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ИЗ БИОГРАФИИ
⦿ Время его восшествия на престол 

было   связано с трагическими событиями — 
убийством его отца – Александра II. 

⦿ Это определило ход всей его политики:  с 
одной стороны, во внутренней политике — 
стремление навести жёсткий  порядок в 
стране, укрепить власть, а  с другой — вести 
миролюбивую внешнюю политику (не 
случайно его называли  в народе 
Миротворцем)





ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
⦿  укрепление императорской  и 

государственной власти.
⦿  попытка решения рабочего вопроса.
⦿ Ограничение местного самоуправления
⦿ Ужесточение цензуры
⦿ Борьба с инакомыслием и 

революционными выступлениями
⦿ Реформы в сфере образования
⦿ Облегчение положения крестьянства



УКРЕПЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
⦿ 29 апреля 1881 года императором был 

подписан (опубликован 30 апреля 1881 
года) составленный Победоносцевым 
документ, известный в историографии 
как Манифест о незыблемости 
самодержавия, который возвестил об 
отходе от прежнего либерального курса

⦿ во главе Министерства внутренних дел 4 
мая стал граф Николай Игнатьев, имевший 
тогда репутацию славянофила; во 
главе военного министерства — Пётр 
Ванновский. 



⦿ 14 августа 1881  Александр утверждает «Распоряжение о 
мерах к сохранению государственного порядка и 
общественного спокойствия и проведение определённых 
местностей в состояние усиленной охраны» 

⦿ предоставляло право политической полиции в 10 
губерниях Российской империи действовать согласно 
ситуации, не подчиняясь администрации и судам. 

⦿ Власти при введении этого законодательного акта в 
какой-либо местности могли без суда высылать 
нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, 
органы печати и торгово-промышленные предприятия

⦿ во второй половине 1880-х годов были введены 
ограничения в области суда присяжных, в городах введен 
городской суд, в котором судьи назначались 
правительством. 

⦿ Восстановлена цензура в печати, отмененная в эпоху 
либеральных реформ, большого размаха достигли 
цензурные репрессии

БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ. 
УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ 



ОГРАНИЧЕНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
⦿ По «Положению о земских участковых 

начальниках» (1889) именно эти начальники, 
назначаемые царём, имели всю полноту 
административной и судебной власти

⦿  по «Городовому положению» (1892)введённый 
имущественный ценз значительно сократил 
круг избирателей.

⦿ Избирательного права лишились приказчики и 
мелкие торговцы, другие малоимущие слои 
города

⦿  В новом положении о земствах 1890 года было 
усилено сословно-дворянское 
представительство.



ЛИКВИДАЦИЯ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ СУДЕБНОЙ 
РЕФОРМЫ 1864 ГОДА
⦿  в 1887 году он ограничивает открытость 

судебного процесса по политическим 
делам, а в1889 году ликвидирует мирровые 
суды



КОНТРРЕФОРМЫ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Либеральные и революционные настроения во второй 

половине XIX века зарождались в основном в 
интеллигенции, а интеллигенция в свою очередь 
складывалась из образованного сословия. 

Следовательно, эти опасные для государства 
настроения необходимо было уничтожать в 
зародыше. 

⦿ С этой целью в 1884 году был создан новый 
университетский Устав, ликвидирующий автономию 
ВУЗов, также был усилен полицейский надзор за 
студентами и увеличена стоимость обучения, 
закрыты женские высшие курсы.

Контрреформы императора затронули не только 
сферу высшего образования, но и среднего. 

⦿ В 1887 году циркуляр о «кухаркиных детях» ввел 
запрет на прием в гимназии детей лакеев, прачек, 
мелких лавочников и т.д



УЖЕСТОЧЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ

⦿ «Временные правила о печати» 1882 года 
ввели право Министерства внутренних дел 
и Синода  на закрытие любого органа 
печати. А «правые» издания получили 
поддержку государства



ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА.

