
Россия во второй 
половине 19 века



План

1. Либеральные реформы 60-х – 70-х 
годов 19 века

2. Внешняя политика России во второй 
половине 19 века

3. Идейно-политическая борьба в России 
в 19 веке

4. Россия на рубеже 19 – 20 веков



Александр II (1855-1881)

«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам … Я 
убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти...
гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».



Отмена 
крепостного 

права
Впервые подготовка 
реформы проходила 
гласно (с 
привлечением 
общественности):

1858 – создание 
губернских комитетов 
по крестьянскому 
делу (разработка 
проектов реформы)

1859 – создание 
Редакционных 
комиссий – подготовка 
общего проекта 
отмены крепостного 
права.



19 февраля 1861 – Манифест об 
освобождении крестьян и Положения об 
условиях освобождения



Крестьяне получали 
личную свободу,
то есть могли свободно 
перемещаться
по стране, от своего 
имени заключать
сделки, выступать в 
суде 

Крестьяне 
освобождались
с наделом земли и за 
выкуп
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных …

Н.А. Некрасов

Это состояние сохранялось до 1881 года



Размеры крестьянских 
наделов зависели от 
региона, цены и качества 
земли. 
Если крестьянский надел 
превышал 
установленную норму, 
помещик мог изъять 
«излишек» земли 
крестьянина в свою 
пользуОтрезки – изъятые у 

крестьян по реформе 1861 
года участки земли, 
превышающие надельную 
норму.
Из-за отрезков крестьянское 
землепользование 
сократилось на 20%



Сумма выкупного платежа 
крестьянина превышала 
рыночную цену земли, так как 
крестьянин фактически 
выкупал у помещика свои 
повинности

Положив в банк 
деньги, полученные от 
выкупного платежа 
крестьянина, в конце 
года помещик мог 
получить в виде 
процентов по вкладу 
сумму годового оброка 
крестьянина. То есть 
происходила 
капитализация 
земельной ренты.



Участие государства в 
выкупной сделке

3. Ссуда составляла 80% 
выкупного    платежа

4. Отказаться от надела 
крестьянин не имел права в 
течение 9 лет после реформы







Сельский сход – орган управления крестьянской общины



Крестьянская община оставалась средством 
контроля государства и помещика над 
крестьянами



Обычаи сельской общины
Переделы земли – регулярные перераспределения 
наделов между крестьянами с целью обеспечить всем 
равные условия хозяйствования. Так община 
реализовывала права юридического собственника земли



Обычаи сельской общины

Чересполосица - способ расположения земельных 
участков одного хозяйства полосами вперемежку с 
чужими участками. Цель – одинаковое среднее 
качество земли у всех членов общины



Обычаи сельской общины
Круговая порука – система коллективной 
ответственности за выплату налогов и выполнение 
иных обязательств крестьян







Крестьянская реформа была проведена не в интересах крестьян, 
а в интересах помещиков. Крестьяне чувствовали себя 
обманутыми, так как проблема крестьянского малоземелья из-за 
сохранения помещичьего землевладения только усугубилась. К 
этому добавилось ещё бремя выкупных платежей. Это привело к 
росту крестьянских восстаний после реформы.



Кандиевское восстание — 
волнения среди крестьян сел 
Кандиевка и Черногай Пензенской 
и соседней Тамбовской губернии, 
возникшее в апреле 1861 г. после 
обнародования условий 
освобождения крепостных 
крестьян в 1861 году. Известно 
тем, что впервые в истории 
России восставшие подняли 
красный флаг.

Бездненские волнения — 
волнения крестьян села 
Бездна Спасского уезда 
Казанской губернии и 
окрестных сёл и деревень 
в апреле 1861 г. в ответ на 
крестьянскую реформу 







2 вида земских учреждений:
Распорядительные - земские собрания
Исполнительные – земские управы

2 уровня земских учреждений:
Уездные земства
Губернские земства 



Избирательная курия (лат. cūria) — особый 
разряд избирателей выбирающих своих 
депутатов в представительные органы отдельно 
от других классов. Курии выделяются по 
сословному, имущественному или 
национальному цензу. Курии имеют неравное 
представительство в выборных органах.

Куриальная система обеспечивала в земствах 
большинство дворянским депутатам



Каждый депутат земского собрания при 
голосовании по различным вопросам обладал 
одним голосом, поэтому назывался «гласным»



Недостатки 
земств1. Недемократическая избирательная система

2. Ограниченность полномочий – земства не занимались политическими 
вопросами

3. Контроль за деятельностью земств со стороны царской 
администрации

4. Незавершённая структура земской системы: не было земств на 
уровне волостном и всероссийском, земства были только в 
великорусских губерниях

«Земства – «пятое колесо» в телеге государственного управления России»
В.И. Ленин



Положительные стороны 
земств1. Повышение общей политической культуры населения

2. Строительство земских школ, больниц для народа, благоустройство 
российской глубинки

3. Земства стали центрами притяжения либеральной интеллигенции, 
на базе земств происходило формирование либеральных партий 
России









Недостатки судебной 
реформы:1. Сохранение сословных судов для крестьян и духовенства

2. Сохранение телесных наказаний для крестьян

С.А. Коровин
Перед 
наказанием
1884



3. Неполная независимость судей от администрации 
(назначались министром юстиции и императором)
4. Нарушения принципа гласности и отсутствие суда 
присяжных при рассмотрении политических дел
5. Особый порядок предания суду должностных лиц



Знаменитые русские юристы: Ф.
Н. Плевако, А.Ф. Кони







Созданы женские 
гимназии



В начальном образовании ликвидирована 
монополия государства. Школы могли создавать 
земства и частные лица.



