
Внутренняя политика 
Александра III



Внутренняя политика 
Александра III

• Александр III (1845—1894) был вторым сыном 
императора Александра II. Он стал наследником 
престола только в 20 лет, после внезапной смерти 
своего старшего брата. Началась спешная 
подготовка Александра Александровича к этой 
роли. Но, получив в детстве армейское воспитание, 
наследник имел большую склонность к военным 
наукам и занимался ими с гораздо большим 
увлечением, нежели какими-либо иными. 
Исключение составляла русская история, которую 
ему преподавал знаменитый ученый С. М. Соловьев. 
Александр III возглавил Историческое общество, у 
него была прекрасная историческая библиотека.



• Осенью 1866 г. он женился на датской принцессе 
Дагмаре, нареченной при замужестве Марией 
Федоровной. Александр III очень любил свою жену, 
обожал детей. Император увлекался рыбалкой, 
охотой, отличался огромным ростом, плотным 
телосложением, обладал недюжинной физической 
силой, носил бороду и простое русское платье.



 Вступление Александра III на 
престол.

• 1 марта 1881 года Александр III вступил на престол. Ему досталось 
тяжёлое наследство. После всеобъемлющих реформ 60-70-х годов и 
русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов финансы страны были 
расстроены, экономическое развитие замедлилось, в сельском хозяйстве 
наблюдался застой. Крестьянство повсеместно проявляло недовольство 
проведённой реформой, в обществе росла напряжённость, постоянно 
происходили убийства и покушения на жизнь государственных деятелей.

• Но Александр III дела правления сразу взял в свою твёрдую руку. 2 марта 
1881 года он присягнул Государственному совету и заявил, что в политике 
будет следовать заветам отца. В 1881 году ещё при Александре II министр 
внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов разработал проект введения 
представителей земских и городских учреждений в состав 
правительственных комиссий по разработке законопроектов. Этот проект 
сразу же при дворе стали называть «конституцией». Утром в день своей 
гибели Александр II в общем одобрил этот проект, и на 4 марта было 
назначено обсуждение этого проекта на заседании Совета министров.



Реформы в области местного 
самоуправления и суда. Национальная 

политика Александра III.
• Предприняты попытки усилить роль дворянства в земствах и ограничить в 

них представительство недворянских элементов, ограничить 
компетенцию земств и поставить земства под жёсткий контроль. В 1890 
году было утверждено новое «Положение о губернских и земских 
учреждениях». Оно сохраняло принцип сословности и выборности земств. 
Землевладельческая курия, по которой ранее баллотировались все 
землевладельцы, теперь становилась только курией дворян-
землевладельцев. Для дворян снижался избирательный ценз вдвое, 
число гласных землевладельческой курии ещё более увеличивалось, 
соответственно число гласных по другим куриям - городской и сельской - 
уменьшалось. Крестьяне фактически лишались земского 
представительства. Теперь они могли выбирать только кандидатов в 
земские гласные, список же этот рассматривал уездный съезд земских 
начальников. По утверждению этого съезда губернатор утверждал 
гласных. Вместе с тем правительство пошло на ограничение прав земств. 
Теперь деятельность земств была поставлена под жёсткий контроль 
местной администрации. Отныне губернатор мог отменить любое 
постановление земства и внести на рассмотрение земства любой вопрос, 
исходя из принципа целесообразности



• В 1892 году было издано новое «Городовое положение», по 
которому ограничивались избирательные права 
городского населения. Был значительно повышен 
избирательный ценз, вследствие чего избирательных прав 
были лишены мелкая буржуазия, мелкие торговцы, 
приказчики и т.д. В результате резко сократилось число 
избирателей в городские думы. Например, в Петербурге 
число избирателей сократилось с 21 тысячи до 6 тысяч, в 
Москве с 23 до 7 тысяч. В других городах число 
избирателей сократилось в 5-10 раз. Городские думы 
также были поставлены под контроль местного 
губернатора. Городские головы и члены городских управ 
отныне стали считаться государственными чиновниками.



Экономическая политика 
Александра III.

• В 80-е годы XIX века в России начался спад экономического роста. Поэтому 
с самого начала правления Александр III поставил перед правительством 
задачу - вывести российскую экономику из кризисного состояния.

• Для стимулирования экономического роста решено было привлечь научные 
силы страны. На ключевые должности в правительстве были назначены 
выдающие финансисты, экономисты, юристы, историки, правоведы, 
математики, статисты.

• В мае 1881 года на пост министра финансов был назначен выдающийся 
учёный-экономист, ректор Киевского университета Н.Х. Бунге. Финансы 
страны находились в расстроенном состоянии. На 1 января 1881 года 
государственный долг составлял 6 млрд. рублей. Н.Х. Бунге решил 
оздоровить финансы страны путём реформирования системы сбора 
налогов. В 1887 году в России была отменена подушная подать (прямой 
налог). Вместо неё в 1881 - 1886 годах вводятся косвенные налоги: акцизные 
сборы на водку, сахар, табак, нефть. Были увеличены поземельный налог, с 
недвижимости в городах, с золотодобывающей промышленности, 
раскладочные сборы с торгово-промышленных предприятий, с доходов от 
денежных капиталов, введены налоги на наследство и на заграничные 
паспорта. С 1882 по 1885 год на 30% увеличены таможенные пошлины. Это 
автоматически уменьшало импорт товаров в Россию, но увеличивало ввоз 
капиталов. Правительство отказалось от прямого финансирования 
большинства предприятий, число опекаемых предприятий резко 
сократилось.



Заключение

• В своей деятельности правительству Александра III все таки не удалось 
окончательно уничтожить земство и городское самоуправление. Они 
остались центрами объединения либералов. Сохранилась система 
судопроизводства. В ходе завершения военной реформы наметилась 
некоторая демократизация офицерского корпуса. Правительство было 
вынужденно сделать новые шаги в решении крестьянского вопроса. Были 
понижены выкупные платежи и прекращено временнообязанное состояние 
крестьян. Законами 80-х годов о штрафах, о фабричной инспекции, о 
запрещении ночной работы для женщин и подростков было положено 
начало правительственной регламентации взаимоотношений между 
предпринимателями и рабочими. Однако главным образом социальная 
направленность внутренней политики 80-90-х годов состояла в усилении 
позиций дворянства, значительно ослабленных общим ходом 
исторического развития страны.

• В целом, сущностью внутренней политики Александра III является 
корректировка реформ предыдущего царствования в соответствии с 
основными базовыми ценностями — сохранением самодержавия и опорой 
на национальные традиции. Отсюда, с одной стороны, ярко выраженный 
патернализм, с другой — жесткая борьба со всем, что, по его мнению, 
несло угрозу самодержавной власти.


