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Эпоха прагматического правления Александра III. 

 

В работе рассматривается  роль в истории России одного из царей  династии Романовых – 

Александра III. Правление императора Александра III (1881-1894) стало своего рода 

исторической паузой. Традиционно его внутриполитический курс принято оценивать как 

консервативный. Отношение к этому  периоду русской истории в разные годы  различалось. 

Доказательством этого в данной работе служат мнения  современников  Александра III и 

современных историков. 

Эпоха правления Александра III стала для России периодом широкой модернизации, 

охватывавшей практически все сферы жизни государства  и общества.  В период его 

царствования страна смогла вести взвешенную внешнюю политику, при которой роль 

государства на мировой арене возросла, экономическая ситуация в стране улучшилась, поэтому 

изучение этой темы  в нынешнее время имеет  актуальность.  

Целью работы является  изучение личности Александра III, особенностей его 

царствования,  анализ оценок его правления современниками царя и историками. 

Александр III родился в 1845 г. Он был вторым сыном Александра II. К правлению 

Александра Александровича не готовили, поэтому он получил обычное для великих князей 

военное образование. Наследником великий князь Александр Александрович стал после смерти 

старшего брата Николая в 1865.   К этому времени он был уже сложившимся человеком, с 

определенными взглядами, склонностями, кругозором. Ему пришлось вернуться к наукам и 

уделить особое внимание истории, экономике, праву. Александр Александрович знал и любил 

русскую культуру, литературу, историю, собирал исторические коллекции и заботился о 

восстановлении исторических памятников. «В период его царствования во всех видах искусств 

стали преобладать национальные мотивы» [4, с.7]. 

Внутренняя политика Александра III былa последовательной, в  ее основе лежал комплекс 

вполне определенных представлений о том, какой должна стать Россия. В апреле 1881 года 

царь обратился к народу с манифестом, в котором изложил главную задачу своего правления: 

сохранение самодержавной власти. Из него становилось ясно, что Россия пойдет по пути 

контрреформ. Другим важным направлением внутренней политики Александра III стала борьба 

с революционным движением. «Борьба с революционерами велась вполне законными 

средствами и  отразилась во многих  сферах жизни Российской империи того периода» [2, 

с.4]. Контрреформы проводились в судебной системе, сфере образования, экономики, 

цензуры, а также в рабочем законодательстве и т.д. Программа, одобренная Александром 

III, успешно претворялась в жизнь и после его смерти.  

 «Внешняя политика Александра III – одна из самых успешных во всей русской истории 

[2,с.2]». Историки её характеризовали как миролюбивую и дружелюбную. Александра III 

называют царём-миротворцем: при его правлении Россия не вела  войн. Основными своими 

задачами при восшествии на престол Александр III считал поиск союзников и поддержание 

мирных отношений со всеми странами. Главным содержанием этой политики был поворот от 

традиционного сотрудничества с Германией к союзу с Францией.  

Но не всё задуманное Александром III претворилось в жизнь, осенью 1894 года император 

скоропостижно скончался. Современник Александра III C.Ю. Витте отмечал, что  за 13 лет 

царствования императора Александра III Россия совершила сильный экономический рывок, 

развила промышленность, стала крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. 

Очень важным по его мнению стало то, что все годы правления Александра III Россия прожила 

в мире [1,с.18]. Историк, академик Российской академии наук  Сергей  Фёдорович  Платонов  
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главную цель политики Александра III видел в укреплении авторитета верховной власти и 

государственного порядка, усилении надзора и влияния правительства, в связи с чем 

пересматривались и улучшались законы и учреждения, созданные в эпоху Великих реформ. 

Введенные ограничения в сфере суда и общественного самоуправления сообщили политике 

Александра III «строго охранительный и реакционный характер», однако эта отрицательная 

сторона правительственного курса уравновешивается по мнению  С. Ф. Платонова серьезными 

мерами по улучшению положения сословий — дворянства, крестьянства и рабочих, а также 

хорошими результатами в области упорядочения финансов и развития государственного 

хозяйства [3, с. 117]. Доктор исторических наук Ю. А Петров достаточно высоко оценивает 

правление Александра III в области экономики и внешней политики [4,с.5]. 

На основании вышеизложенного я прихожу к выводу, что царствование Александра III - не 

самое продолжительное для династии Романовых, но тем не менее свой неповторимый след  в 

истории оно оставило. Рассмотрев мнения его современника С.Ю. Витте и известных 

историков, С.В. Мироненко, С.Ф Платонова, Ю.А. Петрова и других я считаю, что, несмотря на 

разные мнения об Александре III, большинство историков  сходится в том, что Александр 

Александрович обладал очень важными для правителя чертами, а также он делал всё 

возможное, что, по его мнению, было во благо России, экономическая политика в эти 13 лет 

была достаточно разумной.  В историю Александр III вошёл как мощный и волевой 

государственный деятель, царь-миротворец, при котором страна смогла избежать войн. 
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