
ГЛАВА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В РОССИИ. 1860-1870-е гг.
К каким социально-экономическим и общественно-
политическим последствиям привели либеральные 
реформы 1860-1870-х гг.? 
лая I?§15. Распалась цепь великая...»: подготовка и 
содержание
крестьянской реформы 1861 г.

Чем была обусловлена необходимость отмены 
крепостного права? 

1. Предпосылки отмены крепостного права.



1. Предпосылки отмены крепостного права.

1. Крепостное право стало тормозом в развитии промышленности 
(нехватка рабочих), с/х, торговли, банковского дела. Шел процесс 
разложения крепостной системы (крестьянские повинности достигли 
наивысшего предела). 

2. Кризис прежде всего поразил помещичьи имения, где преобладала 
барщина. В них грудилось до 70% крепостных крестьян. Свыше 2/3 
помещичьих имений  были заложены и перезаложены. 46% дворян имели 
менее 20 душ крепостных. Крепостные не были заинтересованы в 
результатах своего труда, поэтому снижался уровень с/х производства.

3. Фактором, обусловившим решение правительства отменить крепостное 
право, было и опасение крестьянских бунтов, вызванных распространением 
слухов о грядущей воле.
4. Кроме тою, империя не выдержала военного противостояния с союзниками 
Османского государства в годы Крымской войны, финансовая система 
России была подорвана. Поражение в войне показало главную причину 
военно-технического отставания России от ведущих стран Европы — наличие 
крепостнической системы.



Происхождение крепостного права. Две теории.

Указная Безуказная
Последовательная политика 
Московского царства, а позднее 
Российской империи, закрепила 
крестьян исходя из потребности 
страны, чтобы обеспечить 
материальную базу служилому 
сословию, несущему тяжёлое бремя 
государевой службы. 

Законодательные акты не 
формировали, а всего лишь 
подтверждали фактически 
сложившееся положение вещей. На 
первом месте стоял экономический 
фактор и частноправовые отношения, 
позволявший одному классу 
эксплуатировать другой.

В 15 в. окончательно оформились две формы феодального землевладения: вотчинная и 
поместная. Первая предполагала переход земли по наследству от предков.
Это была привилегия высшей прослойки крупного боярства. Основная же часть служилого сословия 
получала участки за службу и становилась дворянами. Их называли помещиками, т.к. они владели 
поместьем – землей, которая находилась в их собственности до тех пор, пока дворянин нес службу 
государству. Служилый человек проводил на украинах (границах) и в походах до десяти месяцев в году, 
сам он этого делать не мог, даже если бы умел и хотел. Более того, помимо пропитания с земли он 
должен был приобретать и содержать всё необходимое для похода: коня, оружие, доспехи. Нужны были 
крестьяне, которые обрабатывали землю и обеспечивали помещика всем необходимым.
Часто крестьяне, обустраиваясь на новом месте, брали в долг у собственников земли орудия труда, 
семена, занимали землю, что делала их зависимыми. Но они могли покинуть собственника земли, если 
расплачивались с долгами.



1. В Европе тоже было крепостное право. Его расцвет пришелся на период VII-XV 
вв. В России же в это время подавляющее большинство людей были свободными. 
2. В период Киевской Руси земля была в собственности у мира, князья собирали 
дань, выделяются вотчины. В период возвышения Москвы Великий князь стал 
распоряжаться всей землей как вотчиной. Стремительное закрепощение крестьян 
на Руси началось в XVI веке, когда во главу угла встал вопрос о дворянском 
войске, воюющем за царя. Чтобы содержать действующую армию в мирное время 
стали закреплять крестьян за наделами земли, чтобы они работали на благо дворян. 
3. В Сибири и Поморье, азиатских губерниях и областях, а также Аляске, 
Закавказье и Северном Кавказе, казачьих областях крепостного права не 
существовало даже как понятия. Сказывался суровый климат и/или отдаленность 
от столицы. 
4. Нужно отметить низкий уровень производительности сельского хозяйства в 
России. Если в странах Средиземноморья урожай доходил до 1:12 (посеянный мешок 
пшеницы давал 12 мешков урожая), в Европе это 1:6, на Руси — 1:3. Крестьянину было 
непросто прокормить себя и свою семью. Самым масштабным периодом, когда 
многие территории практически обезлюдели, стала Смута. Чтобы обеспечить 
зарождающееся дворянство материальными ресурсами, необходимо было закрепить 
крестьян на земле.
5. В допетровской Руси крепостные крестьяне не принадлежали барину. Их 
«владельцем» было государство. И работали крестьяне не на помещика, а на 
страну. При Петре I положение стало хуже, дворянским переделам поместий пришел 
конец - они стали постоянной собственностью. Подворное налогообложение было 
заменено на подушное, помещики стали платить налоги за своих крепостных, 
выступая настоящим владельцем этих «душ». Петр I приписывал к заводам целые 
села и деревни вместе с крепостными, при нем появилась и утвердилась практика 
дарения крестьянских «душ». 

Факты о крепостном праве.



