
  



19.2.1855на престол вступил 
Александр II (род. 1818).Его 
воспитывали офицер К.Мердер 
и поэт В.Жуковский, который 
ограничил время на военные 
заня-тия,чтобы цесаревич не 
стал видеть в «Отечестве -
казарму».

С 1834 г. Александр участвует в 
государственных делах. Е.
Канкрин, М.Сперанский и др. 
читали ему практические 
курсу, необходимые для 
правления.

Личность Александра II.

Александр II.



Александр совершил поездку по 
стране и по Европе, где 
повстречал будущую супругу -
Марию Дармштадтскую.

В 1839 г.он назначен в Госсовет, а 
в 1840-в кабинет министров. В 
1846 г. Наследник стал главой 
Секретного комитета по 
крестьянскому делу, проявив 
себя защитником 
крепостничества. Но 
поражение в Крымской войне 
заставило его пойти на 
реформы.

Личность Александра II.

Мария Александровна.



✔ Русское общество осознало необходимость отмены 
крепостного права еще во 2-й половине 18 века. 
Начиная с А.Радищева эту тему поднимали все 
крупнейшие русские писатели. Они сформировали 
в обществе отношение к крепостничеству как к 
аморальному явлению. 

✔ Развитие капитализма поставило вопрос о 
неэффективности крепостного труда и в деревне и 
на фабриках и заводах.   

✔  Правительство тоже понимало необходимость 
изменений. Павел I, Александр I, Николай I 
приняли ряд законов изменявших положение 
крепостных в лучшую сторону. 

Предпосылки реформы.



Крымская война окончательно подорвала экономику 
страны, показала отставание от запада.
Боязнь новой «Пуачевщины»  В 1854 г.было объявлено о 
создании ополчения из крепостных. Население 
восприняло это, как желание царя дать волю. Крестьяне 
получив отказ в призывных пунктах убегали на юг. По 
окончании войны распространился слух об отмене 
крепостничества на юге.  
 Необходимость освобождения осознали и в верхах. За него 
выступали великие князья Елена Павловна и Константин 
Николаевич.

Причины отмены крепостного права.



• Первые годы правления Александра II стали годами 
либерализации общества. 

• В своей речи на коронации в августе 1856 г.царь объявил 
амнистию полит заключенным, в т.ч. декабристам, 
приостановил на 3 г.рекрутские наборы, 

• ликвидировал в 1857 г. военные поселения, 
• была ослаблена цензура.
•  Особой популярностью пользовались журналы «Полярная 

звезда» и «Колокол» издаваемые Герценом. 
• В самой стране появились издания специально 

посвященные сельской теме-«Русский вестник», «Сельское 
благоустройство» и др.На их страницах звучали призывы к 
царю освободить крестьян и дать им землю

 начало правления



30.03.1856 г. на встрече с московским дворянством 
Александр II, заявил, что крепостное право лучше 
отменить сверху, чем ждать пока оно отменится снизу. Он 
считал что инициатива должна исходить от помещиков, но 
те были против. 
3.1.1857 был создан Секретный комитет, но его члены были 
противниками реформы. Ситуацию спас Виленский 
губернатор В.Назимов, передавший царю адрес от 
помещиков с просьбой освободить крестьян без земли.
20.11.1857 последовал указ о создании губернских комитетов 
для подготовки реформы, которая стала гласной.
Создан  Главный комитет в Петербурге. При нем 
образованы Редакционные комиссии (руководитель - Я.И. 
Ростовцев)

 

Подготовка реформы.



• В декабре 1860 г. Проект был  
рассмотрен в Гос-совете и 

• 19 февраля 1861 г. Александр II 
подписал «Манифест» и «Положения».

Крестьяне становились свободными и наделялись 
гражданскими правами.

При освобождении они получали небольшой надел за выкуп,
его размер на превышал от 3-до 12 десятин.



• Крестьяне становились свободными и 
наделялись гражданскими правами.

• При освобождении они получали небольшой 
надел за выкуп, его размер на превышал от 3-до 
12 десятин.

• Если у крестьян было больше земли, помещик 
мог ее урезать.  (отрезки)

• Крестьянин мог получить и 1/4 часть надела 
бесплатно.

• До выкупа он считался временнообязанным 
(барщина, оброк).

