
 Лекция  10

На пути буржуазной   
модернизации   России



 Основные вопросы:

  1. Великие реформы 60-70 гг., XIX  В.
      Контрреформы  80-90 – гг., XIX в.
  2. Особенности социально-экономического 

развития  России  в пореформенный   
период.

  3. Общественно-политические движения и  
организации  в   России во  второй половине  
XIX  в.



Основные этапы  внутренней 
политики  России  во второй  

половине  XIX   В.:
I. Вторая половина  (50-х – начало 60-х)  

- подготовка  и осуществление  
крестьянской реформы;

II. Проведение  либеральных  реформ;

III. Начало экономической модернизации. 



Император Александр II (1855-1881 гг.)
С 40-х гг.  Будущий  император

принимал участие в работе 
Государственного совета.

Его позиция по всем вопросам  
была консервативной.
Вступив на престол 

в 36 лет, 
Александр II был намерен 

продолжать войну. 
После падения Севастополя он 

осознал, 
что это невозможно.

Император Александр II.
 ( р.1818 - ум. 1881).



Крепостничество мешало

развитию:

-Хозяйства помещиков;

- хозяйства крестьян;

- индустриальной

модернизации

Причины отмены крепостного права

Экономические:

политическая

Социальные

-Антикрепостнические 
настроения и выступления;

- протесты крестьян;

- либеральные проекты 
освобождения крестьян с 
землей;

- проекты демократов 
освобождения крестьян без 
земли

Поражение в Крымской войне, отставание от запада Европы 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
 КРЕСТЬЯНСКОЙ  РЕФОРМЫ (1857 - 1861)



«Манифест об  отмене крепостного 
права» появился  19 февраля  1861 г 

 Принципы  крестьянской   реформы:
📫 Личное освобождение крестьян;
📫 Создание органов крестьянского 

самоуправления;
📫 Наделение крестьян землей и 

определение повинностей;
📫 Выкуп  крестьянских наделов.





Для каждой местности определялся максимум и минимум 
размера крестьянского надела

Наделение землей

min max
ОтрезкаПрирезка

Дореформенный надел
За помещиком оставалось не менее 1/3 земли 

(даже если крестьянские наделы меньше нормы).



Выкуп наделов
Полученные наделы предоставлялись за повинности.

После составления уставной грамоты 
крестьяне считались временнообязанными.

Только в 1881 г. правительство обязало помещиков перевести 
всех временнообязанных на выкуп.

К этому моменту временнообязанными оставались 
15% бывших крепостных крестьян.





Реформы 
60–70-х гг. XIX века



Основная цель реформ 60–70-х гг. XIX в.
Привести  государственный строй и админис-

тративное  управление  в соответствии  с 
новой социальной  структурой, в  которой 
крестьяне получили  личную свободу.



Александр III (р. 1845- ум. 1894).
Александр III:

«Я никогда не допущу 
ограничения самодержавной 

власти, 
которую нахожу нужной 
и полезной для России».

Из мемуаров С.Ю. Витте:
«Это был тип действительно 
самодержавного русского царя; 

а понятие о самодержавно 
русском царе 

неразрывно связано 
с понятием о царе 

как покровителе-начальнике 
русского народа».1881 – 1894 гг.



  Александр  III - Укрепить  самодержавие:

- 1881 г.- Манифест о  незыблемости самодержавия:

- 1881 г.  «Положение об усиленной   охране»:
- Подчинить органы  управления  и суда
       правительству;
-Усилить  контроль над независимой     
        общественной  мыслью
- Насадить православие и русифицировать  окраины.



Август  1881 г.  «Положение   о
мерах   к охранению государственной безопасности   и  

общественного   порядка»:
- Любая местность могла   быть объявлена  на  

чрезвычайном положении;
- Каждый житель мог  быть подвергнут  

аресту  и сослан  на  5 лет  в любое место   
Российской империи, предавался военному 
суду;

- Возрастал штат   жандармов.





Университетская контрреформа



Изменение  в  системе местного 
управления

• «Положение о земских участковых 
начальниках» (1889)- крестьянское 
общество  попадало под контроль 
помещиков, упразднялся мировой суд, 
функции передавались земским 
начальникам;

• «Городовое положение» (1892)- 
повысило имущественный ценз для 
избирателей, это привело к их резкому 
сокращению.





