
Эпоха Великих реформ – 
внутренняя и внешняя политика 

Александра II



Причины отмены крепостного 
права

1. Кризис крепостной системы: интенсивный 
путь развития сельского хозяйства был 
невозможен, экстенсивный – исчерпал 
себя

2. Поражение в Крымской войне показало 
экономический и политический упадок 
страны

3. Международная изоляция – для 
увеличения международного 
авторитета стране были нужны 
реформы в европейском духе

4. Проникновение с запада революционных 
идей о необходимости революционных 
преобразований

5. Рост крестьянских бунтов 



Подготовка реформы

Я.И. Ростовцев (ум. 1860 г.) – бывший 
декабрист, генерал, возглавлял 

редакционные комиссии

1856 г. – Александр II произносит речь перед 
московским дворянством, в которой говорит: 
«Лучше отменить крепостное право сверху, 
нежели дожидаться, пока оно само собой 
начнет отменяться снизу»

Янв. 1857 г. – создание Секретного комитета 
по выработке крестьянской реформы

Ноябрь 1857 г. – рескрипт губернатору 
Вильно В.И. Назимову с призывом 
создавать местные дворянские комитеты 
для подготовки реформы
- началось гласное обсуждение вопроса 
отмены крепостного права

Фев. 1859 г. – Секретный комитет 
переименован в Главный
Март 1859 г. – создание двух редакционных 
комиссий: по выработке общего и местных 
положений



Подготовка реформы
• Проект А.М. Унковского (помещики 
Нечерноземья): как можно быстрее 
отменить крепостное право с целью 
получить максимальный выкуп с целью 
организации предпринимательского 
хозяйства

• Проект М.П. Позена (помещики 
черноземных регионов): стремился 
сохранить как можно больше земель у 
помещиков

• Проект Ю.Ф. Самарина (помещики степной 
полосы): освободить крестьян с 
длительным переходным периодом (10 – 
12 лет) с сохранением на этот период 
барщины и полицейских функций 



Подготовка реформы

Н.А. Милютин – один из 
авторов манифеста

Октябрь 1860 г. – Редакционные 
комиссии закончили свою работу, 
проект поступил в Главный 
комитет, где увеличили оброк и 
сократили наделы

Январь 1861 г. – проект поступил в 
Государственный совет, который 
хотел вернуться к проекту 
освобождения крестьян без земли, 
но Александр II прислушался к 
мнению меньшинства

19 февраля 1861 г. – принятие 
манифеста об отмене крепостного 
права
Авторы манифеста: Ю. Самарин, 
Н. Милютин



Основные положения манифеста 19 
февраля

1. В течение двух лет сохранялся старый порядок, но 

сокращались повинности, барщина стала составлять 
30 женских и 40 мужских дней

2. Крестьяне сразу получили личную свободу: право 
заключать брак, выступать от своего имени в суде, заключать сделки

3. Все движимое имущество оставалось в руках крестьян

4. За помещиком сохранялось право на все земли, включая 
крестьянские наделы. Чтобы стать собственником надельной земли, 

крестьянин должен был ее выкупить. До этого он находился во 

временнообязанном состоянии
5. Россия делилась на три полосы: нечерноземную, черноземную и 

степную, в каждой из полос определялся свой размер надела, ан а 

плодородных почвах производились отрезки
6. Средний крестьянский надел стал составлять 3 – 4 

десятины земли при необходимом минимуме в 6 – 8 
десятин

7. Земля предоставлялась не крестьянину, а общине, которая была 
коллективным налогоплательщиком 

8. 80% выкупной суммы за землю государство сразу выплачивало 
помещику, крестьянин должен был возместить эти средства 

государству в течение 49 лет по ссуде в 6% (=294% от 
изначальной суммы)



Процесс освобождения
Помещики получали 

манифест и 
зачитывали его 
крестьянам

В течение двух лет при 
помощи мировых 
посредников* 

составлялись уставные 
грамоты, в которых 

фиксировались размеры 
крестьянских наделов

Крестьяне платили 
помещику 20% суммы их 

земли и начинали 
платить ссуду 
государству 

Готово! Вы 
свободны и 

восхитительны!