«Великая реформа».



• Размер выкупа должен был сохранить доход 
помещика от оброка. Он равнялся сумме, которая 
будучи положенной в банк при 6% годовых давала 
доход равный оброку.

• Крестьянин платил 20%, остальное вносило 
государство, давая крестьянам ссуду на 49 лет, при 
это расчет велся не с крестьянином, а с общиной.

•  за заключением выкупной сделки должны были 
следить мировые посредники

• Размер надела определялся соглашением между 
помещиком и крестьянином. крестьянин не мог 
отказаться от надела.



• Реформа имела огромное значение- она 
явилась переломным моментом между 2-мя 
эпохами- феодализмом и капитализмом.

• В ходе ее крестянство стало свободным и в 
стране сложились условия для 
формирования рынка свободной рабочей 
силы, но в ходе реформы не был решен 
главный вопрос-земля осталась 
собственностью помещика.

Значение отмены крепостного права



• 1.1.1864 г.было введено «Положение о земских 
учреждениях». 

• В уездах и губерниях создавались органы местного 
самоуправления- земства

• Депутатов избирали по 3 куриям – землевладельцы, 
городские избиратели, сельские общества. В 1 и 2 куриях 
выборы проводились на основе имущественного ценза, а в 
3 они были многоступенчатыми. 

• Распорядительными органами были -земские собрания, 
исполнительными- земские управы. Председателем 
земства был предводитель дворянства.

• Земства ведали  хозяйственными делами. 
• Для этого вводился специальный  налог – земский сбор

Земская реформа.



• В 1870 г. была проведена городская реформа, соз давшая 
всесословные городские думы и управы.

• Избирателями были лица достигшие 25 лет и платившие 
городские налоги. Они в зависимости от доходов делились 
на 3 курии, избиравшие в городскую думу равное число 
гласных.

• Новые органы занимались решение хозяйственных 
вопросов. 

• Руководил всей работой городской голова. Губернатор и 
Министерство внутренних дел могли наложить запрет на 
любое решение Думы.

•  Финансирование Думы шло за счет специального налога.

Городская реформа.



Судебная реформа.
• В ноябре 1864 г. были приняты новые судебные 

уставы. 
• Суд стал равным для всех сословий, гласным. 

Провозглашались независимость судей, 
состязательность и выборность ряда судебных 
органов.

•  Суды делились на мировые (мелкие уголовные и 
гражданские дела) и общие (крупные 
преступления). 

•  Мировые судьи выбирались (образовательный и 
имущественный цензы) и решали дела 
единолично. 

• Решение суда могло быть обжаловано.



• Судьи получали высокое жалование.
•  Решение о виновности обвиняемого выносили 

присяжные заседатели   
•  Аппеляционной инстанцией была судебная 

палата, но она рассматривала споры о мере 
наказания, и не могла пересмотреть решение 
присяжных.

•  Судебная палата рассматривала так же дела о 
должностных преступлениях 
высокопоставленных чиновников.

•  Высшей Судебной инстанцией оставался Сенат. 
Царь не мог изменить приговор. Он мог только 
помиловать.

Судебная реформа.



• В 1874 г.была проведена военная реформа по инициативе Д.
А.Милютина.

• Рекрутский набор заменялся всеобщей воинской 
повинностью с 20-летнего возраста.

•  Служба продолжалась в армии 6 лет на флоте 7, затем 
запас: в армии-9 лет, во флоте-3 года. Для лиц получивших 
образование срок службы сокращался.(высшее-6 мес., 
начальное-4 года). 

• В армии отменялись телесные наказания, улуч-шался быт 
и обучение солдат.

•  В к.60-н.70-х годов произошло перевооружение армии на 
вооружение поступили нарезные орудия и винтовки 
Бердана. Были введены новые уставы.

•  Подготовка кадров осуществлялась в юнкерских и 
военных училищах и академиях.

Военная реформа.



• Реформа образования затронула все 3 ступени.
• В 1864г. В Положении о начальных народных училищах 

говорилось о разрешении открывать их как 
общественными организациями, так и частными лицами. 
Срок обучения-3года.

•  Реформа среднего образования делила гимназии на 
классические и реальные(срок обучения-7-8лет).

•   Из реальных гимназий можно было поступать лишь в 
технические ВУЗы. За обучение взималась плата. 

