
   Александр II 
1818–1881 гг. 

После смерти в феврале 1855 г. 
Николая I на престол вступил его сын 
Александр II (1855–1881 гг.), который 
намеревался продолжать политику 
своего отца. 



Внешние обстоятельства — поражение 
России в Крымской войне — заставили 
нового императора обратиться к 
назревшим в стране проблемам. Война 
продемонстрировала экономическую 
отсталость России. 



      Александровская оттепель:

✔1855 г. был закрыт Высший 
цензурный комитет, что явилось 
отказом от цензурного террора;

✔свободная выдача заграничных 
паспортов;

✔амнистия политических 
заключённых.

Коронация Александра II 



В конце марта 1856 г. Александр II  
высказал мысль, что «лучше отменить 
крепостное право сверху, чем ждать, 
пока его отменят снизу…»



 В 1857 г. Александр II учредил 
Секретный (позднее Главный) 
комитет по крестьянскому делу.

   Александр II 
1818–1881 гг. 



В 1855 г. известный либеральный 
общественный деятель, историк, юрист 
К.Д. Кавелин составил «Записку» об 
освобождении крестьян в России, где он 
отмечал пагубное влияние крепостного 
права на все стороны жизни. 
Эта «Записка» во многом повлияла на 
формирование общественного мнения и 
на взгляды самого императора.

    Кавелин К.Д. 
1818–1885 гг. 



Ю.Ф. Самарин своим идеалом считал 
вольный труд свободного общинника и 
выступал за отмену крепостного права с 
позиции необходимости укрепления 
крестьянской общины. Проект Самарина 
предполагал постепенный, в течение 
10-12 лет, перевод крестьян из 
крепостного состояния в свободное. 
За это время крестьяне должны были 
отрабатывать барщину в качестве платы 
за предоставленную им землю.

    Ю.Ф. Самарин
     1819–1876 гг.



Полтавский помещик  М.П. Позен 
предлагал большую часть земли 

сохранить за помещиками, а 
крестьян наделить самым 

минимальным её количеством.



В течение 1857–1858 гг. в губерниях из числа 
местных помещиков были учреждены комитеты 
для подготовки проектов крестьянской 
реформы. Подготовленные ими материалы 
поступали для рассмотрения в так называемые 
Редакционные комиссии при Главном комитете. 



Председатель Редакционных комиссий 
при Главном комитете. Отстаивал 
освобождение крестьян с землёй. 

  Я.И. Ростовцев
1804–1860 гг.



10 октября 1860 г. редакционные 
комиссии были закрыты как выполнившие 
свои задачи. Завершающий этап работы 
по подготовке реформы был перенесён в 
Главный комитет, его председателем был 
назначен сторонник реформ великий 
князь Константин Николаевич. Проект был 
утверждён в Государственном Совете. 

  К.Н. Романов         
1827–1892 гг.

 



19 февраля 1861 г. Александр II 
подписал основные акты реформы: 
манифест «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их быта», 
«Положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости» и другие 
правовые документы, которые 
регулировали общественные 
отношения после отмены 
крепостного права.

Манифест



Согласно этим документам, крестьяне 
объявлялись юридически свободными. 
Крестьяне получали землю, но в ограниченном 
размере и за выкуп на особых условиях. 



Размер земельного надела в зависимости от 
региона был разным – от 3 до 12 десятин. Если к 
моменту освобождения в крестьянском 
пользовании находилось больше установленной 
нормы, то помещик имел право отрезать 
излишек в свою пользу (отрезки). 



Если надел был меньше низшей нормы, 
тогда земля добавлялась (прирезки).



Размер выкупа определялся таким 
образом, чтобы помещик не лишился 
тех денег, которые он получал от 
крестьян прежде в форме оброка.



Все крестьяне до заключения выкупной сделки, а 
также те, кто не смог заплатить 20% стоимости 
надела, считались временнообязанными и должны 
были отбывать те же повинности, что и при 
крепостном праве, хотя были уже лично свободными. 
Лишь законом 1881 г. последние временнообязанные 
крестьяне были переведены на выкуп.



