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Император Всероссийский, старший 
сын императора Николая 
Павловича и государыни 
императрицы Александры 
Федоровны, родился в Москве 17-
го апреля 1818 г.

Вступление Александра II на 
престол 19 февраля 1855 г. 
произошло при очень тяжких 
обстоятельствах. Крымская 
война, где России приходилось 
иметь дело с соединенными 
силами почти всех главных 
европейских держав, принимала 
неблагоприятный для нас оборот.



Отмена крепостного права  
(1861)

● В прибалтийских (остзейских) губерниях 
Российской империи (Эстляндия, Курляндия, 
Лифляндия) крепостное право было отменено 
ещё в 1816—1819 годах.

● В течение царствования Николая I было 
создано около десятка различных комиссий 
для решения вопроса об уничтожении 
крепостного права, но все они оказались 
безрезультатными ввиду противодействия 
дворянства

● Это вызвало недовольство поместного 
дворянства, и в 1860 в проекте были 
несколько уменьшены наделы и увеличены 
повинности. Это направление в изменении 
проекта сохранилось и при рассмотрении его 
в Главном комитете по крестьянскому делу в 
конце 1860, и при его обсуждении в 
Государственном совете в начале 1861.



Основные положения 
крестьянской реформы

● Крестьяне перестали считаться крепостными и стали 
считаться «временнообязанными».

● Помещики сохраняли собственность на все 
принадлежавшие им земли, однако обязаны были 
предоставить в пользование крестьянам «усадеб 
оседлость» и полевой надел.

● За пользование надельной землёй крестьяне должны 
были отбывать барщину или платить оброк и не имели 
права отказа от неё в течение 9 лет.

● Размеры полевого надела и повинностей должны были 
фиксироваться в уставных грамотах 1861, которые 
составлялись помещиками на каждое имение и 
проверялись мировыми посредниками.

● Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и 
по соглашению с помещиком — полевого надела, до 
осуществления этого они именовались 
временнообязанными крестьянами, те кто 
воспользовался этим правом, до осуществления 
полного выкупа назывались «выкупными» крестьянами. 
До конца царствования Александра II в эту категорию 
попали 85% бывших крепостных [16].

● Также определялась структура, права и обязанности 
органов крестьянского общественного управления 
(сельского и волостного) суда.



Реформа самоуправления (земское и 
городовое положения)

● Земская реформа 1 января 1864 года — 
Реформа состояла в том, что вопросы 
местного хозяйства, взыскание налогов, 
утверждение бюджета, начального 
образования, медицинского и 
ветеринарного обслуживания отныне 
поручались выборным учреждениям — 
уездным и губернским земским управам. 
Выборы представителей от населения в 
земство (земских гласных) были 
двухстепенными и обеспечивали 
численное преобладание дворян[49]. 
Гласные из крестьян составляли 
меньшинство.

● Городская реформа 1870 года — Реформа 
заменила существовавшие ранее 
сословные городские управления 
городскими думами, избиравшимися на 
основе имущественного ценза. Система 
этих выборов обеспечивала преобладание 
крупных купцов и фабрикантов. 



Судебная реформа
● Судебный устав 1864 года — Устав вводил единую систему судебных 

учреждений, исходя из формального равенства всех социальных групп 
перед законом. Судебные заседания проводились с участием 
заинтересованных сторон, были публичными, и отчёты о них 
публиковались в печати. Тяжущиеся стороны могли нанимать для защиты 
адвокатов, имевших юридическое образование и не состоявших на 
государственной службе. Новое судоустройство отвечало потребностям 
капиталистического развития, но на нём всё ещё сохранялись отпечатки 
крепостничества — для крестьян создавались особые волостные суды, в 
которых сохранялись телесные наказания. По политическим процессам, 
даже при оправдательных судебных приговорах, применяли 
административные репрессии. Политические дела рассматривались без 
участия присяжных заседателей и т. д. В то время как должностные 
преступления чиновников оставались неподсудными общим судебным 
инстанциям.



Прочие реформы

● Военная реформа
● Реформа образования
● Реформа самодержавия



Внешняя политика
● В царствование Александра II Россия вернулась к политике всемерного расширения Российской 

империи, ранее характерной для царствования Екатерины II. За этот период к России были 
присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Бессарабия, Батуми. Победы в 
Кавказской войне были одержаны в первые годы его царствования. Удачно закончилось 
продвижение в Среднюю Азию (в 1865—1881 годах в состав России вошла большая часть 
Туркестана). После долгого сопротивления он решился на войну с Турцией 1877—1878 годов. По 
итогам войны он принял чин генерал-фельдмаршала (30 апреля 1878 года[111]).

● Смысл присоединения некоторых новых территорий, в особенности Средней Азии, был 
непонятен части российского общества. Так, М. Е. Салтыков-Щедрин критиковал поведение 
генералов и чиновников, использовавших среднеазиатскую войну для личного обогащения, а М. 
Н. Покровский указывал на бессмысленность завоевания Средней Азии для России[112]. Между 
тем, это завоевание обернулось большими людскими потерями и материальными затратами.

● В 1876—1877 годах Александр II принял личное участие в заключении секретного соглашения с 
Австрией в связи с русско-турецкой войной, следствием которого, по мнению некоторых 
историков и дипломатов второй половины XIX века[113], стал Берлинский трактат (1878), 
вошедший в отечественную историографию как «ущербный» в отношении самоопределения 
балканских народов (существенно урезавший Болгарское государство и передавший Боснию-
Герцеговину Австрии). Критику современников и историков вызвали примеры неудачного 
«поведения» императора и его братьев (великих князей) на театре войны[94].