• Были созданы женские гимназии(без права посту-пать в 
ВУЗ).

•  В июне 1864 г. был утвержден новый университетский 
устав. Он восстановил автономию  

Реформа образования.



• В первые годы после реформы в сельском 
хозяйстве начался спад вызванный его 
перестройкой. Помещики оказались в сложных 
условиях у них не было свободного капитала и 
инвентаря.  

•   Многие помещики использовали труд 
временнообязанных крестьян. Даже высокие 
мировые цены на хлеб и строительство дорог в 
хлебные районы не заставило их вести хозяйство 
по капиталистически.

• Крестьяне -арендаторы тоже не воспользовались 
эти фактором, т.к. аренда росла еще быстрее.

 

Развитие сельского хозяйства.



•  кризис  в металлургии и суконной промышленности. 
Лишь через 10 лет они смогли преодолеть кризис.

•   В хлопчатобумажной промышленности кризис 
объяснялся ростом мировых цен на хлопок. Но после 
присоединения к России Средней Азии это проблема была 
разрешена.

•  Несмотря на трудности российская экономика сумела 
перестроиться довольно быстро во многом благодаря 
целенаправленной экономической политике государства. В 
стране появился слой крупных фабрикантов.

Развитие промышленности.



• Экономические реформы начались с 
реорганизации банковской системы 

• В 1860 г. был открыт Государственный 
банк, для кредитования важнейших 
отраслей промышленности и поддерживать 
частные коммерческие банки.

•   В 60-70-е гг.частные банки возникли в 
Москве и Петербурге. Они оказали 
огромное влияние на развитие экономики в 
тот период.

 

 политика государства



• Развитие банков оказалось тесно связано со 
строительством железных дорог.  

•  Бала создана программа привлечения 
частного и иностранного капитала.

•  В 1868-72 гг. в стране проходило бурное 
железнодорожное строительство.  

• Большинство дорог строились в интересах 
промышленности и торговли.

•  В 1891 г. началось строительство Транссиба. 
Развитие транспорта привело к развитию 
сопутствующих отраслей промышленности.



• В к. 1860-х гг. начался промышленный подъем. 
• В сер. 80-х гг. завершился промышленный переворот.
•  Главной базой металлургии оставался Урал, но быстро 

развивался Донбасс. Здесь же добывали уголь. 
• В Баку сосредоточилась добыча нефти. 
• Начало развиваться машиностроение
•   Число рабочих выросло за 15 лет в 1,5 раза и составила 1 

млн. земли.
•  Уже в 1872 г. на Кренмгольской мануфактуре прошла 1-я в 

истории России стачка.
•  В н.80-х гг. темпы развития резко замедлились из-за 

Русско-Турецкой войны, нерациональным 
налогообложением и низкой покупательной способностью 
населения.

Промышленный подъем.



•  Лидеры либералов К.Кавелин и Б. Чичерин 
требовали: свободы совести, слова, 
книгопечатания, преподавания, гласности суда и 
действий правительства, 

• но от тебований Конституции они отказались, т.к 
считали это преждевременным.

•   Печатные органы: 
✔ «Русский вестник» М. Каткова  
✔ Журнал славянофилов «Русская  беседа»
✔ «Отечественные записки» А.Краевского
✔   «Библиотека для чтения» А. Дружинина.

 Особенности российского либерализма.



•  В 1858 г.Б.Чичерин отправился в Лондон, чтобы 
склонить Герцена к либерализму, но потерпел в 
этом неудачу. 

•  В 1862г.тверское дворянство в адресе на имя царя 
отказалось  своих привилегий.   (Унковский)

•   В к.70-н.80-х гг.появилась новая волна либералов, 
которые активно подавали адреса с требованиями 
продолжить  

•  И.Петрункевич хотел заключить соглашение с 
революционерами -они приостанавливают террор, 
а земцы требуют проведения коренных реформ.



Главной задачей консерваторов стала 
попытка оградить императора от влияния 
либералов и стремление ограничить 
реформы.
В 1866 г. П.Шувалов стал шефом жандармов 
и установил полный контроль над 
императором. До 1874 г. он ведал 
назначением министров.
Главным идеологом консерваторов стал М.
Катков, бывший либерал.

Консерваторы.



