
Великие реформы 
60 – 70 – х годов 

XIX века 





Модернизация – переход от 
доиндустриального 
(традиционного) общества к 
индустриальному, 
осуществляемый путем реформ.
Реформа – коренной перелом 
устоявшихся процессов, 
традиций.
    

. 



Александр II Освободитель
(1855 – 1881 гг.)

«Лучше отменить 
крепостное право 
сверху, нежели 
дожидаться, когда 
оно само собою 
начнет отменяться 
снизу»



Великие реформы
60 – 70 – х XIX в.Отмена

крепостного 
права
1861 г.

Судебная
 реформа

1864 г.

Военная
реформа
1874 гг.

Земская
 реформа

1864 г.

Реформа
народного

образовани
я

1863-1864 
гг.Городская 

реформа
1864 г.



Кризис феодально - крепостнической
системы хозяйства и экономическая

исчерпанность ее развития
Проявление
кризиса

Сокращение экспорта 
Русского хлеба за

границу

Крестьянские повинности – 
барщина и оброк – достигли

наивысшего предела

Кризис дворянства как 
сословия: 3,5% - 

беспоместные, 45,9% - 
имели

 менее 20 душ крепостных

Социальная напряженность в стране и массовые крестьянские выступления
за отмену крепостного права, принявшие в период Крымской войны форму
самовольного ухода от помещика в ополчение, за участие в котором якобы

полагалась свобода от крепостной зависимости

Поражение России в Крымской войне, вызванное ее военно – экономической
 отсталостью, и общественное осознание необходимости реформ в стране



Отмена крепостного права



Причины 
отмены 

крепостного 
праваКризис феодально 

–
 крепостнической 

системы
 хозяйствования

Рост крестьянских 
восстаний

Военно – 
техническая
отсталость 

России



Разработка проекта отмены 
крепостного права

1857 – 1858
Секретный комитет

Главный комитет

Редакционные 
комиссии

(во главе Я.И. 
Ростовцев)



19 февраля 1861 года – Манифест 
об отмене крепостного права

Законы от 19 февраля 1861 г. 
разрешили четыре вопроса:

✔ о личном освобождении 
крестьян;

✔ о земельных наделах и 
повинностях 
освобожденных крестьян;

✔ о выкупе крестьянами своих 
земельных наделов;

✔ об организации 
крестьянского управления.



Порядок обеспечения крестьян 
земельными наделами

✔  Устанавливался двухлетний срок 
составления уставных грамот;

✔  крестьяне переводились на положение 
«временнообязанных» до их перевода на 
выкуп;

✔  крестьяне осуществляли выплату 
выкупных платежей;

✔  по окончании выплаты земельные 
наделы становились собственностью 
крестьян.



Термины 
✔ Временнообязанные – 
    крестьяне, несущие повинности в пользу 

помещиков до начала выкупной операции.
✔ Отрезки – часть находившихся в 

пользовании крестьян земель, отрезанных 
после крестьянской реформы 1861 года в 
пользу помещиков.

✔ Выкупные платежи – 
    деньги, выплачивавшиеся бывшими 

крепостными, удельными или 
государственными крестьянами по условиям 
Крестьянской реформы 1861. 



Задача 

    

До отмены крепостного права 
крестьянин платил помещику 
оброк, равный 12 рублям. Какова 
будет выкупная сумма?
    



Решение задачи.
 После освобождения крестьянина помещик перестал 

получать оброк.

В то время деньги можно было поместить в банк под 

6% годовых.

За выкупаемую землю крестьянин должен заплатить 

столько, чтобы, положив эти деньги в банк под 6% 

годовых, помещик ежегодно получал бы прибыль, 

равную сумме Х (сумме оброка, которую до реформы 

платил бы крестьянин). Х = 6%

 

12 рублей х 100% : 6% = 200 рублей



Организация жизни крестьян
✔  Крестьяне каждого имения составляют    

сельское общество;
✔  общие хозяйственные вопросы решаются на 

сельском сходе;
✔  решения сельского схода исполняет 

избираемый на 3 года сельский староста;
✔  сельские общества → волости → волостные 

сходы;
✔  в сельской местности назначаются мировые 

посредники, назначаемы Сенатом из местных 
помещиков (цель контроль).

- Что произошло с крестьянской 
общиной в условиях реформы?



Значение и последствия отмены 
крепостного права

1. Крестьяне освобождены от крепостной 
зависимости.

2. Созданы условия для развития 
капитализма.  

НО…
3. Сохранились феодальные пережитки 

(помещичье землевладение, община, 
сословия).