*Мировые посредники – это представители либерального дворянства, 
которые должны были не допустить злоупотреблений ни с одной из сторон 
при разделении земли



Последствия отмены крепостного 
права

«Чтение манифеста» Б. Кустодиев, 
1907

1. Усиление социального 
расслоения в деревне. Только 
около 10 – 15% зажиточных 
крестьян смогли выкупиться 
сразу и отдать ссуду 
государству. Многие крестьяне, 
напротив, вскоре стали 
безземельными.

2. Оформление новых классов: 
буржуазия и пролетариат

3. Увеличение рабочей силы на 
рынке приводит к ускорению 
развития промышленности

4. Отмена крепостного права 
запустила процесс системной 
перестройки государственного 
аппарата и иных институтов 
Российской империи, сделав 
последующие реформы 
практически неизбежными

5. Рост крестьянских бунтов



Земская реформа
Подготовка велась с 1859 г.
1 янв. 1864 г. – проект был 
утвержден

1. Были созданы новые 
распорядительные органы 
на местах: Земское уездное 
и губернское собрания, 
земская уездная и 
губернская управы

2. Выборы проходили от трех 
курий (собраний) – см. 
схему

3. Сессии собирались 
ежегодно в декабре, но 
могли быть внеочередные 
заседания

Курии

Уездные 
землевладельцы: 

дворяне, 
буржуазия, 
духовенство

Крестьяне

Городские 
избиратели 

(купцы, 
мещане)

Выборы от крестьян были 
многоступенчатыми, от 
других – прямыми
Количество гласных от 
землевладельцев 
равнялось количеству 
гласных от других курий



Земская реформа

«Земство обедает» Г. Мясоедов, 
1872 г.

4. Земское уездное и 
губернское собрание 
выбирали управы на 
своем уровне из 4-6 
человек на три года
5. Земства занимались:
• Устройством местных 
путей сообщения

• Попечением местной 
торговли и 
промышленности

• Устройством почт, 
школ, больниц

6. Средства поступали от 
земских сборов, 
спецналогов, 1% взимался 
с земли, доходов и 
промыслов
7. Земства не вводились в 
Сибири, Астрахани и 
Оренбурге, а также на 
национальных окраинах
 

Введение земств способствовало созданию 
системы земских школ и больниц, повышая 
уровень образования и здравоохранения на 
местах



Городская реформа

Градоначальник одного из российских 
городов. Портретное фото, 2-я пол. XIX 
в.

Реформа городского самоуправления 
готовилась с 1862 г. , но в 1866 г. была 
ужесточена
1870 г. – принятие нового Городового 
положения:

1. В городах появлялись новые 
внесословные органы самоуправления: 
Городская дума и Городская управа

2. Избирательным правом обладали 
мужчины, прошедшие имущественный 
ценз и достигшие 25 лет

3. Выборы проходили от трех курий: мелких, 
средних и крупных предпринимателей-
налогоплательщиков

4. Рабочие, служащие и интеллигенция в 
выборах не участвовали, т.к. не имели 
собственности

5. Каждая курия избирала равное количество 
гласных, но преобладали дворяне и 
крупная буржуазия

6. Городская дума избирала из числа своих 
гласных городскую управу и городского 
голову (градоначальника)



Судебная реформа
Готовилась с 1861 г. 
1864 г. – принятие реформы:

1. Вводился внесословный суд, равенство сословий перед законом
2. Суд получал независимость от администрации
3. Судьи и судебные следователи были несменяемыми
4. Вводилась состязательность (наличие прокурора и адвоката) и 

гласность судебного процесса
5. Появляется суд присяжных из 12 человек, ими не могли быть 

священники, учителя народных школ и военные
6. Сенат обладал правом кассации (оспаривания судебных 

решений)
7. Вводились коронные и мировые суды. Первый рассматривал 

дела в пределах губернии, второй – мелкие правонарушения
8. Министр юстиции мог перемещать судей по судебным округам
9. Отменялись публичные телесные наказания

10. Сохранялись элементы сословности: отдельные суды для 
духовенства, военных, высших чиновников и для крестьянских 
мелких правонарушений



Судебная реформа

Суд присяжных при 
Александре II

Судебная реформа 
– одно из наиболее 
удачных 
преобразований 
правительства 
Александра II