Вывод по 1 вопросу:

• В  целом  в  60-х - первой половине  90- х  
гг., XIX  в., в  результате реформ было 
укреплено  государство и достигнута 
некоторая  стабильность.  

• Вместе  с тем в обществе назревало  
противостояние  консервативным 
тенденциям, характерным для 
правительственной  политики.



2.Особенности экономического развития  России  во второй половине XIX в.

Нового:
развитие

капитализма

Сочетание  элементов

Переход на наемный труд

в промышленности и с/х

индустриализация

и модернизация производства

Формирование единого всерос-
сийского рынка

Финансовые кризисы, спады и 

Подъемы производства

Ускоренный темп развития

 

Старого:
пережитки

крепостничества
в экономике

Отработочный труд  
крестьян у  помещиков 

Старые методы обработки 
земли и рутинная техника 

Низкая товарность с/х 

Малоземелье крестьян и 
помещичья собственность 
на землю 

Вмешательство государства в 
экономику





Развитие капитализма  в  
сельском  хозяйстве  

(пореформенный период).
                         ПутиПрусский (имперский) Американский

( фермерский)
Означали
буржуазную
модернизацию
хозяйства

помещики

Наемный и
принудительный
труд

Наемный и 
принудительный
труд

крестьяне

Собствен-
ного,
семейного
труда

Собственно-
го и семейно-
го труда

При
 использовании



О С О Б Е Н Н  О С Т И

-Многоукладность – крупное капиталистическое производство - патриархальным 
крестьянским хозяйством, полуфеодальным помещи-чьим, мелкотоварным в 
городе и деревне 

-Неравномерное размещение промышленности по стране:

- 

-Неравномерное развитие по отраслям промышленности: легкая -  играла 
ведущую роль, в тяжелой – металлургия и добывающая, слабо – машиностроение

- Государственное вмешательство: субсидии, кредиты, казенные заказы, 
появление первых монополий («Продуголь», «Продамет»);

- Сжатый исторический срок и высокий темп развития капитализма в 
промышленности

- концентрация рабочего класса

Старые: Северо-Запад, 
Урал, Центр

Промышленные 
районы

новые: Донбасс, Баку



Вывод  ко второму  вопросу:
- Несмотря на  феодально-крепостнические пережитки, 

в России происходят значительные изменения в 
экономическом развитии, в конце XIX в. Россия 
становится аграрно-индустриальной державой.

-  Вместе с Англией, Францией, Германией и США  она 
вошла в пятерку ведущих промышленных стран мира.



    Причины подъема  общественного  
движения   в  России   XIX в.: 

- Сохранение  самодержавия и  
полицейских  методов  управления;

- сохранение сословного  неравноправия;
- отсутствие свободы слова и печати, 

гарантии  свободы  личности.

3. Общественно-политические движения и  организации 
 в   России во  второй половине  XIX  в.







Направления народничества

Народничество

ЛиберальноеРеволюционное

Заговорщическо
е

Бунтарско
е

Пропагандистско
е

(П.Н. Ткачев) (анархистское)
(М. А.Бакунин)

(П.Л. Лавров)

(Н. Михайловский)
видел задачу интеллигенции в
-повседневной 
помощи крестьянам;
 распространении идей 
социализма среди крестьян





После раскола «Земли и Воли» нардовольцы начали настоящую 
«охоту» на царя.  За 1879 – 1881 гг.  было 7 покушений на царя.
1 марта 1881 г. последнее покушение на Александра 2.





Распространение идей марксизма 
в  России 1880-1890 –х  гг.

• 1883 г. -  Женева  «Группа освобождения труда» (Г. 
Плеханов)- пропаганда идей  марксизма и социализма, 
борьба с  самодержавием, создание рабочей партии.

• 1883-1885 - кружок  Д. Благоева и  кружок  П. Топчинского 
(1885-1888)  (Петербург)- изучение и пропаганда 
марксизма среди  рабочих.

• 1895-1898 гг- Петербург «Союз борьбы за освобождение  
рабочего  класса» В.И. Ульянов -  Ленин, Л. Мартов.

    Организация рабочих кружков и стачек, пропаганда  
марксизма



Вывод по 3 вопросу:

    Во второй половине  XIX в. общественно - 
политическом  движения стали важным 
фактором политической жизни страны. 
Несмотря на многообразие  направлений и 
течений, обозначились общественно-
политические силы, чья деятельность имела 
большое влияние на  последующий XX  в.