 

-сохранение помещичьего землевладения, 
временно-обязанное состояние крестьян, 

-медлительность властей в проведении 
реформ,

-активизация радикально настроенной 
интеллигенции, считавшей что народ 
встретил реформу враждебно 

Причины роста революционного движения.



• Во главе революционного движения стоял Н.Г.
Чернышевский -редактор «Современника». За 
призывы к созданию в стране революционной 
организации он в 1862 г. был арестован и в тюрьме 
на писал роман «Что делать?» Эта книга стала 
«библией» для русских революционеров. 
Чернышевский был приговорен к каторге и 
поселению в Сибири.

•  В 1864г. Над ним была совершена гражданская 
казнь.



•  В 1861 г.в столице возникла тайная 
организация «Земля и воля», состоявшая из 
разночинцев.

•  Землевольцы требовали- республику, 
местного самоуправления, передачи земли 
крестьянам, и объединения жителей города 
и деревни в общины.

В 1864г. «Земля и Воля» самораспустилась.



• На основе идей общинного социализма А.Герцена и Н.
Чернышевского возникла идеология народничества. 
Народники хотели поднять крестьян на революцию, чтобы 
миновать стадию капитализма и перейти к социализму.

• Их взгляды были представлены 3 течениями.
✔ Во главе «бунтарского» направления стоял знаменитый 

русский революционер М.Бакунин. Бакунин считал, 
крестьянство революционной силой, разбудить которую 
должна «умственная интеллигенция». Он призывал 
молодежь бросить учебу и разрушить существующий 
порядок. Главным злом он считал не частную 
собственность, а государство, и стал основоположником 
«анархизма». Взамен государства он предлагал создать 
федеративную свободную организацию.

Идеология народничества.



✔ Профессор П.Лавров выступал за пропаганду 
революционных идей. Он был против стихийного 
бунта и считал, что революцию нужно готовить. 
Это должны делать «критически мыслящие 
личности», обладающие научной подготовкой. 
Они должны пойти в народ и разъяснить ему его 
потребности и силу.

✔   Во главе заговорщического направления стоял П. 
Ткачев. Он считал, что крестьянство не способно 
совершить революцию. Это может сделать 
небольшая тайная организация. Государство не 
имеет опоры в обществе, поэтому его легко можно 
разрушить и создать новые революционные 
формы самоуправления.



• В сер.60-х гг.возникла организация Н.Ишутина и И. 
Худякова.   В 1865 г. внутри ее возникла группа 
«АД».В 1866 г. ее член Д.Каракозов совершил 
покушение на царя и организация была 
разгромлена. 

•  В 1869 г. С.Нечаев создал «Народную расправу».В 
«Катехизисе революционера» он утверждал, что 
жизнь революционеров подчинена общей цели.

•   в Петербурге в 1869 г. возник кружок Н.
Чайковского.  

•  В 1873 г. А.Долгушин основал кружок сторонников 
Бакунина.  

•  1874-1875 «Хождение в народ».

Народничество 60-н.70 гг.



• 1876 г. новой “Земли и воли” во главе с М.
Натансоном и Г.Плехановым. Они выступали за 
передачу всей земли в руки крестьян,общинное 
самоуправление и решение национального 
вопроса.

•  Средство достижения своих целей землевольцы 
виде-ли в “насильственном перевороте”. Вся 
работа делилась на 2 части. «Организаторская» 
работа предусматривала пропаганду среди 
крестьян и рабочих, а дезорганизаторская» -
ослабление правительства(в т.ч. террор).

 

«Земля и воля».



• Террористам удалось провести ряд громких 
терактов. В январе 1878 г. В. Засулич  стреляла в 
шефа жандармов В.Трепова, в знак протеста 
против издевательства на политзаключенным.  

•   Из-за вопроса о терроре в августе 1879 г.»Земля и 
воля раскололась на 

✔ «Черный передел» во главе с Г.Плехановым и 
✔ «Народную волю» во главе с А.Михайловым, А.

Желябовым, С.Перовской, В.Фигнер и Н.
Морозовым.  

Раскол «Земли и Воли».



• Народовольцы вынесли смертный приговор Алексан-дру II 
и начали охоту на царя, считая,что его убийство станет 
сигналом к революции. 

