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ОСВОБОДИТЕЛЬ





АЛЕКСАНДР II (1855-1881)
ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ

• Старший сын Николая II
• Воспитатели – капитан К.К. Мердер, 

поэт В.А. Жуковский (второй передал 
уважение к свободе и презрение к 
деспотизму);

• По свидетельству современников – 
впечатлительный и влюбчивый, но  
здравомыслящий человек, поэтому 
трезво оценил проблемы России; 

• Активное участие в государственном 
управлении до вступления на престол;



ПОДУМАЕМ:

• «<…> Мой незабвенный Родитель любил Россию и всю жизнь постоянно 
думал об одной только её пользе. <…> В постоянных и ежедневных 
трудах Его со Мною, Он говорил Мне: „хочу взять Себе всё неприятное и 
всё тяжкое, только бы передать Тебе Россию устроенною, счастливою и 
спокойною“. Провидение судило иначе, и покойный Государь, в 
последние часы своей жизни, сказал мне: „Сдаю Тебе Мою команду, но, 
к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя Тебе много 
трудов и забот.“»

- Речь Александра II при вступлении на престол.

• Какие проблемы стояли перед Россией?



ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ

Основные из них следующие:
• Ликвидация военных поселений (1857)

• Отмена крепостного права (1861)

• Финансовая реформа (1863)

• Реформа высшего образования (1863)

• Земская и Судебная реформы (1864)

• Реформа городского самоуправления (1870)

• Реформа среднего образования (1871)

• Военная реформа (1874)



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА - 1861

• Секретный комитет (1857), Редакционные комиссии: 
Активное участие в разработке Я.И. Ростовцева, Н.Х. Бунге, П.
П. Семенова-Тян-Шанского, Ю.Ф. Самарина, В.А. 
Черкасского, Н.А. Милютина

•  19 февраля 1861 – манифест об отмене крепостного права
Крестьяне перестали считаться крепостными и стали 
считаться «временнообязанными»; крестьяне получили права 
«свободных сельских обывателей», то есть полную 
гражданскую правоспособность во всём, что не относилось к 
их особым сословным правам и обязанностям — членству в 
сельском обществе и владению надельной землёй.





ПОЛОЖЕНИЯ
• Крестьянские дома, постройки, всё движимое имущество крестьян было 

признано их личной собственностью.

• Крестьяне получали выборное самоуправление, низшей (хозяйственной) 
единицей самоуправления было сельское общество, высшей 
(административной) единицей — волость.

• Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, 
однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам 
«усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел; 

• Земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а в 
коллективное пользование сельским обществам, которые могли 
распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему 
усмотрению. Минимальный размер крестьянского надела для каждой 
местности устанавливался законом.



• За пользование надельной землёй крестьяне должны были 
отбывать барщину или платить оброк и не имели права 
отказа от неё в течение 49 лет.

• Размеры полевого надела и повинностей должны были 
фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись 
помещиками на каждое имение и проверялись мировыми 
посредниками.

• Отрезки и прирезки;

ПОЛОЖЕНИЯ



ПОЛОЖЕНИЯ

• Сельским обществам предоставлялось право выкупа усадьбы и по 
соглашению с помещиком — полевого надела, после чего все 
обязательства крестьян перед помещиком прекращались; крестьяне, 
выкупившие надел, именовались «крестьянами-собственниками». 
Крестьяне также могли отказаться от права выкупа и бесплатно 
получить от помещика надел в размере четверти от надела, который 
они имели право выкупить; при наделении бесплатным наделом 
временно-обязанное состояние также прекращалось.

• Государство на льготных условиях предоставило помещикам 
финансовые гарантии получения выкупных платежей (выкупная 
операция), приняв их выплату на себя; крестьяне, соответственно, 
должны были выплачивать выкупные платежи государству.



