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Император Александр III

Император Александр III
(1881 – 1894)

Политическая программа:

- Подавить революционное 
движение в России;

- Вернуться к основам русской 
жизни – самодержавию, 
православию, народности;

- Укрепить самодержавие и 
укрепить положение 
дворянства как опоры 
престола, наладить 
сотрудничество с 
дворянством.



Оказывавшие влияние

Константин Петрович
Победоносцев,

обер-прокурор
Святейшего Синода

в 1880 – 1905 гг.

Дмитрий Андреевич
Толстой,

министр внутренних
дел Российской

империи
в 1882 – 1889 гг.

Михаил Никифорович
Катков,

публицист, журналист, 
редактор газеты

«Московские
ведомости»



Начало правления Александра III

29 апреля 1881 г. – манифест Александра III о 
незыблемости самодержавия (текст составлен 
Победоносцевым): главная задача правления –
укрепление самодержавной власти «для блага 
народного», охрана её «от всяких на неё 
поползновений».

После публикации манифеста ушли в отставку 
либеральные чиновники: министр внутренних дел граф 
М. Т.  Лорис-Меликов, министр финансов А. А. Абаза и 
военный министр Д. А. Милютин.

Министром внутренних дел был назначен сторонник 
славянофильских идей, бывший посол России в Турции 
Николай Павлович Игнатьев.



Укрепление государственной власти

14 августа 1881 г. – «Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия»:

- право правительства по представлению местных властей 
вводить в губерниях чрезвычайное положение;

- при чрезвычайном положении право местным властям издавать 
постановления об охране «общественного спокойствия», 
штрафовать или арестовывать нарушителей постановлений, 
высылать нежелательных лиц за пределы губернии, запрещать 
народные собрания, закрывать торговые и промышленные 
заведения, приостанавливать деятельность земств, 
приостанавливать выпуск газет и журналов.

1880-е гг. – окончательное оформление системы «Отделений по 
охранению порядка и общественной безопасности» («Охранка»): 
ведали политическим сыском.



12 июля 1889 г. – закон
о земских участковых начальниках:

- Должности земских начальников могли занимать только местные 
потомственные помещики; они назначались министром 
внутренних дел.

Власть земских начальников стала своеобразным 
подобием дореформенной власти помещиков.

Укрепление государственной власти



12 июня 1890 г. – новое
«Положение о губернских и уездных

земских учреждениях»:

По данному положению земское самоуправление по сути
рассматривалось как часть государственного управления,

низовая ячейка власти.

Резко усилились сословные начала при избрании земств.

Это была попытка подчинить земское самоуправление
местным поместным дворянам.

Укрепление государственной власти



Укрепление государственной власти

Стремясь укрепить поместное дворянство, самодержавие 
поставило себя в сложное положение. Немногие процветающие 
помещики, перестроившие своё хозяйство на новый лад, обычно 
меняли и свои взгляды, проникались либеральными 
убеждениями и были недовольны политикой властей. 
Рассчитывать на них правительство не могло. Поддерживали его 
в основном помещики старого, крепостнического закала, чьё 
хозяйство велось за счёт отработок. Но эти помещики теперь 
часто с трудом сводили концы с концами, разорялись и теряли 
своё значение на местах.

Правительство пыталось исправить ситуацию, оказывая 
помещикам ещё и финансовую поддержку: в 1885 г. был учреждён 
Дворянский банк, дававший ссуды на льготных условиях под 
залог поместий. В первый же год банк ссудил помещикам почти 
70 млн. рублей. Эти деньги замедлили ход оскудения поместного 
дворянства, но остановить его не могли.



Итоги внутренней политики Александра III

В целом внутренняя политика Александра III 
представляла собой попытку сохранить и укрепить 
существующий строй, отказавшись от серьёзных 
преобразований.

В области местного управления фактически была 
возвращена власть дворянства на местах, отменены 
многие положения Земской реформы. Свобода печати 
также была существенно ограничена.

В то же время был предпринят ряд мер, облегчивших 
положение крестьян, а также улучшено положение 
рабочих путём ограничения произвола владельцев 
фабрик.



Итоги внутренней политики Александра III
Мероприятия правительства Александра III во внутренней 
политике многие историки называют контрреформами.

Контрреформы – мероприятия правительства Александра III, 
направленные на стабилизацию (консервацию) социально-
политической жизни в Российской империи после либеральных 
реформ царствования Александра II.

Контрреформы «забирали» широкие возможности, данные ранее, 
как бы перечёркивая реформы 1860-х – 1870-х гг., но, тем не менее, 
полностью вернуть прежнее положение вещей не могли. Поэтому 
сейчас термин «контрреформы» частью историков признаётся 
достаточно условным и берётся в кавычки.

Но в целом приходится признать, что от продолжения начатых его 
отцом преобразований Александр III явно отказался, взяв 
твёрдый курс на сохранение самодержавия.