• В 1879 г. народовольцы хотели взорвать императорский 
поезд, но впереди пошел свитский поезд и царь не 
пострадал.

•  5.2.1880 г. С.Халтурин взорвал обеденный зал Зимнего 
дворца, но Александра в нем не оказалось.

•  1.3.1881г.император отправился на развод войск в Ми 
хайловский  и в результате взрыва бомбы Александр был 
смертельно ранен. Убийца-И.Гриневицкий также погиб.

• Лидеры народовольцев были арестованы и казнены,а 
народничество зашло в тупик.

Убийство Александра II.



•  6.12.1876г.землевольцы организовали 
антиправительственную демонстрацию в 
Петербурге. В 1878 г. они организовали ряд стачек 
на столичных фабриках.

•   В 1875 г. В Одессе под руководством В.Заславского 
возник «Южно-российский союз рабочих».Его 
целью была борьба за объединение рабочих для 
насильственного свержения существующего строя. 

•  В 1878 г. в Петербурге В. Обнорский и С.Халтурин 
создали «Северный союз русских рабо чих»,но эти 
организации вскоре были разгромлены.

Первые рабочие организации.



• После Крымской войны главным 
направлением внешней политики России 
стала борьба за ликвидацию черноморских 
статей Парижского договора.

•  Внешняя политика должна была 
обеспечивать успешное проведение реформ 
внутри страны

•  Требовали закрепления границы России на 
Дальнем Востоке и Средней Азии.

•  В 1856г. канцлером России стал А.М.
Горчаков. 

Направления внешней политики.



• В 1857 г.Россия заключила союз с Францией, но 
когда в 1859 г. началась австро-французская война, 
от по мощи Франции она уклонилась. 

• Антирусский блок развалился. Поддержав 
Пруссию в борьбе за объединение Германии, 
Горчаков получил ее поддержку и в октябре 1870 г. 
заявил о выходе из Парижского договора.

•  Германия разгромив Франции превратилась в 
мощное государство. Чтобы не допустить Австро-
германского союза Россия в 1873 г.вошла в «союз 3-
х императоров».

Отмена Парижского мира.



Завершение Кавказской войны.
• В к. 1850-х гг.стремясь завершить 

Кавказскую войну Россию направила на 
Кавказ большие силы под командованием 
А.Барятинского.

• В 1859 г. он взял Ведено, а затем в ауле 
Гуниб пленил Шамиля.

• Боевые действия продолжил соратник 
Шамиля Мухамед Аминь, опиравшийся на 
турок и англичан. Русские войска 
воспользовались разобщенностью абхазов и 
черкесов и к 1864 г. овладели черноморским 
побережьем Абхазии.



• В Н. 60-х в состав России добровольно вошли казахские 
племена. Но русские границы подвергались набегам со 
стороны Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского 
ханств.  Губернаторы пограничных областей совершали 
ответные набеги, несмотря на протесты Министерства 
иностранных дел.

•   В 1865 г.ген. М.Черняев овладел Ташкентом. 
•  Бухарский эмир объявил России «Священную войну». 

Россия в 1868 г.овладела Самаркандом.
•  В1875 г.ген.Скобелев разгромил кокандского хана, а 

территория ханства вошла в состав Ферганской области.
•   Дальнейшему продвижению мешали туркмены. Центром 

сопротивления стал оазис Геок-Тепе. В 1880г. 
командующим рус скими войсками стал М. Скобелев. к 
Геок-Тепе была проложена железнодорожная ветка. 
12.1.1881 г.оазис пал.

Россия и Средняя Азия.



• До сер.19 в. Россия официальных границ на Дальнем 
Востоке не имела. Для закрепления этих земель было 
сформировано Забайкальское и Амурское казачьи 
войска.

•  В 1858г.был подписан Айгунский договор с Китаем.  
Границей становился Амур  Уссурийский край 
находился в совместном владении.

• В 1860 г.по Пекинскому договору Уссурийский край 
отошел к России.

•  В 1855г.по Симодскому договору Сахалин стал русско-
японским владением, а Курилы - русскими.

• Но по договору 1875г. Сахалин, отошел к России, а 
Курильские острова - к Японии.

•   Александр II продал Аляску в 1867 г. за 7,2 млн 
долларов.

 

Россия на Дальнем Востоке.


