
Александр III (1881-1894 
гг.)

(миротворец)



Детство

Воспитателем его был 

теоретик самодержавия обер-

прокурор святейшего Синода 

К.П.Победоносцев. Среди 

наставников Александра  

были также С. М. Соловьев 

(история), Я.К. Грот (история 

литературы). 



Семья

   В 1866 Александр 

женился на невесте 

брата, датской   

принцессе Дагмаре (в 

православии — Мария 

Федоровна). 



У супругов родились дети: 

Николай, Георгий, Ксения, 

Михаил, Ольга. Наследник жил 

довольно замкнутой семейной 

жизнью; 



В семейной жизни Александр III был 
крут, причем доставалось не только 
женщинам и детям, но и Великим 
Князьям. В глазах общества он 
пользовался репутацией примерного 
семьянина и человека с гуманными и 
либеральными взглядами. 







Религия
Император Александр III был глубоко верующим

человеком и старался для православной церкви

сделать всё, что считал нужным и полезным.

Главным идеологом проведения государственно

церковной политики, пользующейся полной

поддержкой правителя России, был обер-прокурор

Святейшего синода К. П. Победоносцев, занимавший

этот пост свыше 25 лет, с 24 апреля 1880 г. до 19

октября 1905 г.



РелигияБолее развёрнутую характеристику политического опекуна

императора дал известный русский историк и общественный

деятель А. А. Кизеветтер. 

«Победоносцев, — по его утверждению, — центральная фигура в

правящих кругах эпохи контрреформ.

Его личность властная, боевая, воинствующая представляла собой

тот узел, в котором сходились все нити государственной

политики в царствование Александра III. На посту обер

прокурора Синода

он хотел и сумел стать фактически главою правительства,

твёрдо и цепко сжимающим в своей руке руль государственного

корабля»



Религия
Хотя роль Победоносцева здесь сильно преувеличена, надо признать,

Что русская православная церковь, была главным делом его жизни,

его поприщем, на котором он достиг феноменальных результатов

Он способствовал расширению сети приходов Русской православной

церкви, увеличению числа церковно-приходских школ. При нём

духовенство стало получать государственное содержание. В 80-х гг.

Победоносцев оказывал исключительное влияние на Александра III и

проводившийся им правительственный курс. Этот «русский папа»

Был самым влиятельным и фанатичным инициатором

Реконструкции реформ предыдущего царствования.



Религия
Вскоре после вступления Александра III на престол Святейший синод издал 5

Апреля 1881 г. своё пастырское послание, за которым последовал известный

Высочайший манифест 29 апреля. По настоянию Победоносцева церковные

реформы, проведённые при Александре II, подверглись пересмотру. 9 января

1882 г. Александр III подписал «определение» о прекращении действия закона 16

апреля 1869 г. о сокращении  численности приходских храмов и причтов.

Последовательно восстанавливались прежние приходы и создавались новые. 16

февраля 1885 г. вышло повеление императора «О закрытии (Главного)

Присутствия по делам православного  духовенства и об изменении некоторых 

постановлений, касающихся устройства церковных приходов и состава 

причтов» (220, т. 5, № 2753), которое закрепило курс на расширение штата

духовенства.





Религия





Религия
Важные шаги были приняты по обеспечению всего

духовенства жалованьем. В 1893 г. Александр III

Утвердил мнение Государственного совета о 

ежегодном выделении 250 тыс. руб. на эти цели.

Значительно улучшилось положение  духовенства

военного ведомства. Открыты были 4 новых 

духовных семинарии: Оренбургская, Якутская,

Красноярская и Кутаисская.



Армия
«У России есть лишь два 

верных союзника — ее армия 

и ее флот».

