
Внутренняя политика 
Александра III



«Если будут Вам петь прежние песни сирены 
о том, что… надо продолжать в либеральном 
направлении… не верьте... Это будет гибель 
России и Ваша…

Безумные злодеи, погубившие Родителя 
Вашего, не удовлетворятся никакой 
уступкой… 

Надобно покончить разом все разговоры
о свободе печати, о своеволии сходок, о 
представительном собрании…».
Письмо от 6 марта 1881 года Александру III от 
обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. 

К. П. Победоносцев 
(1827 – 1907 гг.) 



Россия при Александре III
После смерти Александра II новым 
правителем стал Александр III 
(1881 – 1894 гг.).

Согласно традициям Романовых 
Александра III готовили к 
военной службе. 

Но после смерти своего старшего 
брата Николая Александровича 
наследником престола стал он.



Россия при Александре III
В короткие сроки Александр III 
изучил курс наук, необходимых 
монарху для управления. 

Однако с большим увлечением
он занимался военным делом. 

Исключением оставалась русская 
история, которую ему препода-
вал С. М. Соловьёв.

С. М. Соловьёв (1820 – 1879 гг.)



Александр III
Внешность Александра III была 
не менее колоритной, чем его 
натура.

Император отличался высоким 
ростом (193 сантиметра). 

Обладал исключительной физи-
ческой силой. 

В быту носил простую русскую 
одежду.

Александр III с супругой 
Марией Федоровной



Уверенность Александра III в том, что убийство Александра II стало 
следствием его «Великих реформ»

Стремление «устранить» проблемы, порождённые реформами

Внутренняя политика Александра III

Укрепление 
самодержавия

Преодоление 
революцион-

ной смуты

Искоренение 
западных 
влияний

Ликвидация 
«излишней 
свободы»

Контрреформы Александра III 



Россия при Александре III
Александр III знал об одобрении 
своим отцом «Конституции 
Лорис-Меликова». 

Вопрос её утверждения был 
практически решён.

8 марта 1881 года состоялось 
совещание, где предстояло 
утвердить «Конституцию».



Россия при Александре III

В ходе голосования большинство 
министров выступило за 
принятие «Конституции». 

Но Александр III поддержал 
меньшинство во главе с 
К. П. Победоносцевым – 

обер-прокурором Синода, одним
из своих наставников.



«Манифест о незыблемости самодержавия» от 30 апреля 1881 г. 

Призывал население России к честному служению императору 
и государству.

К искоренению крамолы (любых революционных идей).

К утверждению веры и нравственности (православия).

К доброму воспитанию детей (на основе христианской морали). 

К истреблению неправды и хищений (искоренение коррупции).

К наведению порядка в аппарате управления по всей стране.



Россия при Александре III
«Манифестом о незыблемости 
самодержавия» Александр III 
возвестил об отходе от либе-
рального курса.

Правительство покинули Лорис-
Меликов и иные министры-
либералы.

Новым министром внутренних 
дел России стал граф Николай 
Павлович Игнатьев.



Внутренняя политика Александра III

Недовольство населения 
незавершённостью реформ

Существующая возможность 
новых терактов 

Угроза российскому самодержавию

Проведение мероприятий, с целью расширения 
сотрудничества с обществом



Россия при Александре III

В первой пол. 1880-х гг. был пред-
принят ряд мер по улучшению 
положения народных масс.

Действенное участие в этом 
процессе принял Николай 
Христианович Бунге – 

учёный-экономист, министр 
финансов России.



Крестьянская политика

По инициативе Игнатьева, в июне 
1881 года была созвана сессия 
«земских сведущих людей». 

Её участники были назначены 
правительством из представи-
телей земств. 

Им предлагалось принять участие в 
разработке мер по улучшению 
положения крестьян.



Крестьянская политика

Таких крестьян было свыше 
15% от общей численности 

сословия

Временнобязанные крестьяне с 
1 января 1883 года переводились

на выкуп

 «Об обязательном выкупе 
крестьянских наделов»

В среднем выкупные платежи 
сократились на 27 %

Земства могли вводить спец. 
понижение выкупа для селений,

чьё хозяйство было в упадке

Выкупные платежи снижались 
на один рубль

Указ «О понижении выкупных 
платежей»

Фактически эта мера была 
«второй отменой крепостного 

права»



Крестьянская политика

С 1882 по 1887 гг. в России была 
отменена подушная подать. 

Ко второй пол. 19 века она была 
исключительно крестьянским 
налогом.

Её размер составлял около 2 руб.
в год с души мужского пола. 



Крестьянская политика

Взимание подушной подати в равном размере, как с 
бедных, так и с богатых крестьян

Проблемы с выплатами у большей части крестьян 
(кроме наиболее обеспеченных)

Постоянное накопление недоимок по подушной 
подати 



Итоги и следствия отмены подушной подати

Уравнивание российских крестьян в гражданских правах 
с другими сословиями.

Облегчение налогового гнёта для самых неимущих слоёв 
крестьянства.

Увеличение косвенных налогов, повышение таможенных 
сборов. 

Перевод на обязательный выкуп бывших государственных 
крестьян (их платежи возросли на 45%).



Крестьянская политика

По инициативе Н. Х. Бунге были 
учреждены должности податных 
инспекторов.

В их задачу входил сбор налогов.

Также – сбор сведений о платёже-
способности населения.