● В 1867 году Аляска (Русская Америка) была продана Соединённым Штатам за 7 млн долларов 
(см. продажа Аляски).

● Историк П. А. Зайончковский полагал, что правительство Александра II проводило 
«германофильскую политику», не отвечавшую интересам страны, чему способствовала позиция 
самого монарха: «Благоговея перед своим дядюшкой — прусским королем, а позднее германским 
императором Вильгельмом I, он всячески содействовал образованию единой милитаристской 
Германии». Во время франко-прусской войны 1870 года «георгиевские кресты щедро 
раздавались германским офицерам, а знаки ордена — солдатам, как будто они сражались за 
интересы России»[114].





Покушения и убийство
●  (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 

пополудни, скончался в Зимнем дворце 
вследствие смертельного ранения, 
полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 
часов 25 минут пополудни[128] в тот же 
день, — от взрыва бомбы (второй в ходе 
покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; 
погиб в тот день, когда был намерен 
одобрить конституционный проект М. Т. 
Лорис-Меликова. Покушение произошло, 
когда император возвращался после 
войскового развода в Михайловском 
манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини 
Екатерины Михайловны; на чае 
присутствовал также великий князь Михаил 
Николаевич, который отбыл несколько 
позднее, услышав взрыв, и прибыл вскоре 
после второго взрыва, отдавал 
распоряжения и приказания на месте 
происшествия



Итоги царствования
● Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. В его царствование 

было отменено крепостное право, введена всеобщая воинская повинность, 
учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена цензура, проведён 
ряд других реформ. Империя значительно расширилась за счёт завоевания и 
включения среднеазиатских владений, Северного Кавказа, Дальнего Востока и 
других территорий.

● Вместе с тем, экономическое положение страны ухудшилось: промышленность 
поразила затяжная депрессия, в деревне было несколько случаев массового голода. 
Больших размеров достиг дефицит внешнеторгового баланса и государственный 
внешний долг (почти 6 млрд. руб.), что привело к расстройству денежного обращения 
и государственных финансов. Обострилась проблема коррупции. В российском 
обществе образовался раскол и острые социальные противоречия, которые достигли 
своего пика к концу царствования.



Семья
● Первый брак (1841) - официальный, с 

Марией Александровной (1.07.1824 — 
22.05.1880), в девичестве принцессой 
Максимилианой-Вильгельминой-Августой-
Софьей-Марией Гессен-Дармштадтской, 
незаконнорожденной дочерью 
Вильгельмины Баденской, жены великого 
герцога Людвига II Гессенского (от 
камергера), который впоследствии вынужден 
был во избежание скандала признать её и 
других детей жены от камергера своими. Эта 
история для Александра, как и для всей 
Европы, не была тайной и послужила 
причиной негативного отношения со стороны 
его родителей

● Дети от первого брака:
● Александра (1842—1849);
● Николай (1843—1865);
● Александр III (1845—1894);
● Владимир (1847—1909);
● Алексей (1850—1908);
● Мария (1853—1920);
● Сергей (1857—1905);
● Павел (1860—1919)..

● Второй, морганатический, брак с давней (с 
1866) любовницей, княжной Екатериной 
Михайловной Долгоруковой (1847—1922), 
получившей титул cветлейшей княгини 
Юрьевской

● Дети от брака с княжной Долгоруковой 
(узаконены после венчания):

● светлейший князь Георгий Александрович 
Юрьевский (1872—1913);

● светлейшая княжна Ольга Александровна 
Юрьевская (1873—1925);

● Борис (1876—1876), посмертно узаконен с 
присвоением фамилии «Юрьевский»;

● светлейшая княжна Екатерина 
Александровна Юрьевская (1878—1959), 
замужем за князем Александром 
Владимировичем Барятинским, а после — за 
князем Сергеем Платоновичем Оболенским-
Нелединским-Мелецким..



Некоторые памятники 
Александру II

● Москва ● Санкт-Петербург



● София ● Казань



На монетах и в филателии
● Свадебный серебряный рубль Николая I на 

бракосочетание наследника Александра 
Николаевича. 1841 год

● Памятная монета России, 2011 год

 
Юбилейный серебряный рубль в честь открытия 
памятника с профилем Александра II. 1898 год

Почтовая марка России, 2010 
год



Интересные факты
● Петербург. Александровский сад. Дуб, 

лично посаженный Императором.
● И по сей день в Болгарии во время литургии 

в православных храмах, во время великого 
входа литургии верных поминается 
Александр II и все русские воины, павшие на 
поле боя за освобождение Болгарии в 
Русско-турецкой войне 1877—1878 года.

● Александр II — последний на данный 
момент глава российского государства, 
родившийся в Москве.

● Отмена крепостного права (1861), 
проведённая в годы правления Александра 
II, совпала с началом Гражданской войны в 
США (1861—1865), где борьба за отмену 
рабства считается её основной причиной.

● Александр II был особо страстным 
любителем охоты. Именно при Александре II 
в среде Императорского двора вошла в моду 
охота на медведя. В коллекции Гатчинского 
арсенала (оружейной комнате Гатчинского 
дворца) хранится коллекция охотничьих 
рогатин, с которыми Александр II мог лично 
ходить на медведей, хотя это и было очень 
рискованно[168].
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