
Лекция. 9 
Буржуазные реформы Александра II и 

эволюция государственного строя  России 
во второй половине XIX века



 Вопросы:

► 1.  Характеристика буржуазных реформ Александра 
II. 
2. Отмена крепостного права в России

► 3. Буржуазные реформы и итоги преобразований 
страны.

►



1.  Характеристика буржуазных реформ Александра II. 

Общая характеристика. Россия оставалась абсолютной монархией. 
Самодержавными царями с неограниченной властью в это время были 
Александр II (1855-1881 гг.) и его сын Александр III (1881-1894 гг.).  3.2. 
Центральными органами управления, подчиненными царю являлись:   - 
Государственный совет - высшее законосовещательное учреждение при 
императоре;  - Комитет министров - совещательный и управленческий 
орган;   -Совет министров - орган, не представлявший собой 
правительство, но лишь координировавший деятельность министерств;   -
Синод - высший орган управления церковными делами, руководимый 
государственным чиновником;   -Сенат - высший судебный и 
административно-надзорный орган.   3.3 Местные органы управления 
возглавлял губернатор. Ему подчинялись губернское правление, 
канцелярия и полиция.



► Реформы проводились не в целях либерализации общественных 
отношений и развития капитализма в стране, а, прежде всего, ради 
укрепления государства и военной мощи России, возвращения ей 
утраченного после Крымской войны положения великой мировой державы 
и международного влияния. 2.2. Они были направлены на то, чтобы 
привести в соответствие с требованиями времени систему управления 
на местах, суд, армию и пр. при сохранении сословного строя и позиций 
дворянства.   2.3. Реформы должны были обеспечить благоприятные 
условия для ускоренного развития отечественной промышленности, что 
объективно отвечало интересам русского предпринимательства. Правда, 
правительство в своей экономической политике, в первую очередь, 
заботилось об интересах государства и его военном могуществе.      2.4. В 
то же время верховная власть пыталась в определенной степени учесть и 
интересы различных сословий, представить самодержавие как 
общенациональную надсословную силу.    2.5. Определенную роль играло 
стремление Александра II и части руководства страны улучшить 
положение народа России, повысить его благосостояние.    2.6. 
Преобразования проводились постепенно, мирным путем, сверху, т.е. с 
опорой не столько на общество, сколько на бюрократию и с расчетом 
избежать социальных и политических потрясений. 





2. Отмена крепостного права в России. Причины отмены.
► 1. Социально-экономический кризис.    Вследствие не заинтересованности работника 

в результатах производства в дореформенной России сохранялась низкая 
производительность труда. 

► 1.1.2. Наметилась социальное расслоение крестьянства, обнищание одних и 
успешное вхождение в рыночные отношения - других.   1.1.3. Происходило 
прогрессирующее обеземеливание крестьян - их превращение в отходников.

► 1.1.4. Росла помещичья задолженность государству. В конце 50-х гг. 65% крепостных 
крестьян были заложены помещиками в кредитные учреждения. 1.1.6. Ухудшилось 
финансовое положение, вырос дефицит бюджета, особенно в результате Крымской 
войны. 

► Поражение в Крымской войне явилось катализатором отмены 
крепостного права, ускорившим этот процесс. 



 ПОЛОЖЕНИЯ РЕФОРМЫ 1861 г. 
► Крестьяне получали личную свободу, статус сельских обывателей и 

элементарные экономические и гражданские права:  3.1.1. Имели право 
на собственность.   3.1.2. Могли защищать свои права в суде.  3.1.3. 
Крестьянам дозволялось свободно торговать, основывать фабрики, 
торговые и ремесленные заведения.3.1.4. Разрешалось вступать в 
купеческие гильдии и ремесленные цехи.   3.1.5. Крестьяне могли вступать в 
брак без согласия помещика.    3.2. Крестьяне становились после 
завершения выкупной операции собственниками земельного надела, т. е. 
усадьбы (дом с огородом) и пахотной земли.   3.2.1. Размер надела, 
выкупа, а также повинностей, которые крестьянин нес до начала выкупной 
операции, определялись с согласия помещика и крестьянина и 
фиксировались в уставной грамоте. Время ее составления, согласно 
закона, не должно было превышать двух лет. В случае, если помещик и 
крестьяне не приходили к единому мнению в дело вступал мировой 
посредник, который и принимал окончательное решение по спорным 
вопросам.