4. Недовольство крестьян условиями 
выкупных платежей (всплеск 
крестьянских восстаний).



Земская реформа 1864 г.
Разработчики проекта реформы – комиссия

во главе с Н.А. Милютиным

Суть:
создание в уездах и губерниях выборных

органов местного самоуправления (земств)

Принципы:
выборность и бессословность



Основные положения
земской реформы 1864 г.

• Земскими учреждениями становились 
губернские и уездные земские собрания и их 
исполнительные органы.

• Земства занимались местным хозяйством, 
здравоохранением, строительством дорог, 
образованием.

• Земства не имели политической силы и 
находились под контролем губернаторов.

• Избирательная система обеспечивала в них 
большинство дворян (выборы были 
многоступенчатыми и неравными).



Городская реформа 1870 г.
Суть:

Введение городского самоуправления
по типу земского

• Выборные городские думы (распорядительные органы) и
избираемые гор. думами городские управы (исполнительные
органы).

• Во главе гор. думы и гор. управы – городской голова.
• Избирательные права – только у плательщиков налогов 
с недвижимости.

• Компетенция гор. самоуправления – только хозяйственные вопросы.
• Губернаторы контролировали деятельность органов городского
самоуправления.



Губернатор
(Уездное земское 

собрание)

Уездная земская
 управа

Министр 
внутренних дел

(Губернское
Земское собрание)

Губернская 
земская управа

Губернатор 
(Губернское 

Присутствие)

Городская Дума

Городская управа 
(Городская голова)

Земская реформа Городская реформа



Судебная реформа (1864 г.)
Принципы нового 
судопроизводства:

✔ равенство всех перед законом 
и судом;

✔ отделение суда от администра-
ции и осуществления право-
судия только судом; 

✔ создание всесословного суда;
✔ состязательность, несменя-

емость судей и следователей
✔ гласность;
✔ право обвиняемого на защиту,
✔ прокурорский надзор;
✔ выборность (мировых судей и 

присяжных заседателей).

Сенат

Общий суд Уездный съезд

Особое 
присутствие

Верховный 
уголовный суд

Мировой судСудебные 
палаты

Окружной суд



Судебная реформа 1864 г.
• Равенство граждан перед законом.
• Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
• Гласность судопроизводства.
• Состязательность судопроизводства (обвинение – 

защита); учреждена адвокатура (присяжные 
поверенные).

• Институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел.

• Создана система быстрых и бесплатных мировых 
судов.

• Но! Сохранились сословные суды (для крестьян, 
духовенства, военных и высших чиновников).

Наиболее последовательная и прогрессивная



Военная реформа (1861-1874 гг.)

• Принят новый военный устав.
• Расширена сеть военно-учебных заведений 

(военные гимназии, юнкерские училища, 
военные академии).

• Создана система военных округов.
• Осуществлено перевооружение армии.
• Введена всеобщая воинская 

повинность (с 1 января 1874 г.).
Все мужчины

с 20 лет
6 лет службы

в сухопутных войсках
7 лет службы

на флоте



Военная реформа (1874 г.)
✔ Введена всеобщая 

бессословная воинская 
повинность; 

✔ сроки действительной 
службы:  в армии - 6 
лет,  во флоте - 7 лет;

✔ создана широкая сеть 
военных училищ  для 
формирования 
офицерского состава;

✔ осуществление 
перевооружения 
армии. 

В 1862 г. Военным министром
 назначен  генерал Д.А.Милютин,

 либерально настроенный
 профессор Военной академии



Реформы в области народного 
образования 1863-1864 гг.

Начальное
образование

Среднее
образование

Высшее
образование

«Положение о 
начальных

народных училищах»
1864 г.

Учебные заведения
могли открывать земства,

общественные орга-
низации, частные лица

«Положение гимназий и
прогимназий»

1864 г.

Прогимназии
(4 года обучения)

Гимназии

Реальные
Готовили к поступлению
в высшие технические

учебные заведения

Классические
Готовили к поступлению

в университет

«Университетский
устав» 1863 г.

Автономия
(выборность ректоров,
проректоров, деканов,

профессоров;
создание советов
университетов)

Образование стало более доступным для
представителей различных сословий 

+
женские
гимназии





Значение реформ:
1. Великие реформы не были реализованы 

до конца.
2. Корректировалась судебная сфера.
3. Реформы не затронули верхние этажи 

власти.
4. Огромное положительное влияние на 

развитие России (рост производи-
тельных сил, укрепление обороно-
способности, развитие гражданского 
самосознания, улучшение качества 
жизни).