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА ПОДОРВАЛА ОСНОВУ 
ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ И 

ТРЕБОВАЛА ПРОДОЛЖЕНИЯ



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 

• 1 января 1864 г. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».
• Земства – бессословные выборные органы местного управления. В выборах 

участвовали представители всех сословий, земские деятели избирались на 3 
года. Земское самоуправление учреждалось для решения хозяйственных 
вопросов сбора статистических данных. Для содержания земств и 
финансирования их расходов население облагалось особым сбором. Выборы 
в уездные и земские собрания проводились по трем куриям: 

• * уездных землевладельцев (преимущественно – помещики, но включались и 
богатые крестьяне), 

• * городская курия (торговая и промышленная буржуазия), 
• * выборные от сельских обществ (преимущественно крестьяне). 
• По первым двум куриям выборы были прямыми, по третьей – 

трехстепенными: сельский сход - волостной сход – выборщики – депутаты 
уездного земского собрания. 





• Уездное земское собрание избирало уездную земскую управу и 
депутатов губернского земского собрания. Губернское земское собрание 
избирало губернскую земскую управу. Высокий имущественный ценз 
обеспечивал преобладание в земских органах помещиков. 

• Депутаты земских собраний назывались «гласными» – имели право 
голоса. Гласные земских собраний работали на общественных началах, 
не получая вознаграждения за службу. Земские управы действовали 
постоянно, их члены получали жалованье. Помимо гласных земских 
собраний и членов земских управ в земствах образовался так 
называемый «третий элемент» – земские служащие (учителя, врачи, 
ветеринары). Их нанимало земство, оно же выплачивало им жалованье. 

Положения



ЗНАЧЕНИЕ

• Земства были лишены каких-либо политических функций. На их 
деятельность постоянно накладывались ограничения. 

• Земства находились под контролем центральной и местной властей, 
которые имели право приостановить любое постановление земского 
собрания. 

• Несмотря на ограничения, земства сыграли важную роль в развитии 
просвещения и здравоохранения. Кроме того, они стали центрами 
формирования либеральной дворянской и буржуазной оппозиции. 



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870

• В 1870 г. Александр II подписал «Городовое положение».

•  Городское выборное самоуправление вводилось в 509 городах. 
Всесословные органы городского самоуправления – городские думы 
избирались сроком на 4 года. Они ведали вопросами 
благоустройства городов, попечением о торговле, обеспечивали 
просветительские и медицинские нужды. 

• Главенствующая роль в думах принадлежала буржуазии, поскольку 
был установлен высокий имущественный избирательный ценз. 

• Как и земства, они находились под строгим контролем 
правительственных органов. 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864

• Основные принципы нового судопроизводства были выработаны 
под руководством С.И.Зарудного. В ноябре 1864 г. Александр II 
утвердил «Новые судебные уставы». 

• Суд становился всесословным (бессословным), независимым от 
администрации. Вводились принцип несменяемости судей, 
гласность и состязательность судебного процесса. 

• В процессе участвовали 12 присяжных заседателей, которые 
выносили свой вердикт: виновен, невиновен, виновен, но 
заслуживает снисхождения. Меру наказания определяли судья и 2 
члена суда. Смертные приговоры не выносились – за исключением 
преступлений, которые рассматривались военными судами и 
Особым присутствием Сената (создано в 1872 г. для рассмотрения 
дел по политическим преступлениям). 



ЗНАЧЕНИЯ

• Для крестьян был сохранен сословный волостной суд, в котором 
судили сами крестьяне – на основе существующих обычаев. 

• Была строго разграничена компетенция разных судебных 
инстанций. Мелкие судебные дела разбирались в мировом суде 
(ликвидирован в 1889 г.), уголовные – в окружном суде. 
Следующей инстанцией была Судебная палата, в ведении которой 
находилось несколько округов. Здесь рассматривались особо 
важные государственные и политические преступления. Высшей 
судебной инстанцией являлся Сенат. 

• Судебная реформа была наиболее последовательной из всех 
реформ. Она отразила прогрессивные тенденции в мировой 
судебной практике, хотя некоторые принципы нарушались. 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1874
• Военная реформа разрабатывалась и проводилась Д.А.Милютиным. В 

1874 г. был издан закон о всесословной воинской повинности мужчин 
21-40 лет. Срок воинской службы устанавливался в сухопутных войсках 
до 6 лет, на флоте – до 7 лет. Сроки действительной службы зависели 
от образовательного ценза. Если призывник имел высшее образование, 
то он служил полгода. 

