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«…За императором Александром II навсегда 
останется имя великого преобразователя, 
принесшего русскому народу неведомые ему доселе 
блага гражданственности».

С. Платонов.



Отмена крепостного права в России.
Предыстория:

Павел I

Ограничение барщины тремя днями в неделю.
Запрещение привлекать крестьян к работе в выходные и 
праздничные дни.
 Крестьянам разрешено жаловаться на своих хозяев. Запрещено 
продавать крестьян и дворовых людей без земли.

Александр I

20 февраля 1803 года – указ о «вольных хлебопашцах». Первый 
в истории России закон, дающий возможность освобождения 
крестьян от крепостной зависимости.
За 25 лет царствования Александра I лишь 47 тыс. крестьян 
смогли освободиться таким образом (менее 0,5%от общего 
числа крепостных). 

Николай I

1842 – указ об «обязанных» крестьянах предоставлял право 
помещикам освобождать крестьян с земельным наделом, а так 
же без земли.
1847 – крепостные получили право выкупа на свободу, если 
поместье их владельца выставлялось на продажу за долги.



Подготовка к реформе и отношение к ней в обществе.

Дворяне-
63 записки 

Царю.

Черноземная полоса – меньше земли крестьянам.

Нечерноземье- больше земли крестьянам – больше выкуп.
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1857 – негласный комитет для обсуждения программы реформ

Главный комитет по крестьянскому делу –гласность.

1858 – губернские дворянские комитеты. 

Оболенский: наделить крестьян землей, которую они арендовали. 

Август 1859 года – проект готов.

Александр II проявил настойчивость, назначив председателем Главного 
комитета по крестьянскому делу Константина Николаевича.  19 февраля 
1861 года Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. 

5 марта 1961 года манифест прочитан в церквах после обедни. 



Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года.
Помещики:

Право собственности на землю – основа реформы.

Остались господствующим классом.

Лишились права распоряжаться личностью крестьянина.

Сохранили земли: 1/3 в Нечерноземье и 1/2 в Черноземье.

Крестьяне:
Главный итог – личная свобода!

Право владеть имуществом, смена деятельности, могли судиться, заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Сокращение площади крестьянских наделов (в Черноземье до 30-40%, норма-3,3 дес.)

Выкупные платежи – 20% сразу и 80% государству на 49 лет (отменены в 1881г.).

До уплаты выкупа крестьяне – временно обязанные (оброк, барщина).

Государство:

Посредник между помещиками и крестьянами.

Помещикам 80% выкупной суммы временно давало государство.

Сохранило крестьянина как основного налогоплательщика.



Историческое значение крестьянской реформы.

• Реформа – компромисс между помещиками, крестьянами и государством при 
приоритетном учете интересов помещиков.

• Крестьяне получили свободу и гражданские права.
• Расчищен путь для роста капиталистических отношений.
• Обилие феодальных пережитков – следствие компромиссного характера реформы.
• Земельный голод крестьян и многоземелье помещиков – причина будущих 

противоречий и постоянных конфликтов между крестьянами и помещиками.
• Предотвращены массовые выступления крестьян.
• Освобождение крестьян привело к уничтожению старого административного строя, 

основанного на крепостном праве и вызвало необходимость преобразований –
создание новой системы государственного управления.

Медаль на отмену 
крепостного права в 
России.



Земская реформа 1864 года.
С 1-го января 1864г. вводилось в действие «Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях». 
Задачи: Руководство хозяйственными делами, строительство дорог, 
школ, больниц, богаделен, помощь населению в неурожайные годы, 
агрономическая и ветеринарная помощь, сбор статистических 
сведений, развитие местной торговли и промышленности.

Земское учреждение (земство).

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Губернские и уездные земские 

собрания.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Губернские и уездные земские 

управы.

Материальной основой деятельности земств 
был специальный налог, которым 

облагалось недвижимое имущество: земля, 
дома, фабрично-заводские предприятия и 

торговые заведения.

Недостатки: органы самоуправления не имели политического значения и находились под 
административным контролем губернаторов. Высокий имущественный ценз для депутатов обеспечивал 

преобладание дворянства в земских и городских органах самоуправления.



Судебная реформа 1864 года.

Вводился суд:
•Гласный
•Бессословный
•Состязательный ( в 
процессе участвовали 
обвинитель и 
защитник).

•Независимый от 
администрации

•Открытые судебные 
заседания (кроме 
Сената – суда высшей 
инстанции).

Создание ступенчатой 
системы суда – 

мировой, окружной 
суд и судебная палата, 

Сенат (высшая 
кассационная 
инстанция).