Несвободные люди на Руси появились одновременно с формированием государства. Они 
могли быть как временно несвободны, так и пожизненно. Разделить их можно условно на три 
категории: смерды, закупы, холопы.
Смерды — изначально свободные землепашцы, со временем закреплённые на земле, которую 
обрабатывали. Земля могла, как принадлежать самому смерду и наследоваться его сыновьями, так и 
быть в собственности князя или монастыря. Смерды были обязаны платить налоги князю и 
отбывать натуральные повинности, выставлять пешее войско или обеспечивать его 
лошадьми и фуражом. Помимо несвободы и хозяйственной зависимости они были ущемлены в 
правах. По Русской Правде за убийство людина (свободного общинника) полагалась вира 40 гривен, 
за убийство смерда – 5 гривен.
Закупы — работники, заключившие с феодалом ряд (договор), согласно которому продавали себя 
на определённый срок или до погашения, взятого по ряду (выплаты по периодам). Чаще всего 
крестьянин, чтобы избежать голодной смерти, брал у феодала семена, инвентарь, скот, реже — 
деньги. Селился на земле своего временного хозяина и отдавал часть урожая. После отработки 
долга был свободен покинуть место жительства. При попытке бежать от землевладельца, не 
рассчитавшись – становился обельным холопом.
Холопы — наиболее близкая к рабам категория. Обельные холопы были собственностью 
владельца наравне с утварью и скотом. Дети, рождённые от холопов (приплод), становились 
собственностью хозяина родителей. В холопы чаще всего попадали во время войн и набегов. На 
вражеской территории брали полон, перегоняли его на свою землю и «холопили», то есть обращали 
в рабов. Граждане попадали «в неволю» по решению суда, за тяжкие преступления. Называлось 
это — «поток и разграбление». Всю семью виновного могли обратить в рабов. Ещё одна 
категория — долговое рабство, кредиторы могли продать в холопы несостоятельного должника. 
Холопом становился и вольный, женившийся на холопке. За убийство своего холопа хозяин 
ответственности не нес, за чужого – отвечал как за порчу имущества. 
Остальные категории крестьян были свободными общинниками и жили на своей земле. В 
случае войны, эпидемии, неурожая они могли сняться с насиженных мест и уйти в другие 
земли. Именно это и стало причиной постепенного закрепощения землепашцев.

Закрепощение крестьян.



Отличие между крепостным крестьянином и рабом 
британских американских колоний и США в 1619–1865 

годах.
Раб британских колоний Крепостной крестьянин

Субъект права
Был неправомочен: в суде за проступки раба нёс 
ответственность его владелец. В отношении 
самого невольника всю степень его 
ответственности определял сам рабовладелец, он 
мог назначить любое наказание, вплоть до 
казни.

В отличие от раба, сам представлял себя в суде, мог 
выступать свидетелем, в том числе и против помещика. За 
убийство крепостных помещиков судили. С 1834 по 1845 годы 
было привлечено к суду 2 838 дворян, 630 из них было осуждено. 
Самым громким процессом был суд над помещицей Дарьей 
Николаевной Салтыковой. За убийство нескольких десятков 
крепостных она была лишена дворянства и приговорена к 
смерти, которую заменили пожизненным заключением.

Собственность 

Раб не мог владеть собственностью. Его 
жилище, одежда, питание и орудия труда 
принадлежали плантатору.

Крепостной жил в собственном жилище, работал своими 
орудиями, сам обеспечивал себя. Мог заниматься отхожим 
промыслом. В месяцы, не занятые работой на земле, крестьяне 
отправлялись на стройки, в шахты, на фабрики, занимались 
извозом и мелким производством. В XIX веке ежегодно на отхожие 
промыслы уходило более 5 миллионов человек.

Семья 

Раб не мог иметь семью. Крепостной венчался с женой и его брак был освящён 
церковью. 

Возможность освобождения 

Возможность освободиться была только в 
некоторых штатах. Получившего свободу раба 
могли опять продать на аукционе в штатах, где 
рабство было закреплено законодательно.

Крепостной мог выкупиться у помещика. Так, родоначальник 
династии меценатов Морозовых, Савва Васильевич, начав с 
работы ткачом-кустарем, выкупился у помещика с пятью 
сыновьями за немыслимые по тем временам деньги - 17 тысяч 
рублей. Гучковы, Рябушинские и многие другие богатые династии 
были выходцами из крепостных.



Крестьянское движение.
1800 г. – 12 выступлений. 
1818 г. – 40 выступлений.
1839 г. – 47 выступлений.
1857 г. – 100 выступлений. 

Являлось ли крестьянское движение в середине XIX в. серьезной 
угрозой для существующего строя? 
Угроза состояла не в самих бунтах (они были разрознены, 
немногочисленны и легко подавлялись), а в постоянном ропоте 
крестьянства, в его растущем стремлении к освобождению. 
1854–1855 гг. – массовая запись крепостных в ополчение под влиянием 
слуха о даровании ратникам свободы. 
1856 г. – массовое самовольное переселение крепостных в Крым под 
влиянием слуха о даровании свободы переселенцам.

Вступившему на престол Александру II поступали записки от 
представителей различных общественных течений с жёсткой критикой 
николаевской системы управления и с предложением немедленно 
провести реформы. Так к социальной напряжённости в крепостной 
деревне добавилась напряжённость политическая — общество 
требовало преобразований во всех сферах жизни страны.



Александр II (1818-1881) в семилетнем 
возрасте был объявлен наследником 
престола. Получил образование, сопоставимое 
с уровнем образования в лучших европейских 
университетах. 
В 1837 г. первым из Романовых совершил 
путешествие по Сибири. В 1838 г. 
путешествовал по Европе, посетил все страны, 
кроме Франции, Испании и Португалии. 
С 1839 г. (21 год) наследник престола 
участвовал в работе высших органов власти, т.
е. получил навыки управления страной. 
Он обладал умением схватывать проблему 
на лету, отстаивать свою точку зрения. В 
случае, если проблема быстро не решалась, 
наследник терял к ней интерес. 
Александр был добр и даже сентиментален. 
Однако зачастую проявлял необоснованное 
равнодушие и холодность к людям, а также 
упрямство, отстаивая собственное мнение.
Воспитываясь в течение 30 лет в рамках 
николаевского режима, Александр знал о 
просчётах отца. Для изменения положения в 
стране требовались реформы, и Александр II 
стал их проводником.



Из речи Александра II от 30 
марта 1856 г. на встрече с 
представителями 
московского дворянства:

«Слухи носятся, что я хочу 
дать свободу крестьянам; это 
не справедливо, и вы можете 
сказать это всем направо и 
налево; но чувство, враждебное 
между крестьянами и их 
помещиками, к несчастию, 
существует, и от этого было 
уже несколько случаев 
неповиновения помещикам. Я 
убежден, что рано или поздно 
мы должны к этому прийти. Я 
думаю, что вы одного мнения со 
мною, следовательно, гораздо 
лучше отменить крепостное 
право сверху, нежели 
дожидаться того времени, 
когда оно само собой начнет 
отменяться снизу…».

