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Александр III

● АЛЕКСАНДР III (1845-94), российский 
император с 1881. 
Второй сын Александра II. 
В 1-й пол. 80-х гг. осуществил отмену 
подушной подати, понизил выкупные 
платежи.
 Со 2-й пол. 80-х гг. провел контрреформы». 
Усилил роль полиции, местной и 
центральной администрации. 
В царствование Александра III в основном 
завершено присоединение к России 
Средней Азии (1885), заключен русско-
французский союз (1891-93).



Воспитание. Начало 
государственной деятельности

● Не будучи по рождению наследником престола, Александр 
Александрович готовился главным образом к военной 
деятельности. Стал цесаревичем в 1865 после смерти 
старшего брата великого князя Николая Александровича, с 
этого времени начал получать более обширное и 
фундаментальное образование. Среди наставников 
Александра Александровича были С. М. Соловьев 
(история), Я. К. Грот (история литературы), М. И. 
Драгомиров (военное искусство). Наибольшее влияние на 
цесаревича оказал преподаватель законоведения К. П. 
Победоносцев.

● В 1866 Александр Александрович женился на невесте 
покойного брата, датской принцессе Дагмаре (1847-1928; в 
православии — Мария Федоровна). У супругов родились 
дети: Николай (впоследствии российский император 
Николай II), Георгий, Ксения, Михаил, Ольга.



ЛИЧНОСТЬ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

● Александр III держался строгих правил морали, был весьма 
набожен, отличался бережливостью, скромностью, 
неприязнью к комфорту, досуги проводил в узком семейном 
и дружеском кругу. Интересовался музыкой, живописью, 
историей (он был одним из инициаторов создания Русского 
исторического общества и его первым председателем). 
Способствовал либерализации внешних сторон 
общественной деятельности: отменил коленопреклонения 
перед царем, разрешил курение на улицах и в 
общественных местах и др.

● Отличаясь сильной волей, Александр III в то же время 
обладал ограниченным и прямолинейным умом. В 
реформах своего отца, Александра II, он видел прежде 
всего негативные аспекты — рост правительственной 
бюрократии, тяжелое материальное положение народа, 
подражание западным образцам.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

● В годы правления Александра III для хозяйственной жизни 
России был характерен экономический рост, что во многом 
было связано с политикой усиленного покровительства 
отечественной промышленности. 

● Благодаря деятельности министров финансов Н. Х. Бунге, И. 
А. Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы 
государственного казначейства. 

● Правительство Александра III поощряло рост крупной 
капиталистической индустрии, достигшей заметных успехов 
(продукция металлургии в 1886-1892 удвоилась, сеть 
железных дорог в 1881-1892 годах выросла на 47%). 

● Однако бурное развитие промышленности вступило в 
противоречие с архаичными социально-политическими 
формами, отсталостью сельского хозяйства, крестьянской 
общиной, малоземельем, что во многом подготовило почву 
для социальных и экономических кризисов.



■ В 1891 началось строительство 
железной дороги, получившей название 
Транссибирская магистраль, которая 
соединила Европейскую часть России с 
Сибирью и Дальним Востоком. 

■ Дорога составила линию длиной около 7 
тысяч км — Челябинск — Омск — 
Иркутск — Хабаровск — Владивосток. 

■ Строительство магистрали развернулось 
по инициативе министра путей 
сообщения, а затем министра финансов 
С. Ю. Витте (1849-1915), продолжалось 
около 25 лет и было закончено в 1916. 



ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА
Внешняя политика России при Александре III в основном 
направлялась самим царем и отличалась прагматизмом, 
стремлением уберечь страну от втягивания в международные 
конфликты. 

Главным содержанием этой политики был поворот от 
традиционного сотрудничества с Германией к союзу с 
Францией (заключен в 1891-93). 

В 1880-90-е годы Россия практически не вела войн (кроме 
завершившегося взятием Кушки в 1885 завоевания Средней 
Азии), именно поэтому царя называли «миротворцем».



           ИТОГИ  ПРАВЛЕНИЯ
■ Для хозяйственной жизни России в годы правления Александра 

III характерен экономический рост, что во многом было связано 
с политикой усиленного покровительства отечественной 
промышленности. 

■ Благодаря деятельности министров финансов Н. Х. Бунге, И. А. 
Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы 
государственного казначейства. 

■ Правительство Александра III поощряло рост крупной 
капиталистической индустрии, достигшей заметных успехов 
(продукция металлургии в 1886-92 удвоилась, сеть железных 
дорог в 1881-92 выросла на 47%). 

■ Однако бурное развитие промышленности вступило в 
противоречие с архаичными социально-политическими 
формами, отсталостью сельского хозяйства, крестьянской 
общиной, малоземельем, что во многом подготовило почву для 
социальных и экономических кризисов (голод и эпидемия 
холеры в 1891-92).