⦿ В декабре 1881 года принят закон об обязательном выкупе 
крестьянских наделов. Закон прекращал 
временнообязанное состояние крестьян. Облегчен выкуп 
земли крестьянами. Выкупные платежи снижались.

⦿ Следующая реформа постепенно отменяла подушную подать.
⦿ В 1882 году приняты меры для смягчения малоземелья 

крестьян. Учрежден Крестьянский банк, который 
предоставлял льготные кредиты для покупки крестьянами 
земли. Облегчена аренда государственных земель.

⦿ В 1889 году принят закон о переселениях. Переселенцы 
получали значительные льготы: освобождались на 3 года от 
податей и воинской повинности, а в последующие 3 года 
платили подати в половинном размере, получали небольшие 
денежные пособия.

⦿ В 1893 году принят закон, ограничивший возможность 
выхода крестьян из общины. Другой закон сузил права 
общины на переделы земли и закреплял наделы за 
крестьянами. Срок передела не мог составлять менее 12 лет. 
Запрещалось продавать общинные земли.



РАБОЧИЙ ВОПРОС
Начало рабочего законодательства.
⦿ В 1882 году запрещен труд детей младше 12 лет. 

Рабочий день детей ограничен 8 часами (вместо 
прежних 12-15 часов). Для надзора за исполнением 
закона введена специальная фабричная инспекция.

⦿ В 1885 году запрещен ночной труд для женщин и 
несовершеннолетних.

⦿ В 1886 году вышел закон о взаимоотношениях 
предпринимателей и рабочих. Он ограничивал размер 
штрафов, а все штрафные деньги поступали теперь в 
специальный фонд, идущий на выплату пособий самим 
рабочим. Введены специальные расчетные книжки, в 
которых оговаривались условия найма рабочего. Вместе 
с тем предусмотрена суровая ответственность рабочих 
за участие в стачках.

⦿ Россия стала первой в мире страной, где 
осуществлялся контроль за условиями труда рабочих.



НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ. 
ЗАБАСТОВКИ.
⦿ Первые забастовки начались еще в 70-е гг.
⦿ В 1880г. Произошла стачка на Ярцевской 

мануфактуре купцов Хлудовых в Смоленской 
губернии.

⦿ В 1885г. Произошла забастовка на Никольской 
мануфактуре Т.Морозова (близ Орехова-
Зуева), охватившая около 8 тыс рабочих.

⦿ В 1886 правительство приняло закон по 
которому участие в забастовке каралось 
арестом сроком до месяца. Вводилась 
фабричная инспекция

⦿ 1893- стачка на Хлудовской мануфактуре.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ
⦿ В мае 1881 года пост министра финансов занял 

видный ученый-экономист Н.Х.Бунге. Главную 
задачу правительства он видел в принятии 
законов, благоприятных для развития экономики. 

⦿ На первое место он ставил реформирование 
налоговой системы. 

⦿ Бунге выступил за ослабление налогового 
обложения крестьян, добился снижения выкупных 
платежей и начал постепенную отмену подушной 
подати. 

⦿ Чтобы возместить потери государства от этих мер, 
он вводил косвенные налоги и налоги с доходов.

⦿  Были установлены акцизные сборы на водку, 
табак, сахар, нефть. 



Н.Х. Бунге



⦿ В 1887 году Бунге ушел в отставку, и его кресло занял 
профессор И.А.Вышнеградский. Своей главной задачей 
он считал быстрое улучшение состояния денежного 
обращения в стране.

⦿  С этой целью Министерство финансов накапливало 
большие запасы денег, а затем принимало широкое 
участие в сделках на зарубежных биржах. В результате 
покупательная способность рубля повысилась.

⦿ Правительство продолжило политику повышения 
таможенных пошлин.

⦿ В 1891 году учрежден новый таможенный тариф. Теперь 
повышенными сборами стала облагаться и ввозимая 
продукция машиностроения, а не только сырье, как было 
раньше.