(Александр III)



Армия
Согласно решениям Парижского трактата 1856 г. 
Россия лишалась права иметь свой флот на 
Черном море, а также строить на черноморском 
побережье крепости.
Победоносная, но тяжелая русско-турецкая война 
1877–1878 гг. закончилась для России 
дипломатическим поражением. Берлинский 
конгресс, состоявшийся 13 июня 1878 г. с 
участием представителей Германии, России, 
Великобритании, Австро-Венгрии, Франции и 
Италии лишил Россию многих плодов ее победы в 
войне с Турцией.



Армия
После русско-турецкой войны перед Россией

встала  грандиозная задача в кратчайший срок 

перевооружить  армию и создать флот, который

мог бы обеспечить защиту  берегов Балтийского и

Черного морей и тихоокеанского побережья.



Армия
Согласно утвержденному Императором плану военной 

реформы были произведены значительные преобразования в 

области организации развертывания войск. Сухопутные 

войска, размещенные в пограничных округах, в случае войны 

должны были развертываться в действующие армии. Созданы 

специальные войска связи, сформированы ополченческие части. 

Введена воинская повинность на Кавказе, созданы новые округа в 

казачьих войсках, осуществлялась ежегодная переподготовка, 

учреждены новые воинские уставы. Проверка мобилизационной 

готовности осуществлялась регулярно путем проведения частичной 

мобилизации, в первую очередь в западных районах России.



Армия
Важные мероприятия были проведены в области военного 

образования. К началу царствования Александра III в 

стране 

функционировали Павловское, Константиновское, 

Александровское пехотные и Николаевское Кавалерийское 

училища. Кроме общевойсковых учебных заведений, 

специальные военные учреждения готовили офицеров 

артиллерии, инженерных и специальных родов войск – 

топографических, юридических. Военные гимназии были 

преобразованы в кадетские корпуса. Созданы Донской 

кадетский корпус, военное училище в Новочеркасске.



Армия
Большое внимание уделялось профессиональному 

военному образованию. Изменилось направление

деятельности  Академии Генерального штаба. На 

первый план вышла  задача развития высшего 

военного образования в армии,  комплектования 

штата Генерального штаба. В 1892 г. число 

обучающихся в Академии было доведено до 300 

человек.



Армия
Согласно плану перевооружения армии, утвержденному 

Императором 18 июля 1888 г., было произведено 

переоснащение войск мелкокалиберными винтовками, 

перевооружение полевой артиллерии дальнобойными 

фузиями крупных калибров и осуществлена замена 

крепостной артиллерии. В течение 1893-1896 гг. было 

проведено перевооружение армии винтовками Мосина, 

сначала в пехоте, а затем и в коннице. Благодаря 

привлечению инженерного состава были созданы первоклассные 

образцы казнозарядного стрелкового оружия, создано 

сталепушечное производство.



Армия
Широкие работы проводились по укреплению 
оборонительных рубежей, усилены передовые 
укрепления и укрепления фортов, линий западных 
крепостей: первой линии — Варшавской, 
Новогиреевской, Ивангорода, а также второй линии — 
Динамюнде (Усть-Двинск), Ковно, Брест-Литовск. В 
1882-1887 гг. была построена крепость Осовец.

Для усиления обороны в различных частях страны, 
главным образом на Западе, были сооружены новые 
крепости. Старые укрепления реорганизовывались в 
соответствии с современными требованиями 
инженерного искусства.



Армия
Большое стратегическое значение приобрело строительство 

железных дорог и в первую очередь Восточно-Сибирской 

магистрали, главная задача которой состояла в соединении 

промышленного центра России с Дальним Востоком.

В царствование Александра III исходя из соображений экономического 

характера и удобства, была изменена военная форма. Она была 

приближена к традициям русского национального костюма – поддевка, 

широкие панталоны, сапоги. Для всей армии были введены темно-

зеленые, почти черные мундиры. Был восстановлен древний русский 

обычай  иметь на знаменах Лик Спасителя и восьмиконечный крест – 

на верху древка.