1. Что Александр I называет причиной 
возможной отмены крепостного 

права?
2. Каким единственным способом, по 

мнению Императора, возможна 
отмена крепостного права?

3. Почему?



Императора поддержали либеральные помещики, представившие ему около 
сотни проектов освобождения крестьян. Правда, эти проекты значительно 
различались по своим главным положениям.
● Помещики нечернозёмных губерний были согласны отпустить 
крепостных с землёй, получив за неё значительный выкуп. Кроме того, 
крестьянам пришлось бы заплатить и за свою личную свободу.
Иными словами, эти помещики рассчитывали получить за свои 
малоплодородные земли значительную денежную компенсацию. 
● Помещики чернозёмных губерний, где земля являлась главной ценностью,
стремились сохранить её за собой, оставив крестьянам минимум пахотных 
наделов и заставив их выкупать свою свободу.
● Помещики степной полосы готовы были дать крестьянам большие наделы, 
но требовали на несколько десятилетий сохранить барщину. 



Царь вынужден был пойти привычным бюрократическим путем: в январе 1857 г. 
был создан Секретный комитет для обсуждения мер по устройству нового 

быта помещичьих крестьян (11-й в XIX в.!).

СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Подавляющее большинство членов комитета 
составляли крепостники-консерваторы. Никто из них не 

занимался хозяйством практически.

Граф А.Ф. Орлов
председатель 

Секретного комитета. 

Граф В.Н. Панин, 
министр юстиции

М.Н. Муравьев, 
(«вешатель») 
министр гос. 
имуществ 

В.Ф. Адлерберг, 
министр двора



СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Реформаторские 
начинания в Секретном 
комитете поддерживали 

только министр 
внутренних дел С.С. 
Ланской и брат царя 

Константин. 

Большинство комитета предложило:
1. Сначала смягчить зависимость крестьян, 

2. Затем дать им личную свободу, закрепив их за землей, 
3. После этого освободить окончательно. 

Какую цель преследовали члены комитета? Затянуть решение и спустить вопрос на тормозах.



Это заставило Александра II принять более действенные меры. 
Осенью 1858 г. он приказал открыть во всех губерниях дворянские 
комитеты, которые должны были представить свои проекты 
отмены крепостного права. (Секретный комитет после этого 

переименовали в Главный).
В то же время правительство готовило собственный проект 

освобождения крестьян. Главную роль в его разработке играли 
созданные в 1859 г. Редакционные комиссии. 

Возглавлял их Я.И. Ростовцев, а «душой и мотором» являлся Н.А. 
Милютин.



2. Крестьянская реформа.

Дворянские губернские комитеты (50)

Депутаты в 1859 г. вызываются с проектами отдельными группами в 
Петербург

Депутаты одобрили (с некоторыми поправками) проект отмены 
крепостного права, подготовленный Редакционными комиссиями. 

В 1860 г. этот проект поступил на рассмотрение Главного комитета и 
Государственного совета, где в него внесли изменения в интересах 

дворянства.

Подписание «Положений о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости» было приурочено к шестой годовщине восшествия на 

престол Александра II и произошло 19 февраля 1861 г.

Депутатам запрещалось собираться вместе, подавать коллективные мнения и даже 
просто общаться между собой. 
Правительство опасалось, что они образуют всевозможные партии, и тогда будет труднее 
заставить их прислушиваться к мнению власти.
Депутатов буквально вынудили одобрить (с некоторыми поправками) проект отмены 
крепостного права, подготовленный Редакционными комиссиями. 



Поданные узнали об этом из 
Манифеста «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей», составленного 
московским митрополитом 
Филаретом.
Власть понимала, что новый закон не 
удовлетворит крестьян, а потому заранее 
был составлен план дислокации войск 
на случай беспорядков в деревне. 
К тому же обнародование Манифеста и 
«Положений» отложили на две недели, 
ожидая наступления Великого поста, 
т. е. времени, когда возмущения и бунты 
казались наименее возможными. 
Тем не менее до июня 1861 г. 
крестьянские волнения прошли в 42 
губерниях. 

Особенно мощными они стали в селе 
Бездна Казанской губернии (при 
подавлении волнений военными частями 
здесь было убито и ранено 350 крестьян) 
и в сёлах Черногай и Кандеевка 
Пензенской губернии (в волнениях 
участвовало 17 тыс. человек).



3. Условия освобождения крестьян.

Устанавливались новые отношения между помещиками 
и крестьянами:

1. Крестьяне получили личную свободу (стали правоспособными 
гражданами: могли свободно вступать в брак, заключать сделки с имуществом, 
открывать торговые и промышленные предприятия, вести судебные дела, 
переходить в другие сословия, не подвергаться телесному наказанию иначе 
как по приговору суда) и право распоряжаться своим имуществом 
(крестьянские дома, постройки, а также личное движимое имущество 
признавалось их личной собственностью). 
2. Крестьяне получили выборное самоуправление, низшей единицей 
которого становилось сельское общество, а высшей административной 
единицей — волость.
2. Помещики сохранили за собой все принадлежавшие им земли, кроме 
придомового участка, передаваемого крестьянам, и полевого надела, 
передаваемого в коллективное пользование сельским обществам. 
3. Сельские сходы распределяли наделы между хозяйствами. Размеры 
надела и условия его получения фиксировались в уставных грамотах, 
которые составляли помещики на каждое  имение и проверялись мировыми 
посредниками из числа местных дворян. 