Внешняя политика 

Внешняя 
политика этого 
периода 
связана с 
именем А.М. 
Горчакова – 
министра 
иностранных 
дел (1856 – 1883)



1870 – российское правительство в 
одностороннем порядке заявило об отказе от 
«нейтрализации» Чёрного моря. Германия 
поддержала Россию вопреки протестам Англии, 
Австрии и Турции. Россия поддержала 
провозглашение Германской империи в 1871 году

Европейское направление





Присоединение к России Средней Азии



• В середине 19 века Средняя Азия стала зоной русско-
английских противоречий.

• Государства, существовавшие в Средней Азии: 
Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский эмират.



• 1864 – 1868 – наступление русских войск 
в Средней Азии, образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство 
(1867)



• 1873 Хивинский хан признал вассальную 
зависимость от России. 

• В 1876 – Кокандское ханство вошло в 
состав Туркестанского края



Русско-турецкая война  (Балканская) 
1877 – 1878 гг.



Повод к войне: Россия поддержала 
восстание против турецкого 
владычества на Балканах (в Сербии и в 
Болгарии). 



Основные события – оборона Шипкинского 
перевала через Балканский хребет, осада 
Плевны.





Герои войны: генералы И.В. Гурко, М.И. 
Драгомиров, М.Д. Скобелев









Итоги:19 февраля 1878 года – подписан Сан-Стефанский 
договор:

✔ Черногория, Сербия и Румыния получали полную 
независимость

✔ Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию
✔ Россия получала Южную Бессарабию, отторгнутую по 

Парижскому трактату, турецкие крепости на Кавказе
Берлинский конгресс 1878 г. и пересмотр условий 
Сан-Стефанского договора (уменьшены завоевания 
России)



 1867 – Россия продала США за 7,2 миллионов 
долларов свои владения в Северной Америке 

(Аляска и Алеутские острова)



Разночинский этап 
революционного движения в 

России



Наро́дничество (1)— идеология интеллигенц
ии в 1860—1910-х годах, ориентированная 
на «сближение» с народом в поиске своих 
корней. 



Наро́дничество - революционно-
демократический («разночинский») 
этап революционного движения в России, 
пришедший на смену «дворянскому» 
(декабристам). 



Характерная черта идеологии народников -
нигилизм (от лат. nihil — ничто) —отрицание 
значимости общепринятых нравственных и 
культурных ценностей; непризнание любых 
авторитетов.

И.Е. Репин. Студент - 
нигилист



Н.Г. Чернышевский и 
журнал «Современник» 

в 1855—1862 Н.Г. 
Чернышевский 
руководил журналом 
наряду с Н.
А. Некрасовым и Н.
А. Добролюбовым -  
журнал стал трибуной 
революционной 
демократии.

 



 1862 Чернышевский 
арестован и 
помещён 
Петропавловскую 
крепость . 
Утопические 
идеалы были 
выражены им в 
романе «Что 
делать?» (1863), 
опубликованном в 
«Современнике».





19 мая 1864 в 
Петербурге состояла
сь гражданская 
казнь.

Чернышевский был 
отправлен на 
Нерчинскую каторгу, 
пробыл в тюрьме и 
на каторге свыше 
двадцати лет.



Направления в народничестве
1. Пропагандистское – П.Л. Лавров
2. Бунтарское – М.А. Бакунин (идеи 

анархизма)

3. Заговорщическое – П.Н. Ткачёв



Революционные организации 
народников:

• «Земля и воля» 1861 – 1864. Вдохновителями 
общества были Герцен и Чернышевский. Своей целью 
участники ставили подготовку крестьянской 
революции.



• Кружок  Ишутина. Покушение Д. В. 
Каракозова на Александра II (1866)



• «Народная расправа» 1869  
Организатор – С.Г. Нечаев. Убийство члена 
организации И. Иванова. 1871 – суд над  
«нечаевцами». Преступление 
вдохновило Ф. М. Достоевского на создание 
его романа «Бесы».

«Революционер — человек обреченный; у 
него нет ни своих интересов, ни дел, ни 
чувств, ни привязанностей, ни 
собственности, ни имени. Он отказался от 
мирской науки, предоставляя ее будущим 
поколениям. Он знает… только науку 
разрушения, для этого изучает… 
механику, химию, пожалуй медицину…. 
Он презирает общественное мнение, 
презирает и ненавидит… нынешнюю 
общественную нравственность». 
(„Катехизис революционера“)



• «Земля и воля» 1876 – 
1879

Попытка сочетать 
пропаганду и террор

Пропаганда
✔ Политическая 

демонстрация у Казанского 
собора 1876.

✔  Хождение в народ - 
массовое движение 
демократической молодёжи 
в деревню.

Участники вели «летучую 
пропаганду» социализма



И.Е. Репин. Арест 
пропагандиста



Террор
• Покушение В.И. Засулич на Ф.Ф. 
Трепова 1878

• Покушение А.К. Соловьёва на 
Александра II 1879)





1879 - раскол по вопросам тактики революционной 
борьбы

«Чёрный передел» 
    «Народная 
воля»

«Земля и воля»

Г.В. Плеханов
В.И. Засулич

За продолжение 
пропаганды среди 

крестьян

А.И. Желябов
С.Л. Перовская

Основное средство 
борьбы - террор



 

В.И. 
Засулич

А.И. Желябов
С.Л. Перовская



1 марта 1881 года – убийство 
Александра II



Суд и расправа над «первомартовцами».
Последствия:

1. Свёртывание либеральных реформ, поворот к 
реакции.

2. Кризис народничества