Она привела к 
существенному 
улучшению работы 
системы 
правосудия в 
России, а ее 
либеральные 
порядки 
способствовали 
увеличению 
международного 
авторитета России



Реформы в области образования

«Устный счет. В народной 
школе С.А. Рачинского» 
Богданов-Бельский, 1895

Окончательно оформляется образовательная 
система поздней империи: 

1. Начальное образование: министерские, 
земские, церковно-приходские, частные 
школы

2. Среднее образование: классические и 
реальные гимназии

3. Высшее образование: университеты, 
реальные училища

При Александре 2 появляются женские 
училища для женщин из 
непривилегированных сословий, а с 1862 г. – 
женские гимназии, в которых учились по 
сокращенным программам

• 1863 г. – новый университетский устав: 
колоссально расширил автономию 
университетов

• В 2 раза выросла зарплата педагогов и 
профессоров

Реформы способствовали росту образования 
в стране



Цензурная реформа
1865 г. – принятие нового цензурного устава

1. В Петербурге и Москве была отменена цензура 
рукописей, главные редакторы журналов несли 
ответственность за публикацию «вредных» мыслей

2. От цензуры освобождались правительственные и 
научные издания в Москве и Петербурге

3. Было разрешено писать любые критические статьи о 
недостатках администрации, но не императора

После 1866 г. главным редакторам было запрещено 
касаться политических вопросов, губернаторы получили 
право закрывать любые печатные издания без 
объяснения причин, судьи стали подотчетны 
губернаторам



Финансовые преобразования

Здание Государственного банка в 
Петербурге

1860 г. – учреждение 
Государственного 
банка, получившего 
приоритетное право 
кредитования торгово-
промышленных 
заведений

1863 г. – отмена 
системы откупов, 
которая была 
заменена системой 
акцизов

Министерство 
финансов стало 
подотчетно 
государственному 
контролю

Откуп – передача государством права сбора 
налогов частным лицам за определенную сумму
Акцизы – строго фиксированные доходы в пользу 
казны



Военная реформа
1861 – 1874 гг. – постепенные преобразования: 
отмена телесных наказаний в армии, 
снижение срока рекрутской службы до 15 
лет, расширение военного производства и 
перевооружение армии (винтовки с 
нарезными стволами, паровые 
броненосцы)
1874 г. – введение всеобщей воинской 
повинности – войска комплектовались 
большим количеством призывников, 
которые служили относительно небольшие 
сроки:

1. Срок службы в пехоте составлял 6 лет 
действительной службы и 9 в запасе, на флоте – 7/3. 

2. Существовали образовательные льготы
3. Человек, пошедший добровольно, уменьшал свой 

срок службы в два раза
4. Не подлежали призыву священники, сектанты, 

народы Средней Азии, Крайнего Севера и некоторые 
народности Северного Кавказа



Проект создания представительного 
органа

М.Т. Лорис-Меликов, 
гравюра

После покушения Степана Халтурина (5 
фев. 1880 г.) была создана Верховная 
распорядительная комиссия во главе с 
М.Т. Лорис-Меликовым

Янв. 1881 г. – «Всеподданейший доклад» 
или «Конституция Лорис-Меликова»:

1. К обсуждению законопроектов 
предлагалось привлекать выборных 
лиц от земств и городских дум

2. Выборные лица заседали в 
подготовительных комиссиях в 
губерниях, направляя свои проекты в 
Петербург

3. Общая комиссия в Петербурге 
рассматривала бы проекты и 
направляли бы в Гос. Совет, а затем 
на подпись к императору

1 марта 1881 г., утром – Александр II 
одобрил законопроект и через пару 
часов был убит



Практика
ФАМИЛИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 

СОБЫТИЯ

А) М. М. Сперанский
Б) Н. А. Милютин
В) Д. А. Милютин
Г) С. В. Зубатов

 

1) отмена 
крепостного права
2) создание 
Крестьянского 
Банка
3) практика 
«полицейского 
социализма»
4) военная 
реформа
5) создание 
Государственного 
Совета