Крестьянская политика

Введение должностей податных 
инспекторов имело и иные цели. 

Ранее, если община долгое время 
не могла уплатить налоги в срок,
к этому её принуждала полиция. 

При этом недоимки могли быть 
погашены за счёт продажи 
крестьянского движимого 
имущества.

 Аукцион за недоимки



Борьба с малоземельем

Кредиты выдавались только на 
покупку земли у помещиков

Задача банка – предоставление 
крестьянам льготных кредитов 

для покупки земель

Учреждение Крестьянского 
поземельного банка

Повышение процента сданных 
крестьянам государственных 

земель с 23% до 66%

По новому положению – преиму-
щество у общин, расположенных 

рядом со сдающимися участками

Ранее казённые земли сдавались 
в основном частным лицам

Облегчение аренды гос. земель 
общинами

Цена на землю у банка была в 
два раза больше рыночной



Борьба с малоземельем

К 1870-м годам массовым стал 
самовольный уход крестьян
на «свободные земли». 

Правительство России пыталось 
регулировать этот процесс.

Но его меры долгое время не 
приносили результатов.



Закон «О переселениях» 1889 года

Значительно упрощалась процедура переселения (для 
этого требовалось разрешение только МВД).

Переселенцы на три года освобождались от податей и 
воинской повинности.

На следующие три года после переселения подати 
сокращались вдвое.

Переселившиеся получали помощь на новых местах 
(небольшую сумму денег, лес для постройки жилья).



Крестьянская политика

Причины сохранения крестьянской общины

Предотвращение 
разорения 
крестьян

Помощь в 
сохранении 

спокойствия в 
обществе 

Ответственность 
за сдачу налогов



Меры по укреплению роли крестьянской общины

Предотвращение дробления 
крестьянских наделов

Ограничение прав крестьян 
на проведение общих 
переделов 

Запрет на залог надельных 
земель 

Закон 1886 года затруднял 
семейные разделы земли

Его задача – сохранение 
большой семьи (в 

несколько поколений) во 
главе с одним хозяином

Сроки общих переделов 
устанавливались в 12 лет

Такая мера сдерживала 
процесс расслоения 

крестьянства

Такая мера прочнее 
привязывала крестьян к 

общине 

Ограничивала продажу 
крестьянских земель



«Рабочий вопрос»

К 1880-м годам в России не было 
современного единого свода
рабочих законов.

На отдельных предприятиях 
существовали свои правила. 

Их устанавливали сами 
промышленники.

Рабочие на нефтеперера-
батывающем заводе Нобеля



«Рабочий вопрос»

Заинтересованность хозяина фабрики в быстром получении 
большой прибыли

Установка 
рабочей смены в 

13 – 15 часов

Несоблюдение 
санитарных норм, 

отсутствие 
охраны труда на 

фабриках

Использование 
дешёвого труда 

женщин, 
подростков, детей



«Рабочий вопрос»
Проекты фабричного законода-
тельства разрабатывались в
России долгое время.

Но реальные изменения в этой 
области произошли только 
в 1880-х годах. 

Одна из причин этого – рост 
выступлений рабочих.



Закон «О малолетних, работающих на заводах» 1882 г. 

Устанавливался запрет на использование труда детей 
в возрасте до 12 лет.

Рабочий день для 12 – 15-летних работников 
ограничивался 8 часами.

Запрещалась ночная и воскресная работа детей
на фабриках и заводах.

Запрещалось применение детского труда на 
вредных производствах.



«Рабочий вопрос»

Для надзора за исполнением 
закона создавалась служба 
фабричной инспекции.

Кроме основных обязанностей,
её задачей было изучение быта 
рабочих.

Главой инспекции был назначен
Е. Н. Андреев – известный 
технолог и педагог.



«Рабочий вопрос»

Выдача рабочим расчётных 
книжек (условия найма и работы)

Регламентация штрафов, как с 
работника, так и с нанимателя

Запрет на расплату с рабочими 
товарами вместо денег

Запрет взимать с рабочих 
дополнительную плату 

Определение размера з/п по 
договору нанимателя и работника

Государственный надзор за 
выполнением норм нового закона

Строгое наказание за устройство 
стачек и участие в них

Отсутствие регулирования 
продолжительности рабочего дня

«Правила о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» 1886 г.



Местное управление

В 1881 году была создана комиссия 
по составлению проектов местного 
управления.

Её главой был назначен Михаил 
Семёнович Каханов – 

бывший заместитель Лорис-
Меликова.

«Кахановская комиссия»



Местное управление

Учреждение комиссии Каханова 
было попыткой «исправить» 
реформы Александра II.

Однако вскоре её работа была 
приостановлена.

На пост Игнатьева был назначен 
граф Д. А. Толстой – ярый сторонник 
контрреформ.



Внутренняя политика Александра III

             Главной причиной контрреформ Александра III  
             стало стремление «исправить» «Великие  
             реформы» Александра II.

             Основные направления внутренней политики   
             Александра III были изложены в «Манифесте
             о незыблемости самодержавия».

             В 1880 – 1890-е годы было улучшено положение  
             крестьян (сокращение выкупных платежей,  
             отменена подушной подати).



Внутренняя политика Александра III

             Улучшилось положение российских рабочих  
             (было введено общероссийское рабочее 
             законодательство).

             Но меры правительства были обусловлены  
             желанием сохранить в стране спокойную  
             обстановку, укрепить позиции самодержавия.


