
  1-й этап – 50-е - начало 60-х гг. подготовка и       
  осуществление крестьянской реформы;
  2 –й этап – 60-70-е гг. проведение 
либеральных реформ

АЛЕКСАНДР II  НИКОЛАЕВИЧ



АЛЕКСАНДР II 
( 1855 – 1881)



Мария Александровна 



ПОДГОТОВКА РЕФОРМ

3 января 1857 г. начал работу 
Секретный комитет для обсуждения 
мер по устройству быта 
помещичьих крестьян.
16 февраля 1858 г. Секретный 
комитет  переименовали в Главный 
комитет по крестьянскому делу, 
который возглавил Я.И. Ростовцев и 
Николай Алексеевич Милютин.

Ростовцев 
Яков (Иаков) 

Иванович



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 Г.

19 февраля 1861 г. Александр II 
подписал Манифест «О 
всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав 
состояния свободных 
сельских обывателей...» 



• Манифест предоставлял крестьянам 
личную свободу и общегражданские права.

• Крестьянин мог владеть движимым м 
недвижимым имуществом, заключать 
сделки, выступать как юридическое лицо.

• Крестьяне могли без разрешения помещика 
жениться, поступать на учебу, менять место 
жительства, переходить в сословие мещан и 
купцов.

• Община сохранялась, собственность на 
землю у общины, переделы наделов, 
круговая порука (при выплате налогов и 
выполнении государственных повинностей)



Территория России была разделена на 
три полосы: черноземную, 
нечерноземную и степную. В каждой 
полосе были установлены высший и 
низший размеры крестьянского 
полевого надела (высший – больше 
которого крестьянин не мог требовать у 
помещика, низший – меньше которого 
помещик не должен был предлагать 
крестьянину). В этих пределах 
заключалась сделка крестьянской 
общины с помещиком. Окончательно 
сделка закреплялась уставной 
грамотой. Споры разрешали мировые 
посредники (из дворян).



Наделы в черноземной полосе от 
1 десятины до 6; в нечерноземной 
от 1- до 7; в степной 3-10 десятин. 
Если крестьянский надел до 
реформы был больше, то 
излишек «отрезали» - «отрезок», 
отрезали лучшую землю в пользу 
помещика. При размежевании 
помещичьи наделы врезались в 
общинную землю и община 
должна была платить либо 
деньгами, либо полевыми 
работами (отработки). 



Выкуп.

Реальная стоимость земли – 544 млн 
руб., крестьяне должны были заплатить 
867 млн руб.
20 % община платила помещику, 
остальное ему перечисляло государство. 
Крестьянин в течение 49 лет 
расплачивался с государством, платя 
ему еще и 6% годовых. 
20 % крестьяне должны были 
выплатить помещику за 9 лет, на это 
время они – временнообязанные



Крестьянин мог получить землю 
бесплатно, но лишь ¼ надела. 

Не расплатившись с помещиком и 
общиной, крестьянин не мог уйти с 
земли, а расплатившись получал 
«паспорт» и мог свободно уйти. 
Во временнообязанническом состоянии 
крестьяне продолжали отрабатывать 
барщину и платить оброк, но их нельзя 
было продавать и наказывать телесно.
После отмены крепостного права 
крестьяне стали называться 
«свободными сельскими обывателями».



РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1864 Г.
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

Основные проводники реформы – 
Н.А. Милютин и П.А. Валуев

Земства – органы местного самоуправления. 
Распорядительные органы земское уездное 
собрание, земское губернское собрание. 
Исполнительные: земская уездная управа (3 
человека), земская губернская управа (5-7 
человек). Выборы происходили по куриям. Самые 
многоступенчатые выборы в крестьянской курии, 
прямые выборы в землевладельческой курии.  



Земства занимались вопросами 
образования (земские школы), 
медицины (земские врачи и 
больницы), заботой о 
промышленности и торговле, 
дорогами и др.
Земства находились под 
контролем центральных и 
местных властей, которые могли 
приостановить любое решение 
земств. 



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 Г.
«Городовое положение 1870 г.» 
создавало в городах городские думы. 
Они занимались благоустройством 
городов, попечением о торговле, 
обеспечивали просветительские и 
медицинские нужды. Все избиратели 
города делились на три курии 
(крупные налогоплательщики, 
средние и мелкие). Выбирали 1 раз в 
4 года гласных, а те городскую думу, 
дума – управу, управа – городского 
голову. Главенствующая роль в думах 
у крупной буржуазии.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.
Реформа вводила принципиально 
новые суды. Принципы нового суда:
Всесословность;
Независимость от администрации;
 гласность;
Несменяемость судей;
Состязательность судебного процесса;



Новые 
элементы

Суд присяжных 
заседателей

Выборность 

мировых судей

Адвокатура 

(присяжные 

поверенные) 

Судебные следователи для 

осуществления 

предварительного 

следствия



Суды

Мировые- 
судьи 

выбирались
Цель – 

примирить
Гражданские 

и мелкие 
уголовные 

дела

Окружные 
суды

 Судья 
назначался, 

крупные 
уголовные и 
гражданские

Суд 
присяжных

Судебная палата  
Судья 

назначался
Разбирал

апелляции из 
окружных судов, 

дела крупных 
чиновников



Окружной суд назначался 
императором по представлению 
министра юстиции и рассматривал 
уголовные и гражданские дела. 
Рассмотрение уголовных дел могло 
происходить с участие присяжных 
заседателей. Присяжным мог быть 
подданный России в возрасте от 25 до 
70 лет с безупречной репутацией, 
проживший в данной местности не 
менее 2-х лет. Имущественный ценз – 
владение недвижимым имуществом 
на сумму не менее 2000 рублей.