A Б В Г
    



Внешняя политика Александра 
II

Западное – попытка 
отмены 

нейтрализации 
Черного моря и поиск 
союзников в Европе

Южное – борьба с 
Османской империей

Восточное – 
определение границ и 

налаживание 
взаимоотношений со 
странами Дальнего 

Востока



Восточное направление

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьев

Май 1858 г. – подписание Айгунского 
договора с Китаем: граница устанавливалась 
по Амуру, Уссурийский край оставался в 
совместном владении
1860 г. – Пекинский договор: Уссурийский 
край отходит к России – на новой территории 
были основаны форпосты Владивосток, 
Благовещенск, Хабаровск

1855 г. – Симодский договор с Японией: 
установление дипломатических отношений, 
Россия получила Северные Курильские 
острова, о. Сахалин оставался в совместном 
владении
1875 г. – Петербургский договор: Россия 
отказывалась от Курил, но Сахалин 
переходил в ведение России

1867 г. – продажа Аляски за 7 млн 200 тыс. $ 
по причине отдаленности территории и 
необходимости направить средства на 
освоение Дальнего Востока



Западное направление

А.М. Горчаков – видный русский 
дипломат, министр иностранных дел

«Россия сосредотачивается» - Горчаков
1859 г. – секретный русско-французский 
договор «о нейтралитете и сотрудничестве», 
однако после франко-австро-итальянской 
войны 1859 г. русско-французские отношения 
ухудшились

Россия обратила внимание на Пруссию во 
главе с министром-президентом Бисмарком, 
которая стремилась объединить немецкие 
княжества вокруг себя 
1863 г. – Русско-прусская конвенция «О 
взаимопомощи при подавлении Польского 
восстания»
Пруссия в 1867 г. одержала победу над 
Австрией, расстановка сил в Европе 
изменилась

1870 г. – Горчаков направил циркуляр, в 
котором говорил, что условия Парижского 
договора неоднократно нарушались, поэтому 
Россия его разрывает
1871 г. – Лондонская конференция и отмена 
нейтрализации Черного моря



Итоги правления Александра II
1. Великие реформы привели к системной 

перестройке аппарата 
государственного и местного 
управления

2. Реформаторская политика Александра 
II повысила международный авторитет 
России

3. Были заложены значительные 
возможности для дальнейшего 
развития намеченных преобразований, 
появлялась перспектива создания 
представительного органа и 
постепенного превращения России в 
конституционную монархию



Итоги правления Александра II

Россия при Александре II выглядит 
так.

Однако: 
• Большая часть реформ 
Александра II являлась 
«полумерами», часто изначально 
хорошие преобразования на 
бумаге искажались настолько, что 
не могли в полной мере изменить 
некоторые институты. Например, 
преобладание дворян и крупных 
промышленников в местных 
органах самоуправления 
приводило к продолжению 
консервативной политике на 
местах, к усилению крестьянского 
и рабочего вопросов

• Отмена крепостного права была 
проведена в интересах 
помещиков и породила проблему 
крестьянского малоземелья. 
Лозунг возвращения «отрезков» 
социалисты будут использовать 
до конца существования империи.



Практика
«Государь император в доверии к чувству справедливости держав, подписавших 
трактат 1856 года, и к их сознанию собственного достоинства повелевает вам объявить, 
что его величество не может долее считать себя
связанным обязательствами трактата 18 (30) марта 1856 года, насколько они 
ограничивают его верховные права на Чёрном море; что его императорское 
величество считает своим правом и своей обязанностью заявить его величеству 
султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомянутому трактату 
конвенции, определяющей количество и размеры военных судов, которые обе 
прибрежные державы предоставили себе содержать в Чёрном море…
[Его императорское величество] не перестаёт, по-прежнему, вполне признавать 
главные начала трактата 1856 года…»
 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.
 

1) Упоминаемый в тексте трактат 1856 г. был заключён в Берлине.
2) Данный циркуляр был издан в 1870 г.
3) Государь император, воля которого отражается в циркуляре, – Александр II.
4) Циркуляр был издан во время очередной русско-турецкой войны.
5) В тексте циркуляра подчёркивается несправедливость ограничительных 
для России условий трактата 1856 г.
6) В циркуляре говорится о том, что Россия отказывается от соблюдения всех 
положений трактата 1856 г.