• В 60-х гг. началось перевооружение армии. Гладкоствольное оружие 
заменяли нарезным. Артиллерия оснащалась стальными орудиями. 
Ускоренными темпами развивался военный паровой флот. Для 
подготовки офицерских кадров открывались специальные военные 
учебные заведения – гимназии, юнкерские училища, академии 
(Генерального штаба, Инженерная. Артиллерийская). 

• В результате реформ численность армии в мирное время была 
сокращена, зато увеличилась ее боеспособность. 



РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ

• В ноябре 1862 г. был утвержден устав женских гимназий. 
Учреждались гимназии для девушек. В 1864 г. были изданы «Устав 
гимназий» и «Положение о народных училищах». Они 
регламентировали среднее и начальное образование. Образование 
стало более доступным и всесословным. Наряду с государственными 
возникли другие школы: земские, церковно-приходские, частные, 
воскресные. 

• Гимназии разделили на классические и реальные. В них 
принимались дети всех сословий, однако за обучение приходилось 
платить. В июле 1871 г. вышел новый гимназический устав. Он 
предусматривал сохранение только классических гимназий. Взамен 
реальных гимназий с 1872 г. начали создаваться реальные училища, 
имевшие свой устав. 



РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ

• В 1835 г. Николай I ликвидировал автономию университетов. В 
1863 г. она была восстановлена согласно новому Университетскому 
уставу. Университеты могли сами решать административно-
финансовые и научно-педагогические вопросы. Действие устава 
распространялось на 6 университетов: Московский, 
Петербургский, Казанский, Харьковский, Киевский, Одесский. 

• В 1865 г. «Временные правила о печати» отменили 
предварительную цензуру для некоторых печатных изданий: книг, 
выпускаемых для образованной части общества, центральных 
периодических изданий. Новые правила не распространялись на 
литературу для народа и провинциальную печать. 



ДИКТАТУРА СЕРДЦА

• Михаил Лорис-Меликов – министр внутренних 
дел  1880-1881;

• Отказ от массовых репрессий, но усиление 
контроля за революционерами, ослабление 
цензуры;

• Главная причина недовольства – незавершённость 
реформ;

• “Конституция” – сотрудничество народа и власти, 
созыв представительных органов с 
законосовещательными правами, ликвидация 
временнообязанного состояния, реформирование 
налогов и т.д.;

• После смерти Александра ушёл в отставку и 
проживал в Ницце;



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Основные направления:

• Пересмотр Парижского мира;

• Союз трёх императоров;

• Восточный вопрос;

• Продвижение в Среднюю Азию;

• Русская Америка (лолшто?!);

• Дальний восток;





ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

• Оживление польского национального движения – “Белые и 
красные”;

• Указы об облегчении положения крепостных, польском языке, 
университетах;

• 1863 – Рекрутский набор: нападения на военные гарнизоны;

• Создание временного правительства и провозглашения 
независимости Польши;

• Подавление восстания 1864;



УСПЕХ РУССКОЙ ДИПЛОМАТИИ

• Новый министр иностранных дел А.М. Горчаков;

• Признали экономическую и военную слабость, дип. Изоляцию;

• Задача – “Расшатывание Крымской системы”: сближение с 
Францией;

• 1857 год – встреча Александра и Наполеона III;

• Поддержка Франции в Итальянском вопросе – объединение 
Италии;

• Германский вопрос и Бисмарк – Прусско-Французская война 1870: 
Во Франции республика, Германия империя;

• 1870 – Нота Горчакова, 1871 – Лондонская конвенция: отмена 
нейтрализации Черного моря;



СОЮЗ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ

• Появление Германской империи – нужно быть аккуратнее;

• 1873 – Конвенция о взаимопомощи: перестраховка от 
Франции/Австрии;

• 1873 – акт “Союз трех императоров”: Изоляция Парижа, 
борьба с революционерами; 

• 1875 – “Военная тревога”, Коварный Бисмарк-Настырный 
Горчаков;