«Положения о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости» 







Устанавливались новые отношения между помещиками 
и крестьянами:

4. До выкупа полевого надела крестьянин отбывал барщину или платил 
помещику оброк и назывался временнообязанным. После выкупа земли он 
превращался в сельского обывателя.
5. Если крестьянин владел большим, чем положено по реформе, наделом, 
то излишек, его называли «отрезок», изымали в пользу помещика. 
6. Ухудшало положение селян и то, что их наделы и земли помещика 
перемежались, представляя собой так называемую чересполосицу. Вести 
хозяйство при таком расположении участков было крайне неудобно, и 
крестьянам приходилось брать в аренду земли своего бывшего барина.
7. Сумма выкупа земли рассчитывалась исходя не из реальной стоимости 
угодий, а из того среднего дохода, который крестьянин приносил помещику до 
реформы. Иными словами, крестьянин выкупал не только землю, но и свои 
рабочие руки, свою личность. 
Заплатить помещику сразу всю сумму крестьянин не мог, а потому 80% выкупа 
платило за него государство. 
Выплачивать одолженную ему государством сумму и проценты по пей 
крестьянин должен был на протяжении 49 лет в виде ежегодных платежей.

«Положения о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости» 



В среднем по стране «отрезки» составляли более 
20% дореформенных крестьянских наделов, а в 
некоторых губерниях доходили до 30-40%.

Так, помимо выкупных 
платежей, дворяне стали 
получать постоянную 
арендную плату, т.к. 
крестьянам не хватало земли, к 
тому же при крепостном праве 
крестьяне бесплатно пасли 
скот в барских лесах и на 
убранных полях. Теперь же за 
все это приходилось платить.



К 1881 году на положении «временнообязанных» оставалось только 15% 
крестьян. И тогда был принят закон об обязательном переходе на выкуп. К концу XIX 
века «временнобязанные» оставались только в Закавказье.

Размер выкупа за крестьянский надел исчислялся хитрым и очень выгодным 
для помещиков. Он устанавливался в зависимости от величины денежного 
оброка крестьянина за год и приравнивался к капиталу, который в банке 
должен давать доход 6% годовых. 
Приведем пример. Предположим, до реформы крестьянин платил помещику оброк 
в размере 10 рублей в год. Значит, выкуп составлял 166 рублей 67 копеек.
Почему такая сумма? Потому что если помещик положит 166,67 руб. в банк под 6% 
годовых (стандартная в то время ставка), то в год будет «набегать» как раз 10 рублей. 
То есть в финансовом плане помещик ничего не терял.
Но крестьяне не могли заплатить сразу всю сумму выкупа. А помещикам 
деньги нужны были сразу. И государство вновь пришло им на помощь.
Крестьяне выплачивали помещику только 20-25% выкупной суммы. Остальные 
75-80% помещикам выплачивало государство - деньгами или процентными 
бумагами.
Получалось, что с помещиками - по большей части - расплачивались не 
крестьяне, а государство. Но государство не могло нести такие расходы, 
учитывая расходы на Крымскую войну.
Поэтому те деньги, которые государство платило помещикам вместо крестьян, 
рассматривались как ссуда. Крестьяне должны были вернуть эту ссуду 
государству. Постепенно - в течение 49 лет.
Эти «выкупные платежи» крестьяне платили до 1907 года, когда они были отменены.
Более того, хитрый расчет выкупа привел к тому, что крестьяне выкупали 
землю по цене, значительно выше рыночной.





Осуществление выкупного платежа.

166,7 руб.
Вся сумма 
выкупа за 
надел

-
33,34 руб.

Выплата 20% 
помещику

=

133,36 руб.
Выплата помещику государством 80%

Кредит крестьянину от государства на 49,5 лет с 
ежегодным платежом в 6% от выкупного платежа.



Расчет выкупного платежа.

10 рублей – годовой 
оброк

6% годовых – 
условный капитал

1 душа

=

10 
рублей 

=
166,7 руб.
Итоговая 
сумма 
выкупа.

10/6% Х 
100%=



Расчет выкупного платежа за 49,5 лет.

133,36 Х 6/100 Х 49,5 = 396

Сумма ежегодной выплаты 
по государственной ссуде ≈ 

8 руб.

Эта сумма, которую 
выплачивал 
крепостной 

государству. Она в три 
раза больше суммы, 

заплаченной 
государством 

помещику – 133,36 руб.

Сумма, выплачиваемая 
помещику государством – 

80% от суммы выкупа 
крепостного. Эти деньги 
предоставлялись в виде 
государственной ссуды 
крепостному по ставке 6% 

годовых на 49,5 лет.

Срок 
кредита

Процентн
ая ставка

Сумма выкупа 
крепостного, 
которую он 

выплачивал за 
государственную 
ссуду за 49,5 лет.



Определите, какова реальная 
стоимость одной десятины земли, если 

известно, что рыночная цена 
превышала настоящую на 24 руб.50 
коп. Известно также, что при покупке 
одинакового количества земли у 

помещика государство заплатило 76 
руб., а крестьянин 125 руб. 

Определите, на сколько процентов 
выкупная цена одной десятины земли 

была выше, чем реальная цена. 

Задач
а 







1 вариант.
Рассчитайте сумму 
государственной 
ссуды, которую 
должен будет 
выплатить 

крепостной за весь, 
указанный в законе 

период.
Годовой оброк 
крепостного – 13 

рублей.
Какова будет 

переплата в %, если 
размер выкупного 
надела – 8 десятин, 1 
десятина – 14,5 руб. по 
сравнению с общей 
суммой выкупа.

2 вариант.
Рассчитайте сумму 
годового оброка 
крепостного, если 

размер 
государственной 
ссуды, которую он 

должен будет 
выплатить за весь, 
указанный в законе 
период равна 712,8 

рублей.
Какова будет переплата 

в %, если размер 
выкупного надела – 6 
десятин, 1 десятина – 

14,5 руб. по сравнению 
с общей суммой 

выкупа.

18 рублей.
712,8/49,5=14,4
14,4*100/6=240
240*100/80=300

300*6/100=18

6*14,5=87
300-87=213

213*100/300=71 %

514,8 рублей.
13*6/100=216,67

216,67*80/100=173,3
173,3*6/100*49,5=514,8

8*14,5=116
216,67-116=100,67

100,67*100/216,67=46,5 %



Крепостное право в Российской империи отменялось поэтапно: с 1816 по 1819 
год: отменено в Курляндской, Лифляндской, Эстляндской губерниях. В 1861 году 

царь Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». В 

Бессарабии крепостничество просуществовало до 1868 года, в Абхазии, 
Армении, Азербайджане - до 1870 года, в Грузии — до 1871 года.





