
Великие реформы 
в России 

1860-1870-е гг. 



Александр II (1855-1881): 
начало правления

«Лучше начать уничтожение 
крепостного права сверху, 
нежели ждать, когда оно 

начнет уничтожаться снизу»
(Из речи, произнесенной во 
время коронации в 1856 г.)

Амнистия политзаключенным
(декабристам, петрашевцам,

участникам польского
восстания 1830-1831 гг.)

1857 год:
ликвидация военных поселений

ослабление цензуры









Основные положения крестьянской 
реформы 1861 г.

20% выкупной суммы крестьяне должны
были выплатить единовременно.

80% выкупной суммы давало в кредит
государство (на 49 лет под 6% годовых).

33 
руб.33коп.

525 руб..



Освобождение удельных и 
государственных крестьян

Крестьяне получили наделы, 
которыми пользовались ранее

Закон о поземельном 
устройстве 1866 г.

«Положение о 
выкупе» 1863 г.

Освобождены в 1838 
г.

(реформа П.Д. 
Киселева)

Освобождены в 1858 
г.

Государственны
е

Удельные



Значение и последствие 
крестьянской реформы 1861 г.

� Крестьяне освобождены от крепостной 
зависимости.

� Произошло социальное расслоение (кулаки, 
батраки).

� Созданы условия для развития капитализма.
� Сохранились феодальные пережитки 

(помещичье землевладение, община, сословия).
� Отработки из-за малоземелья (работа на земле 

помещика за взятую ими в аренду землю).
� Недовольство крестьян условиями выкупных 

платежей (всплеск крестьянских восстаний).



� Крестьянская реформа повлекла за собой и преобразование 
всех сторон общественной и государственной жизни. Проект 
земской реформы разрабатывался комиссией, 
возглавляемой сначала 
Ник. А. Милютиным, а затем П.А.Валуевым.

� 1 января 1864г. император Александр II утвердил 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 

� Земства (земские учреждения) – это выборные органы 
местного самоуправления

� В соответствии с этим положением в каждой губернии и в 
каждом уезде избирались губернские и уездные земские 
собрания (представительные и распорядительные органы), 
а также губернские и уездные земские управы 
(исполнительные органы). 

� Основой земского бюджета было обложение недвижимых 
имуществ: земель, домов, фабрично-заводских предприятий 
и торговых заведений. 

Земская реформа 1864 г.



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.



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



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.

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



� В 1865 г. была снята предварительная цензура 
на  публикации и ответственность за уже 
вышедшие статьи возлагалась на издателей. 
Для них вводилась "карательная" цензура – 
применение различных санкций уже после 
публикации, вплоть до закрытия издательства.

� Однако половинчатый характер цензурной 
реформы усугублялся тем, что цензура с 1863 г. 
была передана из Министерства народного 
просвещения в Министерство внутренних дел, в 
составе которого было создано Главное 
управление по делам печати. 

Цензурная реформа



� Вместо рекрутских наборов была в 1874 г. введена всеобщая 
бессословная воинская повинность.

� Сроки действительной службы были установлены следующие: 
в армии 6 лет и 9 лет в запасе; во флоте - 7 лет и 3 года в 
запасе.

� Для лиц, получивших среднее и высшее образование, срок 
действительной службы сокращался (от 4 лет до 6 месяцев). 
Существовали значительные льготы по семейному положению 
(не призывались единственные сыновья и единственные 
кормильцы семьи и др.). По льготам освобождалось свыше 
50% призывников. Освобождённые от призыва зачислялись в 
ополчение, призываемое лишь во время войны.  

� В армии отменялись телесные наказания.
� Техническое перевооружение армии и строительство парового 

флота
� Россия была разделена на пятнадцать военных округов.
� Видоизменялись военные учебные заведения и военно-

полевой суд (был принят новый военно-судебный устав).

Военная реформа



1. Реформы, получившие название "великих", привели общественно-политическое 
устройство России  в соответствие с потребностями второй половины XIX века, 
мобилизовали всех представителей общества на решение общенациональных 
задач. Был сделан первый шаг к формированию правового государства и 
гражданского общества.