• Совместная попытка решения Восточного вопроса – 
Берлинский меморандум 1876, но Турция не приняла;





РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878
• Народно-освободительные войны на Балканах - победа Партии 

Войны, добровольческая помощь, отход от методов дипломатии;
• Цели – облегчение положения христианских народов;
• Лето 1877 – Переход через Дунай;
• Гурко идёт к Адрианополю, взятие Шипки и начала обороны 

перевала – Столетов;
• Июль – Бои под Плевной, три штурма, блокада, взятие;
• Пленение турецкой армии Скобелевым;
• Октябрь – Осада и взятие Карса;
• Январь – Взятие Адрианополя, выход к Константинополю;
• Сан-Стефанский договор 1878 – Независимость Сербии, 

Черногории, Румынии, автономия Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Россия получила Южную Бессарабию, Карс, Ардаган, 
Баязет, Батум и контрибуцию;













БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878 

• Крайне выгодные условия мира для России – недовольство других;

• Пересмотр статей Сан-Стефанского договора;

• К чему пришли: Независимость Румынии, Сербии и Черногории, 
разделение Болгарии на 3 части – вассальная, автономная и без 
изменений, оккупация Австрией Боснии и Герцеговины, Россия 
оставляла Южную Бессарабии, Карс, Ардаган и Батум;

• Итоги: ослабление экономики, финансов, опасность новой 
европейской изоляции, новое революционное брожение;



СРЕДНЯЯ АЗИЯ
• Цель: не допустить рост английского влияния;

• Методы: налаживание торговли и границ с Бухарским эмиратом, 
Кокандским и Хивинским ханствами ИЛИ военное решение 
вопроса;

• 1863 – переход к активным действиям: удар по Кокандскому ханству 
(1865  взятие Ташкента);

• 1867 – образование Туркестанского генерал-губернаторства 
(Кауфман);

• Политика: избегание применение силы, сотрудничество с 
духовенством, запрет рабства;

• 1868 – взятие Самарканда, подчинение Бухарского эмирата;

• 1873 Признание зависимости Хивинского ханства – 1876 образование 
Ферганской области;

• 1881 взятие крепости Геок-Тепе и Ахалтекинского оазиса – прямой 
конфликт с Англией;

• 1895 год – Русско-Английское соглашение и завершение 
присоединение Средней Азии;





ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

• 1858 – Айгунский договор с Китаем: Переход к России левобережья 
Амура, плавают только русские и китайцы;

• 1858 – Тяньцзиньский договор: торговые и дипломатические 
отношения;

• 1860 – Пекинский договор: Включение Уссурийского края в состав 
России, основание Владивостока, Благовещенска, Хабаровска;

• 1875 – Петербургский договор с Японией, переход Сахалина к 
России, а Курил к Японии (ну вы поняли, да);

• Политика: переселение крестьян, добыча ресурсов, развитие путей 
сообщения, установление концессий, международное 
сотрудничество;



ПРОДАЖА АЛЯСКИ
• 1867 год – предложение США продать русскую часть Аляски и 

Алеутских островов;

• Россия принимает предложение из-за бесперспективности региона и 
для установления дружеских отношений с Америкой;

• 30 марта 1867 -  Продажа за 7, 2 млн. долларов золотом, размер 
проданной сухопутной территории составил около 1 519 000 км², 
следовательно, за квадратный километр было уплачено по 4 доллара 73 
цента;





СМЕРТЬ

• 1 марта 1881 год – гибель Александра II;
• План: Взорвать карету по пути в Михайловский 

замок, минирование мостовой, организаторы – 
Желябов и Перовская, исполнители – 
Гриневицкий, Михайлов, Емельянов, Рысаков;

• На самом деле: Александр поехал другим 
маршрутом – ручной подрыв 4 бомбами, 
первая не причинила вреда императору, но 
задела прохожих – он вышел оказать помощь, 
Гриневицкий бросил бомбу под ноги; 

• 3  апреля 1881 года Желябов, Перовская, 
Кибальчич, Михайлов и Рысаков были 
повешены на плацу Семёновского полка.