Армия
После восшествия на престол Императором 
Александром III была принята программа 
наращивания морской мощи страны, 
предусматривавшая развитие судостроительной 
промышленности, строительство морских судов, 
создание портов и возведение крепостей. В течение 
десяти лет она неоднократно корректировалась 
Императором.

Согласно разработанной к началу 1882 г. программе 
строительства кораблей для Балтийского и 
Черноморского флотов, а также для Сибирской 
флотилии, создание портов и возведение крепостей, 
планировалось в течение 20 лет построить 24 
броненосца, 26 крейсеров и морских канонерских 
лодок, свыше 100 миноносцев.



Армия
Не стало исключением и развитие сферы военной 

медицины, в чем была особая заслуга императора. В 

период его царствования было проведено 

значительное 

переоснащение военных госпиталей и лазаретов, 

осуществлена подготовка военных фельдшеров и 

врачей, наблюдался стремительный рост числа 

общин 

сестер милосердия Красного Креста. Значительные 

денежные вливания по распоряжению императора 

были из государственной казны.





Экономика
Экономическая политика Александра III была направлена на 

решение двух важнейших задач: ускорение хозяйственного 

развития страны и поддержка и укрепление позиций 

дворянства. В решение первой задачи глава Министерства 

финансов Н. X. Бунге ориентировался на расширение внутреннего 

рынка, одновременный подъем сельского хозяйства и промышленности 

и упрочение положения средних слоев населения. При этом он 

выступал за разработку налогового законодательства, 

благоприятствующего развитию промышленности' и сельского 

хозяйства, и против государственного финансирования 

промышленности.          



Экономика
9 мая 1881 г. был принят закон о снижении размеров 

выкупных платежей и списании недоимок по ним за 

предыдущие годы. А 12 декабря 1881 г. был обнародован 

указ 

о переводе всех временнообязанных крестьян на 

обязательный выкуп к 1 января 1883 г. В 1886 г. все 

государственные крестьяне были переведены на выкупные 

платежи. Убытки, понесенные казной, призвано было 

покрыть повышением земельного налога в 1,5 раза, налога 

на городскую недвижимость, а также ставок акцизных 

сборов на табак, спирт и сахар.



Экономика
Постепенная отмена подушной подати (1882-1886) 
сопровождалась развитием других форм 
налогообложения: увеличились доходы от денежных 
вкладов, возросли акцизы, было преобразовано торгово-
промышленное налогообложение, Почти вдвое 
повышены таможенные пошлины.

Обременительной для бюджета страны была 
система государственных гарантий доходов частных 
железных дорог. При Н. X. Бунге вводится контроль 
над железнодорожным хозяйством и начинается 
выкуп государством частных и финансирование 
строительства казенных железных дорог.



Экономика
В 1883 г. возобновляется создание акционерных 
частных банков. В 1885 г. создается Дворянский 
земельный банк, призванный поддержать помещичье 
землевладение (против его создания выступал Н. X. 
Бунге).

В январе 1887 г. Н. X. Бунге ушел в отставку под 
нажимом консерваторов, обвинявших его в 
неспособности преодолеть дефицит госбюджета. 
Сменивший его И. А. Вышнеградский (1887-1892) был 
известным ученым-математиком и одновременно 
крупным биржевым дельцом. Он сохранил общую 
направленность экономической и финансовой 
политики своего предшественника, но основной упор 
сделал на накоплении денежных средств и повышении 
курса рубля путем финансовых и биржевых операций.



Экономика
Вышнеградский усилил протекционизм в таможенной 
политике. В целом за 1880-1890 гг. повышение пошлин 
на импорт принесло увеличение дохода почти на 50%. 
В 1891 г. был осуществлен :общий пересмотр 
таможенного тарифа с целью его централизации и 
уничтожения местных тарифов. Благодаря 
протекционистской таможенной политике 
увеличился ввоз в Россию иностранных капиталов (за 
1880-1890 гг. с 98 млн руб. до 2-15 млн).