Создание института 
нотариусов.

В мировых судах рассматривались мелкие 
уголовные и гражданские дела. Мировые 

судьи осуществляли правосудие 
единолично.

Окружные суды рассматривали сложные 
уголовные и гражданские дела в 

присутствии 12 присяжных заседателей. 
Присяжным мог быть подданный России в 

возрасте от 25 до 70 лет с безупречной 
репутацией, проживающий в данной 

местности не менее 2-х лет и владеющий 
имуществом на сумму не менее 2-х тыс. 

руб. 

Несмотря на 
отдельные недостатки 

(особые волостные 
суды для крестьян, 

суды для духовенства, 
военных, высших 
чиновников, суд 

России был самым 
передовым в мире.

Апелляции по 
поводу приговора, 
вынесенного судом 

присяжных,  не 
допускались.



Военная реформа.
С 1864 года большое 
внимание уделяется 

улучшению подготовки 
кадров:

•Военные гимназии.
•Рост числа военных 

академий.
•С января 1874 года – 

обязательное обучение 
солдат грамоте

Огромная роль в 
успешном проведении 

военной реформы 
принадлежит Д.А. 

Милютину

Рекрутская повинность 
заменена всеобщей 

воинской повинностью: 
все мужчины с 20 лет 

призывались на службу 
на 6 лет в сухопутные 
войска или на 7 лет на 

флот.   Для лиц, 
получивших образование 
срок службы сокращался 
1867 год – принят новый 
военно-судебный устав.

Техническое 
перевооружение армии – 
нарезное скорострельное 

оружие, паровой флот. 

В армии были отменены телесные наказания, улучшено питание, переоборудованы казармы, 
расширялась сеть солдатских школ. Изменилась система боевой подготовки: солдат учили лишь тому, 

что необходимо в ходе боевых действий, значительно сократили время на строевую подготовку.
В результате военной реформы Россия получила массовую армию современного типа. Переход ко 

всеобщей воинской повинности был серьезным ударом по сословной организации общества.



Реформа в области просвещения и печати.
1864г. – «Положение о 
начальных народных 

училищах», что приводит 
к появлению начальных 

школ разных типов: 
государственных, 

земских, церковно-
приходских, воскресных.

С ноября 1864 г. 
Основным типом школы 

средней ступени 
становится гимназия. 
Кроме классических 

гимназий существовали 
реальные и 

коммерческие училища. С 
1862 года стали 

открываться женские 
гимназии. 

По новому уставу 
средней школы в 
гимназиях могли 

обучаться дети всех 
сословий, но была 

установлена высокая 
плата за обучение

Причина преобразований 
в области просвещения – 

потребности 
экономического развития 

общества, дефицит 
грамотных специалистов.
1863г. – университетская 

реформа – 
восстановлена 

автономия 
университетов (к концу 
XIX века в России было 

10 университетов).
1865г. – новый цензурный 
устав смягчает цензуру. 
Правительственные и 
научные издания от 

цензуры освобождены.
1878г. – в Петербурге 

открыты высшие 
женские Бестужевские 

курсы.



Финансовая реформа 1862 – 1866 годов.

• Право распоряжаться всеми финансовыми средствами страны получил 
министр финансов – ответственность перед Государственным 
контролером.

• 1860г. – учрежден Государственный банк, кредитовавший торгово-
промышленные предприятия.

• 1863г. – упразднены винные откупа, вместо них – патентные сборы и 
особый акциз ( для взимания акцизов учреждены акцизные управления).

• Доступность информации о бюджете, финансовом контроле, 
прогрессивных изменениях в налоговой системе.



Заключение.
Утром 1 марта 1881 года Александр II одобрил проект Лорис-

Меликова («Конституцию Лорис-Меликова») и назначил на 4 марта 
заседание Совета министров для его окончательного утверждения. 

Но через несколько часов император был убит террористами.
Остается только гадать, как сложилась бы дальнейшая судьба 

России, если бы бомба, брошенная народовольцем Рысаковым, не 
оборвала  жизнь одного из величайших реформаторов в истории 

России.

«Новая жизнь, теперь для нас 
начинающаяся, будет 

настолько же прекраснее, 
благоустроенней и счастливее 

прежней, насколько сто 
пятьдесят последних лет 

были выше XVII столетия в 
России».

                  Н.Г. Чернышевский.  
«Александр II сделал много, 
очень много… Мы 
приветствуем его именем 
Освободителя».
                    А.И. Герцен.