2. Реформы безусловно отвечали основным тенденциям развития ведущих 
мировых держав. Они значительно продвинули Россию по пути экономической 
и политической модернизации. Однако Россия по-прежнему оставалась 
самодержавной монархией.

3. Реформы стали предпосылкой дальнейшего капиталистического развития 
России.

4. Реформы носили характер компромисса. Поэтому они одновременно вызывали 
критику, а в ряде случаев полное неприятие как со стороны радикалов, так и со 
стороны консерваторов.

5. Большинство историков полагает, что с середины 60-х гг. в деятельности 
правительства начинают доминировать консервативно-охранительные 
тенденции, а реформаторский потенциал оказывается почти исчерпанным.

Значение реформ 
Александра II



Общественные движения
1860-1870-х гг.

Консерваторы
К.П. Победоносцев,

Д.А. Толстой,
М.Н. Катков

Газета
«Московские
ведомости»

- Официальная
народность

- Панславизм
- Корректировка

реформ
в интересах
дворянства

Либералы
Западники К.Д. Кавелин,

Б.Н. Чичерин, Д.А. Милюков
Славянофилы А.И. Кошелев,

Ю.Ф. Самарин
«Вестник Европы»

и
«Русская беседа»Земский 

конституционализм
- Расширение прав земств
- Создание центральных

представительных 
учреждений

- Надежды на сотрудничество
с верховной властью

Революционер
ы

(народники)



Народничество
� Малочисленное направление; преобладали 

выходцы из дворянской среды и разночинцы.
� Нигилизм (отрицание культурных ценностей 

прошлого и современного общества).
� Восприятие социалистических теорий.
� Идеологи-родоначальники народничества – 

А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский:
■ Переход к социализму, минуя капитализм.
■ Крестьянская община – готовая ячейка 

социалистического общества.
■ Способ достижения цели – агитация и революция 

силами крестьянства



Идейные течения

Крестьянин не готов 
к революции. Агита-
ция не даст быстрых 
результатов. 
Необхо-димо 
провести госу-
дарственный пере-
ворот силами рево-
люционной орга-
низации. Это даст 
толчок революции.

Крестьянин не готов 
к революции. 
Интеллигенция 
должна идти в 
народ, чтобы нести 
рево-люционные 
идеи. Для 
повышения 
эффективности про-
паганды необходимо 
создать революци-
онную организацию

Крестьянин по своей 
природе – бунтарь. 
Интеллигенция 
должна идти в 
народ, чтобы 
соединить отдельные 
бунты в общую 
революцию. Вместо 
государства – союз 
самоуправля-
ющихся общин.

Заговорщическо
е

П.Н. Ткачев

Пропагандистско
е

П.Л. Лавров

Бунтарское 
(анархистское)
М.А. Бакунин



Развитие  народнического движения
1860-е гг. – сочетание пропаганды и террора.

Кружок Ишутина → покушение Каракозова на Александра II (1866).
«Народная расправа» Нечаева → убийство члена организации И.Иванова

Чайковцы
(кружок Натансона – 

Чайковского)
1871-1874 гг.

«Хождение в народ»
1873-1875 гг.

Крестьяне
против

Процесс 193-х
1874 г.

«Земля и воля»
(1876-1879)

Г.В. Плеханов, 
В. Фигнер, 

С. Перовская, 
братья Михайловы…

Пропаганда
Первая 

политическая 
демонстрация у 

Казанского собора 
(1876)

Террор
Покушение В.Засулич 

на Трепова (1878)
А.Соловьева на 

Александра II (1879)Раско
л

1879 г.
«Черный передел»
(Плеханов, Засулич)

Пропаганда

«Народная воля»
(Михайлов, Желябов, Перовская)

Террор

«Освобождение 
труда»
1883 г.

Марксизм

1 марта 1881 г.
Убийство Александра II



Рабочее движение
Причины: тяжелые условия труда, жестокая эксплуатация

«Южнорусский союз рабочих»
1875 г. Одесса
Е. Заславский

«Северный союз
русских рабочих»

1878-1880  Петербург
С. Халтурин, В. Обнорский

Ставились и политические задачи

1885 г.
Никольская мануфактура

(Орехово-Зуево)
«Морозовская стачка»

Был установлен
государственный контроль
за зарплатой и условиями 

найма