В 1861 году произошло 1859 массовых крестьянских волнений (для сравнения: в 1860 году 
их было всего 168). Подавлять бунты приходилось с помощью военной силы. Было 
задействовано 64 пехотных и 16 кавалерийских полков.
Крестьяне не верили, что законы об освобождении и выкупе придумал царь. Ведь царь - по 
определению - добрый. Поэтому «Положения» 19 февраля - это поддельный документ. Его 
выдумали помещики и чиновники, которые скрыли от народа настоящую «царскую волю».
Пошли слухи о том, что скоро настанет «новая воля». Александр II дважды выступал и 
объяснял, что никакой «новой воли» не будет.
Постепенно крестьянские волнения пошли на убыль. Но крестьяне по-прежнему считали 
реформу 1861 года несправедливой. И мечтали о «черном переделе», когда вся 
помещичья земля достанется им бесплатно.

В отдельных губерниях освобождение называли «бабской волей», в связи с разрешением 
жениться без разрешения помещика, и ждали настоящей «мужицкой воли». 

Отдавать землю крестьянам бесплатно никто не собирался. Но можно было дать им 
возможность покупать землю. Этим озаботился уже новый император - Александр III.
В 1882 году он учредил Крестьянский банк, который предоставлял крестьянам 
долгосрочные кредиты на покупку земли.
Предполагалось, что эти кредиты будут дешевыми. Но вышло иначе: деньги давались под 
8,5% годовых. К тому же для неграмотных крестьян процесс оформления кредитов был 
слишком сложным. Он занимал от полутора до трех лет.
И снова дворяне оказались в привилегированном положении. В 1885 году был 
открыт Дворянский земельный банк, выдававший ссуды под залог земли. Помещики 
получали кредиты не под 8,5%, а под 4-5%.
Неудивительно, что в 1889 году крестьяне получили кредиты на сумму 3,7 миллиона 
рублей, а помещики - на 36,7 миллиона.
К началу XX века Крестьянский банк выдал кредиты на покупку 5,5 миллиона десятин 
земли. Это было всего 1,3% земельной собственности Европейской России.
В итоге реформа 1861 года, проведенная в интересах помещиков, стала миной 
замедленного действия, взорвавшейся в 1917 г.





Всего в Европейской России имелось 381 млн. 
десятин земли.

Помещики (120 
тысяч 
землевладельцев) 
владели 121 млн. 
десятин т. е. менее 
чем ⅓.

Почти вся остальная территория принадлежала 
государству (десятки млн. десятин по природным 
условиям - тундра, тайга - не могли быть 
задействованы в сельском хозяйстве), которое 
пригодные к обработке земли предоставляло 
общинам государственных и дворцовых крестьян. 

РЕФОРМА 1861 г.

Бывшие помещичьи 
крестьяне получили 
34 млн. десятин от 
своих помещиков.

У помещиков осталось 87 млн. десятин.
Около половины помещиков не смогли вести хозяйство в новых условиях 
и продавали землю. В последующее время ежегодно продавалось 
около 1 млн. десятин помещичьей земли, главными покупателями 
которой стали именно крестьяне.

1905 г.



Помещикам принадлежало только 53 млн. 
десятин, 42 млн. десятин помещики 
продали.

1905 г.

Крестьянам - 26 
млн.

Купцам - 16 
млн. 

С учетом купленной земли у крестьян и казаков имелось 165 млн. десятин земли против 
53 млн. десятин у помещиков, значительная часть дворянской земли находилась у 
крестьян в аренде. 

1916 г.

В результате продаж у помещиков осталось 
только 40 млн. десятин земли, причем 
значительной частью это были земли с лесом. 

Крестьяне владели 90% пашенной 
земли и также 94% скота в 
Европейской России, а также 100% в 
Азиатской России.
Когда в 1918 г. крестьяне разделили между собой 40 млн. десятин помещичьей земли, 
выяснилось, что крестьянские наделы выросли незначительно и большого значения 
эти земли не сыграли, 1 дворянская десятина к этому времени приходилась на 5,5 
крестьянских. В это время большевики откровенно заявляли, что лозунг захвата 
помещичьих земель не имел «серьезного экономического значения», а был поднят для 
поднятия крестьян против законной власти. 
После победы революционеров крестьян насильно загнали в крупные хозяйства – 
колхозы, через которые государство эксплуатировало народный труд, фактически сделав 
всех крестьян батраками. 





Крестьянская реформа, несмотря на свою противоречивость, явилась 
важнейшим историческим актом. Она затронула более чем 22 млн 
крепостных крестьян и стала рубежом, обозначившим начало 
превращения крепостнической России в страну свободного 
предпринимательства. 

1. Реформа создала условия для развития в стране индустриального 
общества (капитализма). При сохранении помещичьего землевладения 
дворяне тем не менее перестраивали своё хозяйство на новых основаниях. 

2. По сравнению с крепостной эпохой в империи резко возросли темпы 
экономического развития (особенно промышленного).

3. Изменилась социальная структура общества. Бывший крепостной 
крестьянин стал свободным человеком.

4. Однако аграрный вопрос не был решён окончательно: крестьянское 
хозяйство страдало от малоземелья и выкупных платежей. Желание 
Зимнего дворца провести преобразования напрямую было связано с 
возможностями государственного бюджета. Для проведения более 
масштабных реформ (переселения крестьян на свободные земли и 
обеспечения всем необходимым на новом месте, освобождения их на 
несколько лет от налогов) требовались деньги, которых в казне не было.





Раннефеодал
ьное 

государство 
(IX-XI вв.)

Смерды – зависимые от князя 
пахари.