Земские собрания определяли персональный 
состав из 30 присяжных на судебную сессию. По 

жребию 18 человек на каждое заседание, 12 
участвовало, 6 – в резерве. 

Вопросы, на которые должны ответить 
присяжные: 

1.Имело ли место событие, подающее повод для 
обвинения сидящего на скамье подсудимых?

2.Виновен или не виновен означенный человек? 
В случае положительного вердикта присяжных, 
судья определял наказание. При равных голосах 
присяжных решение – в пользу обвиняемого. 
После суда присяжных на апелляцию подавать 
нельзя. Без присяжных – в судебную палату. 
Прошение о помиловании – императору.



Судебная палата  
рассматривала дела о 
должностных преступлениях, 
совершенных лицами, 
имевшими чин выше 
титулярного советника (т.е. с 
VIIIкласса табели о рангах). 
Такие дела приравнивались 
к государственным 
преступлениям и слушались 
с участием сословных 
представителей.



Требование к судьям:
-Высокий образовательный и 
имущественный   ценз – не 
ниже среднего образования и 
владение имуществом на 
сумму не менее 15 тыс. руб. 
или 400 десятинами земли;
Судьи получали огромное 
жалование (от 2200 до 9000 
рублей в год), что делало их 
неподкупными.



Высшая судебная инстанция – 
Сенат

Недостатки: оставался крестьянский суд 
(волостной) с телесными наказаниями, были суды 

для духовенства (Консистория), военные 
трибуналы. 



Состязательность сторон 
предполагала участие в суде 

прокурора и адвоката. В русском 
обществе возник необычайный 

интерес к адвокатской 
деятельности. На этом поприще 

прославились выдающиеся 
юристы Ф.Н. Плевако, князь А.
И. Урусов, заложившие основы 

адвокатов-ораторов.



Военная реформа 1860-1874 гг. 
Назначенный военным министром Дмитрий 
Алексеевич Милютин проводил реформу 
армии:
Создал Главный штаб, страну поделил на 
военные округа.
Вводилась всесословная воинская 
повинность, вместо рекрутских наборов. 
Создавались новые Уставы, наставления, 
учебные пособия. Сократилось количество 
парадов и муштра.
В армию призывали мужчин с 20 (позже с 21-
го) лет. Служили:

✔В сухопутных войсках 6 лет действительной 
и 9 лет запаса;

✔Во флоте – 7 лет действительной и 3 года 
запаса.



Освобождение от службы:
✔Представители различных 

сект;
✔Представители народов 

Крайнего Севера и Кавказа, 
Туркестана;

✔Духовные лица;



Записывали в запас без призыва на срочную службу:
•Единственных сыновей;
•Единственных кормильцев;
•Младшие братья служившего;
•Если в данный год призывников больше, чем требовалось, то 
тянули жребий, если не выпал, то сразу в запас.
Освобожденные от призыва зачислялись в ополчение, 
формируемое лишь во время войны.
Льготы:
С высшим образованием- служили 6 месяцев, после 
гимназии – 1,5 года, после городского училища – 3 года. 
Если шел добровольцем, то срок службы сокращался 
вдвое.



Армию перевооружили:
•Ружья нарезные (берданки – винтовки американского изобретателя Бердана)- для 
пехоты, кавалерии, казачьих войск;
•Стальные артиллерийские орудия;
•Улучшение конного парка;
•Флот становился паровой.

Образование в армии:

 военные гимназии;
Прогимназии для пополнения юнкерских училищ;
Юнкерские училища;
Военные академии – Военно-юридическая (1867 г.), 
Морская (1877 г.),Генерального штаба, 
Артиллерийская, Инженерная и др.



• Улучшилось питание солдат, проживание, неграмотных 
обучали грамоте, отмена телесных наказаний солдат 
(наказание розгами оставалось только для штрафников).

• Армия стала более боеспособной, имелся запас 
подготовленных людей на случай войны, в мирное 
время армия была меньше. Улучшилось управление 
войсками, более быстрая мобилизация армии в 
случае войны.



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
• В июне 1864 г. было утверждено Положение о 

начальных народных училищах. Такие 
училища могли открываться 
общественными учреждениями и частными 
лицами. Это привело к открытию начальных 
школ различных типов.

•  Начальное образование: Создавались 
земские, городские, государственные, 
частные, церковно-приходские школы, 
воскресные.



• Среднее образование: прогимназии – 4 года;
                               гимназии- 7 классов

классические                                                                  реальные
Изучали гуманитарные изучали естественно-
предметы, иностранные математические науки,
языки(+латынь и древне- готовили к институтам
греческий), готовили к 
Университету.
С 1871 г. в классических 
гимназиях учились 8 лет



• В гимназии принимали детей 
всех сословий без различия 
звания и вероисповедания. Но 
плата за образование высокая.

• Появилось женское образование: 
женские гимназии ( программа 
уже, чем в мужской гимназии), 
Высшие женские курсы (в 
Москве, Петербурге, Казани, 
Киеве), вольные слушатели в 
университетах.

• Университетам вернули 
автономию в 1863 г. – Новый 
Устав. Устанавливалась 
самостоятельность в вопросах 
административно-финансовых и 
научно- педагогических.



РЕФОРМА В СФЕРЕ ПЕЧАТИ И ЦЕНЗУРЫ

В 1865 г были введены 
«Временные правила» о печати. 
Отменялась цензура: дорогих и 
толстых книг, центральных 
периодических изданий. 
Вводилась ответственность 
редакторов за напечатанное. На 
первый и второй раз выносилось 
предупреждение, в третий раз 
издание закрывали. 
Цензировалась литература для 
народа и провинциальные 
издания.