Вновь были увеличены налоги (поземельный, с 
городских имуществ), в 1887 г. введен акциз на керосин 
и спички, поднят размер питейного акциза.



Экономика

Николай 
Христианович 
Бунге



Экономика

Иван 
Алексеевич 
Вышнеградский



Политика
Начало правления Александра III пришлось на период борьбы 
двух партий: либеральной (желающей реформ, начатых 
Александром II) и монархической. Александр III отменил 
идею конституционности России и взял курс на усиление 
самодержавия.

14 августа 1881 г. правительство приняло специальный 
закон «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия». Для борьбы с 
беспорядками и террором вводились чрезвычайные 
положения, применялись карательные средства, в 1882 г. 
появилась секретная полиция.



Политика
Александр III считал, что все беды в стране идут 
от вольнодумства подданных и излишней 
образованности низшего сословия, что вызвано 
реформами отца. Поэтому он начал политику 
контрреформ.

Главным очагом террора считались 
университеты. Новый университетский устав 
1884 г. резко ограничил их автономию, были 
запрещены студенческие объединения и 
студенческий суд, ограничивался доступ к 
образованию представителей низших сословий и 
евреев, в стране введена жесткая цензура.



Политика
Изменения:

- Изменения в земской реформе
- Изменения в судебной реформе
- Изменения в крестьянской реформе



Политика
Изменения в земской реформе

В апреле 1881 года был издан Манифест о 
независимости самодержавия, составленный 
К.М. Победоносцевым. Права земств были 
сильно урезаны, а их работа взята под 
жесткий контроль губернаторов. В Городских 
думах заседали купечество и чиновники, а в 
земствах – только богатые местные дворяне. 
Крестьяне потеряли право участвовать в 
выборах.



Политика
Изменения в судебной реформе

В 1890 году было принято новое положение 
о земствах. Судьи стали зависимы от 
властей, сократилась компетенция суда 
присяжных, мировые суды были 
практически ликвидированы.



Политика
Изменения в крестьянской реформе

Были отменены подушная подать и 
общинное землепользование, введен 
обязательный выкуп земель, но выкупные 
платежи были снижены. В 1882 г. 
учрежден Крестьянский банк, призванный 
выдавать ссуды крестьянам на покупку 
земель и частной собственности.



Политика
Социальная политика

«Россия для русских» - любимый лозунг 
императора. Только православная церковь 
считается истинно русской, все 
остальные религии официально 
определялись как «иноверные исповедания».

Была официально провозглашена 
политика антисемитизма, начались 
гонения евреев.



Политика
Внешняя политика

Царствование императора Александра III 
было самым мирным. Только однажды 
русские войска столкнулись с афганскими 
отрядами на реке Кушке. Александр III 
ограждал свою страну от войн, а также 
помогал гасить вражду между другими 
странами, за что получил прозвище 
«Миротворец».



Политика
Экономическая политика 

При Александре III росли города, фабрики и 
заводы, прирастала внутренняя и внешняя 
торговля, увеличилась протяженность 
железных дорог, начато строительство великой 
Сибирской магистрали. В целях освоения 
новых земель шло переселение крестьянских 
семей в Сибирь и Среднюю Азию.

В конце 80-х годов удалось преодолеть 
дефицит государственного бюджета, доходы 
превысили расходы.



Итог
Императора Александра III называли «самым русским царем». 
Он всеми силами защищал русское население, особенно на 
окраинах, что способствовало укреплению государственного 
единства.

Восстановлен авторитет и значение русской православной 
церкви.

В результате проведенных мероприятий в России произошел 
бурный промышленный подъем, вырос и окреп курс российского 
рубля, улучшилось благосостояние населения.

Александр III и его контрреформы обеспечили России мирную и 
спокойную эпоху без войн и внутренних смут, но и зародили в 
россиянах революционный дух, который вырвется наружу при 
его сыне Николае II.