Историческое значение 
крестьянской реформы

✔ Ликвидирована крепостническая 
система;

✔ крестьянство стало юридически 
свободным;

✔ изменение социальной структуры 
общества;

✔ начало реформ в других его 
сферах.



1 января 1864 г. 

Земская реформа

1 января 1864 г. Александр II утвердил 
«Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях». Основной 
задачей было решение на местах 
хозяйственных вопросов: 
благоустройства, здравоохранения, 
устройства и содержания школ, 
строительства больниц, дорог и т.д. 
Политических прав земства были 
лишены. 



Выборы в земства проводились 
1 раз в 3 года по трём куриям 
(группам избирателей): 
землевладельческой, городских 
избирателей, выборных от 
крестьянских обществ. Выбранных 
по куриям называли земскими 
гласными, которые собирались 
ежегодно на губернские и уездные 
земские собрания. 

Земское собрание в провинции



    Недостатки Земской реформы: 
✔куриальная система выборов 

строилась фактически по 
сословному признаку;

 
✔распределение по куриям давало 

преимущества землевладельцам;

✔круг вопросов, решаемых 
земствами, был строго 

регламентирован. 



16 июня 1870 г.  

Городская реформа

16 июня 1870 г. было утверждено Городовое 
положение, согласно которому в городах 
создавались всесословные выборные 
учреждения: городские думы и городские 
управления. Правом выбора в городскую думу 
пользовались лица, достигшие 25-летнего 
возраста и платившие городские налоги. 
Компетенция органов городского 
самоуправления в городах соответствовала 
компетенции земских учреждений.



1864 г.  

Судебная реформа

В 1864 г. была проведена судебная реформа. 
Суд строился на следующих принципах: 
формальном равенстве всех сословий перед 
законом, гласности и состязательности 
судопроизводства, независимости судей.



Были созданы две системы судов: 
мировые и общие. 
Первые рассматривали мелкие уголовные 
и гражданские дела, вторые включали в 
себя окружные суды и судебные палаты. 

Знак мирового судьи



Судебная палата рассматривала дела 
о должностных преступлениях, 
которые совершали лица, имевшие 
чин выше титулярного советника. 

Окружной суд рассматривал 
сложные уголовные и гражданские 
дела. Рассмотрение уголовных дел 
происходило с участием 12-ти 
присяжных заседателей.

Окружной суд 

Окружной суд 



1863–1864 гг.

Реформа образования

Создаются начальные школы различных типов. 
Была реорганизована система среднего 
образования: основной тип учебного 
заведения — гимназии (классические и 
реальные). Происходит становление и 
развитие женского образования. 



Земская школа Женская гимназия



Под руководством военного министра Д.
А. Милютина была подготовлена и 
проведена в 1874 г. военная реформа. 
Отменялась рекрутская система 
комплектования армии, вводилась 
всеобщая воинская повинность. Призыву 
подлежали лица, достигшие 20 лет. 
Осуществлялось перевооружение 
армии, были отменены телесные 
наказания, вводилось систематическое 
обучение солдат грамоте. 

  Д.А. Милютин
1816–1912 гг.



Военная реформа повысила 
боеспособность российской 
армии.



М.Т. Лорис-Меликов — министр
внутренних дел. Проводил политику, 
направленную, с одной стороны, на 
борьбу с революционным движением, с 
другой — на продолжение реформ. 
Предложенная им Александру II 
программа предполагала расширение 
местного самоуправления, смягчение 
цензуры, завершение крестьянской 
реформы обязательным выкупом. 

  М.Т. Лорис-Меликов
1825–1888 гг.



1 марта 1881 г. 

Убийство Александра II 



Реформы Александра II, начало 
которым было положено отменой 
крепостного права, сыграли важнейшую 
роль в преобразовании страны.  
Они  способствовали росту 
производительных сил, укреплению 
обороноспособности, развитию 
гражданского самосознания населения, 
улучшению качества жизни.

Александр II