⦿ Вышнеградский многое сделал для привлечения в страну 
иностранного капитала. Этому способствовали в том 
числе и высокие таможенные пошлины: иностранные 
компании открывали свои заводы и фабрики в России, 
чтобы их товары были конкурентоспособными в цене. В 
результате появлялись новые производства, новые 
рабочие места и новые источники пополнения 
государственного бюджета.



И.А.Вышнеградский



⦿ В 1892 году министром финансов был назначен 
С.Ю.Витте. Он продолжил экономическую 
политику своих предшественников. Витте 
разработал экономическую программу, которая 
предусматривала:

⦿ - проведение жесткой налоговой политики, 
увеличение косвенных налогов, введение 
госмонополии на производство и продажу 
водки;

⦿ - дальнейшее увеличение таможенных пошлин 
для защиты развивающейся российской 
промышленности от иностранной конкуренции;

⦿ - денежную реформу с целью укрепления рубля;
⦿ - широкое привлечение в страну иностранного 

капитала.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
⦿ Александр Третий получил второе имя в 

народе «Миротворец», так как он был 
противником кровопролитного решения 
международных вопросов, и при нем не 
велись серьезные военные действия. Тем 
не менее международные положение в 
период его царствования не было 
«замороженным»



⦿ Ослабление влияния на Балканах .В 1886 году 
дипломатические отношения с Болгарией были 
разорваны, усилив тем самым влияния Германии и 
Австрии в этом регионе

⦿ Российско-германские отношения .В 1881 году в 
Европе был восстановлен «Союз трех императоров» 
(Россия, Германия и Австро-Венгрия), но в 1887 
году из-за обострения внешнеполитического 
вопроса о Болгарии союз распался. России 
пришлось искать новых союзников

⦿ Союз с Францией В конце XIX века Россия обрела 
неожиданного для всего мира союзника в лице 
Франции. в 1893 году оформился союз с 
Францией , который в будущем с 
присоединением Англии перерастёт в Антанту- 
как ответ на Тройственный союз.

⦿ В 1891- 1893 годах произошло сближение стран 
посредством нескольких соглашений и договоров: 
Политическое соглашение (1891), Военная 
конвенция (1892)



⦿ Азиатская политика
 1881 году подписана конвенция с Ираном о 

разграничении территории к востоку от 
Каспийского моря

В 1885 году афганские войска, подстрекаемые 
Англией, развязали пограничный конфликт с 
Россией, но неприятель в скором времени был 
полностью разбит русскими войсками. После 
Александр Третий не позволил морской державе 
эту ситуацию использовать в качестве повода к 
большой войне. В результате в последующие 10 
лет (1885—1895) были установлены границы 
России и Афганистана.

При Александре Третьем завершилось 
присоединение Средней Азии, были укреплены 
позиции России в данном регионе за счет 
покорения туркменских племен и взятия 
Ашхабада (1881—1882).



ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ
⦿ Многие историки называют период правления Александра III 

самым счастливым в истории России Нового времени. 
⦿ Страна не испытывала ни войн, ни внутренних смут. Развитие 

народного хозяйства и подъем экономики шел плавно и быстро. 
⦿ Финансы были приведены в сбалансированное состояние. 

Русская культура переживала один из своих лучших периодов. 
⦿ Благодаря мирной внешней политике возросла численность 

населения. 
⦿ Но контрреформы политика неблагоприятно воздействовали на 

революционеров и либералов. И несмотря на все старания 
императора ликвидировать эти внутренние недовольства путем 
ограничения свободы, угроза народного бунта росла и дала о 
себе знать во время правления его сына. 

⦿ Внешняя политика была в основном успешной, были установлены 
границы с Афганистаном, закреплены земли в Средней Азии, 
произошло сближение с Францией. 

⦿ Главное, что все внешнеполитические успехи обошлись без 
народных кровопролитий.

⦿




