В середине 17 в. возникла «служебная система»: все служат друг другу. 
Крестьяне служат дворянам только потому, что дворяне служат государству. 
Поэтому, когда 18 февраля 1762 г. Петр III разрешил дворянам не служить, 
крестьяне решили, что на следующий день их отпустят... 

Феодальная 
раздробленно
сть (XII-XIII вв.)

Серебряники (те, то брал в долг деньги – 
«серебро» — с обязательством их отработать 
своим трудом), половники или исполовники (те, 
кто работал на земле, как правило, «исполу» — 

за половину урожая).

Формирование централизованного государства



Введение Юрьева дня (28 ноября). Ограничение 
срока перехода крестьян на жительство в 

другое место 2-мя неделями и уплата пожилого 
за переход.

Отмена «Урочных лет». Бессрочный сыск 
беглых. Наследуемость крепостного состояния. 
Юридическое закрепление крепостного права.

Иван III

Иван IV

Иван IV

Иван IV – 
Федор 

Иоаннович

Федор 
Иоаннович

Федор 
Иоаннович

Василий 
Шуйский

Алексей 
Михайлович

Убийство крепостного считалось тяжким 
преступлением и было уголовно наказуемым. За 

непреднамеренное убийство помещика 
отправляли в тюрьму, ссылали на каторгу. 



1760
Право ссылать крестьян не старше 45 

лет в Сибирь

1765
Право помещиков отдавать крестьян 
на каторжные работы без суда («на 

галеры»).
Екатерина II

1767
Крепостным запрещено подавать 

челобитную (жаловаться) на 
помещиков. Наказание – каторга.

Екатерина II

1797
Манифест о 
трехдневной 
барщине

Ограничение срока работы 
крепостного крестьянина на 

помещика тремя днями в неделю
Павел I

1747 Право продавать крестьян в рекруты

1736
Помещик сам определял меру 

наказания за побег

1801

Конец монопольному праву 
дворянства покупать землю. Теперь её могли 
покупать купцы, мещане, государственные и 
удельные крестьяне. Запрет публиковать в 

газетах объявления о продаже людей.

Александр I

1803
Указ о вольных 
хлебопашцах

По желанию помещика можно было отпускать 
на волю крестьян с землёй. Крестьяне 

получали возможность по договору выкупать 
землю в рассрочку.

Александр I



1809
Запрет ссылать крестьян в Сибирь 
без суда и следствия ( в 1822 г. указ 

отменён)
Александр I

1816-1817
Отмена крепостного права в Прибалтике 

(Эстляндии, Лифляндии, Курляндии). Земля 
предоставлялась в аренду.

Александр I

19 
февраля 

1861

Манифест 
Александра II 
об отмене 

крепостного права и 
Положения о 
крестьянах, 

выходящих из 
крепостной 
зависимости. 

Личная свобода крестьян, гражданские права, право 
объединяться в сельские общины и решать 
вопросы хозяйственные на сходах .Крестьяне 

продолжали пользоваться землёй помещика. неся 
повинности- барщину и оброк. Это состояние 

называлось временнообязанным, пока крестьяне 
подписывали с помещиком Уставную грамоту об 

условиях перехода земли к крестьянам. 

Александр II

1842
Указ об 

обязанных 
крестьянах. 

Право помещиков лично освобождать 
крестьян, предоставлять им в аренду 

землю, за которую те должны были нести 
повинности.

Николай I

1837-1841

Реформа 
государственн
ой деревни П.Н. 

Киселёва 

Создание Министерства государственного 
имущества и 5-го отделения Собственного Его 
Императорского Величества Канцелярии, а на 
местах – палаты государственных имуществ. 

Вводились органы крестьянского самоуправления: 
сходы, выбирался сельский старшина, 

утверждавшийся госорганами. Оброк заменён 
земельно-промысловым сбором, в государственной 
деревне строились магазины, школы, больницы. 

Выделялись наделы для малоземельных крестьян.

Николай I

1863
Реформа 
удельных 
крестьян

Они были в собственности царского двора с 
1797 года, с 1858 – уже не считались 

крепостными, но несли повинности. Эти 
крестьяне тоже должны были выкупить землю 

в течение 49 лет.

Александр II



1882
Учреждение Крестьянского банка, 

который давал дешёвые кредиты для 
покупки земли.

Александр III

1889

Крестьянам разрешено переселяться на 
другие земли, при  этом они освобождались 
от воинской повинности и 3 года имели 

льготы.

1906-1911
Столыпинская 

реформа

Комплекс мероприятий в области сельского 
хозяйства: передача надельных земель в 
собственность крестьян (отруба и хутора), 

передача Крестьянскому банку 
государственных земель с правом их продажи 

крестьянам, предоставление крестьянам 
кредитов, переселение малоземельных 

крестьян в Западную Сибирь, строительство 
сельских школ.

Николай II

25-27.10.19
17

Декрет о 
земле 

Отмена собственности помещиков на землю, без 
права выкупа. Земли переходили в распоряжение 

волостных земельных комитетов и уездных 
советов крестьянских депутатов до решения 

Учредительного собрания.

1882

Отменено временнообязанное состояние, 
снижена сумма выкупных платежей. Началось 
постепенная отмена подушной подати. Перевод 

крестьян ан обязательный выкуп.

Александр III

1866
Реформа 

государственн
ых крестьян. 

Их земля стала теперь наследственной без 
права продажи. С 1840 г. они платили 

промысловый и земельный налог (а все 
остальные крестьяне- подушный налог).

14 мая 
1918

Декрет СНК о 
режиме 

продовольственно
й диктатуры 

Переход к новой политике в деревне, 
названной в 1922 военным 

коммунизмом.



1927, 15 
съезд ВКП

(б)
Курс на коллективизацию.

1929
Начало сплошной коллективизации. Статья 
Сталина И.В. « Год великого перелома».

2001

Федеральный 
закон « О 

введении  в 
действие 

Земельного 
кодекса РФ». 

Определён порядок передачи 
государственной земли в 
частную собственность.