Выкупная операция.

► Размер выкупа полевого надела исчислялся, исходя из размера оброка, 
который прежде выплачивался крестьянином и существенно превышал 
рыночную цену земли.    3.3.2. Помещику крестьянин выплачивал сам 
20-25% выкупа, иногда в рассрочку. Часто эта доля выкупа заменялась 
отработками.   3.3.3. Государство оплачивало 75-80% выкупа, но эту сумму 
крестьянин получал в виде ссуды и должен был ее возвратить государству 
в течение 49 лет, выплачивая, кроме того, 6% годовых.   3.3.4. До перехода 
на выкуп крестьянин считался временнобязанным и исполнял четко 
зафиксированные повинности (оброк, барщину) в пользу помещика. Сроки 
перехода крестьян из временнообязанного состояния на выкуп не был 
определен Положениями и фактически зависели от воли помещика. Выкуп 
усадебной земли мог производиться в любое время по требованию 
крестьянина.



► 3.4. Крестьянская община.   Освобожденные крестьяне оставались 
членами общины, которая:   3.4.1. Становилась юридическим 
собственником земли крестьян.    3.4.2. Распределяла землю между 
общинниками, занималась хозяйственными вопросами, принимала 
решения о выходе крестьян из общины или приеме новых членов.   3.4.3. 
Отвечала за административный, полицейский порядок, а также сбор 
налогов, который совершался с помощью системы круговой поруки. На 
период временнообязанного состояния за помещиком оставалась 
обязанность следить за общественным поведением крестьян и выполнять 
другие полицейские функции.

Сохранение сельской общины консервировало патриархальный характер 
деревни, затрудняло появление предпринимательских хозяйств и крестьянина 
- настоящего хозяина на земле. Она способствовала сохранению 
коллективистских настроений, но с развитием рыночных отношений 
превращалась в оплот традиционализма, стоявшего на пути модернизации 
России.









3. Буржуазные реформы и итоги преобразований страны











► ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
► 1. Преобразования в стране осуществлялись "сверху", они способствовали активизации 

хозяйственной жизни и успехам экономики, влияли на развитие гражданского 
самосознания, распространение просвещения и, в целом, улучшили качество жизни, 
приблизив ее к европейским стандартам.   

► 2. Реформы придали более цивилизованные формы системе управления, суду, но, не 
изменив основы политической системы в стране и даже укрепив самодержавие, они тем 
самым привели к диспропорции между местными выборными органами, обществом в 
целом и высшей самодержавной властью.   

► 3. Внутренняя политика Александра II не была последовательной. В 60-х гг. преобладал 
реформаторский курс, затем стала проявляться консервативная охранительная 
тенденция, ставшая одним из факторов обострения политической обстановки и 
активизации деятельности революционного подполья.    

► 4. В целом, преобразования Александра II, положившие начало комплексной 
модернизации страны, из-за непоследовательности внутриполитического курса и 
периодических отступлений власти от линии реформ осложняли крайне болезненный 
для народных масс процесс перестройки социально-экономических, политических и 
духовных структур.



Современники и потомки о творце 
великих реформ

► Чтение манифеста об отмене крепостного права в деревне.
► "Имя Александра II принадлежит истории; если бы его царствование завтра же 

окончилось - все равно начало освобождения сделано им, грядущие поколения этого 
не забудут...".

► А.И. Герцен (1812-1870), писатель, публицист
► "Государь этот - благороднейший в мире человек, прилежный к делам, понимающий в 

них толк, и исполненный откровенности и прямодушия".
► Адольф Тьер (1797-1877), историк, президент Франции
► "Ни один царь после Петра не сдвинул так Россию с реакционного пути восточной 

деспотии, как Александр II. Я помню, мы вместе были молоды. Тогда он кипел, работал, 
был великодушен, верил людям. О, если бы он и в старости остался таким! Какую 
блестящую эпоху внес бы он в нашу отечественную историю. Его мечты, я до сих пор без 
слез не могу думать о них. Целые вечера, когда он был наследником, мы проводили 
вместе. В нашем воображении вся Россия покрывалась школами, гимназиями, 
университетами. Грамотный, свободный народ в раскрепощенном государстве! А 
потом? Его испортил двор, который как пчелиное гнездо дает мед одним и жалит 
других".

► Граф Д.А. Милютин (1816-1912), фельдмаршал, военный министр