14 марта 
1921 год, 10 
съезд РКП

(б).

Политика НЭПа, введение 
фиксированного продналога.

1919
Введение продразвёрстки, то есть 

насильственное изъятие запасов хлеба у 
крестьян.





Год Страна Год Страна
1590 Япония 1829 Мексика
1683 Чили 1830 Уругвай
1778 Шотландия 1831 Боливия
1780 Пенсильвания (штат США) 1833-38 Великобритания
1783 Массачусетс (штат США) 1835 Сейшельские о-ва
1783 Крымская губерния 

(присоединение к РИ)
1846 Тунис

1785 Венгрия 1848 Австрия
1787 Сьерра-Леоне (Зап. Африка, 

брит.)
1848 Франция

1803 Огайо (штат США) 1848 Дания
1804 Гаити 1851 Эквадор
1807 Мичиган (штат США) 1852 Гавайи
1807 Пруссия 1853 Аргентина
1811 Испания 1854 Перу
1822 Греция (независимость от 

Османской империи)
1854 Венесуэла

1823 Чили 1855 Молдавия



Год Страна Год Страна
1861 Россия 1907 Кения
1865 США 1921 Непал
1869 Португалия 1922 Марокко
1869 Парагвай 1923 Афганистан
1879 Болгария (независимость от 

Османской империи)
1924 Ирак

1882 Османская империя 1929 Иран
1884 Камбоджа 1942 Эфиопия
1886 Куба 1949 Кувейт
1888 Бразилия 1958 Бутан
1889 Италия 1960 Нигер
1894 Корея 1960 Нигерия
1895 Египет 1961 Ирландия
1896 Мадагаскар 1962 Саудовская Аравия
1906 Китай 1970 Оман

1981 Мавритания



В современном рабстве задействовано во всём Мире около 40,3 миллиона 
человек:
● 15,4 миллиона человек задействованы в принудительных браках (forced 
marriage), 
● 24,9 миллиона - в принудительном труде (forced labour).
Из них: 71% женщин и 29% мужчин (в том числе и детей).



К «современному 
рабству” относят:
Детский труд, 
Принуждение к 
проституции;

Принудительные 
браки;

Принуждение к 
работе и труду (в т.
ч. насильственно);
Стереотипное 
рабство (полное 

бесправие 
индивида);

Работорговля.



Современные страны с рабством.
5-ое место: Непал. Численность рабов: 250 тысяч человек.
Непал считается современным импортёром рабов в 21 веке. Рабство 
присутствует в виде долговых обязательств между работником и 
работодателем.
Современных рабов принуждают работать на примитивных кирпичных заводах, 
а женщин - к проституции.
Более того, в Непале не гнушаются использовать детский труд (около 600 тыс. 
детей), который так же запрещен практически во всех странах Мира.



4-ое место: Индия. Численность рабов: около 14 миллионов человек.
Индия является самой "неоднородной" страной по уровню доходов населения. 
Что и является следствием рабовладельческих взаимоотношений в данном 
государстве.
Из-за высокой численности населения, низким уровня доходов и отсутствия 
работы, многие индусы вынуждены трудиться, в откровенно, неприемлемых 
условиях чтобы выжить.
Всё это стоит разбавить проституцией (в том числе детской) и долговыми 
обязательствами у простых жителей.



3-е место: Пакистан. Численность рабов: около 6 миллионов человек.
Страна с аграрным устоем и по сей день. Основная причина рабства среди 
населения являются долги, которые могут распространяться на всю семью 
должника и даже передаваться по наследству.
Помимо долговых ям, в стране развита система детского труда. Около 4 
миллионов детей, от пяти до пятнадцати лет, не ходят в детские и учебные 
учреждения, а вынуждены работать в невыносимых условиях.



2-ое место: Гаити. Численность рабов: свыше 600 тысяч человек.
Да, по сравнению с другими странами, шестьсот тысяч рабов звучит не так уж 
внушительно. Да вот только это 6% от всего населения страны.
Помимо долговых ям, тяжелого принудительного труда как для детей, так и 
взрослых, а так же проституции, у Гаити есть еще она своя особенность.
Рест-авек - принудительное удержание ребенка для помощи семье.
То есть, гаитянские дети вынуждены помогать своим семьям по хозяйству и 
работать, вместо выстраивания собственной жизни.



1-ое место. Мавритания. Численность рабов: около 400 тысяч человек.
Это была последняя страна в Мире, где было отменено рабство в 1980 году. 
Это африканская страна, с крайне невысоким уровнем развития.
По разным данным, рабов в этой стране оценивается от 5 до 20%относительно 
всего населения.
Так что надеяться, что за 39 лет многое могло измениться от вековых традиций 
наследственного статуса раба - не стоит.
Именно в Мавритании отношение к рабам, в большей степени, похоже на 
стереотипное представление средневекового рабства.



Закон разрешал избивать розгами крепостных. Можно было их заковывать в кандалы. Крепостных часто 
отправляли в ссылку в далекую Сибирь. Часто крестьян обменивали на породистых собак. Их могли 
продавать поодиночке, целыми семьями и даже деревнями. С 18 века цена здорового крепкого мужика 
доходила до 300 рублей. Девушек продавали по 100 – 200 рублей. Такие расценки действовали в столице. В 
некоторых губерниях девушек продавали по 5 рублей. В 1812 году стоимость крепостного не превышала 200 
рублей. Людей могли отдавать в залог, проигрывать в карты.
У крестьян была тяжелая судьба. Зачастую им приходилось с утра и до ночи работать. Помещик владел 
собственными крепостными архитекторами, художниками, плотниками. 
Помещик мог даже натравить собаку на крепостного, и та его загрызала до смерти.
Жениться или выйти замуж крепостные могли только после разрешения хозяина.



Смотрим видео, отвечаем на 
вопросы:

1. Сколько людей и стран в 
современном мире 
задействованы в системе 
рабского труда.

2. Перечислите страны мира и 
примеры рабского труда в них в 
современном мире.

3. Как некоторые страны косвенно 
способствуют существованию 
рабства в современном мире?

Минимальный объем – 1,5 стр.



ГЛАВА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В РОССИИ. 1860-1870-е гг.
К каким социально-экономическим и общественно-
политическим последствиям привели либеральные 
реформы 1860-1870-х гг.? 
лая I?
§16. Последующие реформы.

Что позволяет назвать реформы 1861—1874 гг. 
либеральными?

1. Судебная реформа 1864 г.



1. Судебная реформа 1864 г.

Отменяя крепостное право, реформаторы во главе с Александром II 
понимали, что за этим должны последовать другие преобразования - в 
судебной системе, местном самоуправлении, военном деле и системе 
просвещения.
Разработка судебной реформы длилась с 1861 г. до 1864 г., когда 
император утвердил новые судебные уставы. В соответствии с ними в 
стране вводились два вида судебных учреждений:
● коронный суд;
● мировой суд.
Мировые судьи избирались населением из дворян не моложе 25 лет, 
они рассматривали мелкие гражданские дела и административные 
правонарушения. 

Коронный суд имел две инстанции:
● окружной суд (судебный округ, как правило, совпадал с губернией);
● судебную палату, объединявшую несколько судебных округов. 
Коронные судьи назначались правительством и занимались серьёзными 
уголовными преступлениями. 
Высшей кассационной инстанцией оставался Сенат.



Впервые в России суд:
1. Стал бессословным, равным для всех, а судьи - независимыми и 

несменяемыми. 
2. Судебный процесс сделался гласным (публичным) и состязательным. В 

зале суда присутствовал не только прокурор (обвинитель), но и присяжный 
поверенный (адвокат). 

3. Появились особые чиновники судебного ведомства, которые вели 
предварительное следствие, изъятое из ведения полиции.



Не менее важным стало введение суда присяжных, которые выносили 
вердикт о виновности обвиняемого в соответствии с представлениями, 
разделявшимися большинством населения. Решения присяжных, таким 
образом, отражали уровень юридической грамотности в стране. Их 
приговор мог быть обжалован только в Сенате.

Даже после реформы судебная система сохраняла некоторые черты 
сословного судопроизводства. Существовали духовный суд по 
делам церковным и военный — для военнослужащих. Царских 
сановников - сенаторов, членов Государственного совета, министров, 
генералов - за совершённые ими преступления судил Верховный 
уголовный суд, юрисдикция других судебных учреждений на них не 
распространялась.

В связи с подготовкой судебной реформы отменили большинство 
телесных наказаний. 
По закону 1863 г. запрещалось публичное наказание по приговорам 
гражданских и военных судов плетьми, шпицрутенами, «кошками» 
(плетьми с несколькими просмоленными концами), а также 
клеймение людей.



Волостной суд (с 1861 г.) - низ ший вы бор ный кре сть ян ский су деб ный ор ган 
(сословный). Предполагалось его временное существование.
Пуб лич но ре шал де ла «на ос но ва нии ме ст ных обы ча ев и пра вил, при ня 
тых в кре сть ян ском бы ту». В слу чае от сут ст вия сло жив шей ся прак ти ки ре 
ше ния оп ре де лён но го ви да дел Волостной суд об ра щал ся к дей ст вую ще му 
за ко но да тель ст ву. 
Раз би рал кре сть ян ские спо ры и тяж бы, в т.ч. по де лам о на сле до ва нии и 
раз де ле кре сть ян ско го иму ще ст ва, су дил по мел ким кре сть ян ским про 
ступ кам, ко то рые бы ли со вер ше ны в пре де лах во лос ти про тив лиц кре сть ян 
ско го со сло вия. Волостной суд при го ва ри вал ви нов ных к об щественным 
ра бо там (до 6 дней), штра фу, аре сту, те лес но му на ка за нию. 
Кандидаты в су дьи из би ра лись сель ски ми схо да ми и назначались сро 
ком на 3 года. 
Приговор суда диктовался не суровой буквой закона, а христианским 
милосердием.

Мировой суд (с 1864 г.) – всесословный суд. Существовал в рамках 
писанного права и основывался на единых для всех законах. Для 
избрания в судьи был образовательный и имущественный ценз. Должность 
была несменяема и соответствовала V классу Табели о рангах.
И мировой и волостной суды были созданы для рассмотрения 
маловажных дел. Они являлись дешевыми судами, из-за отсутствия 
гербового и почтового сборов. Так, крестьяне получили право 
защищать свои права в волостном и мировом судах.





2. Реформа земского и городского самоуправления.

Положение о реформе местного самоуправления готовилось с 1860 г. по 1864 гг. 
Согласно ему земские собрания и управы создавались в уездах и 
губерниях. Они избирались на трёхлетний срок. Правительство ввело 
земства в 34 из 78 российских губерний.
Земства занимались вопросами:
• народного образования, 
• здравоохранения, 
• местными путями сообщения, 
• обеспечением продовольствием, 
• сиротскими домами и приютами для престарелых. 
Расходы земств покрывались за счёт особого сбора с населения, 
удовлетворявшего их потребности в лучшем случае на 60%.
Земства объявлялись всесословными органами и в уездах включали: 
• дворянство — 42%; 
• крестьянство — 38%; 
• купечество — 10%; 
• духовенство — 6,5%; 
• прочие сословия — 3,5%. 
Земские органы находились под неусыпным контролем и центральной, и 
местной власти — министра внутренних дел и губернаторов. Так же обстояло 
дело и с введёнными в 1870 г. в городах городскими думами.
Несмотря на все трудности, результаты деятельности земств и городских дум 
впечатляли — они строили и содержали дороги, больницы, школы, приюты.



3. Реформы в сфере образования и цензуры.

Летом 1863 г. Александр II утвердил новый университетский устав, 
разработанный
Министерством народного просвещения под руководством А.В. Головнина. 
Университеты должны были иметь четыре факультета:

1. историко-филологический, 
2. физико-математический, 
3. юридический
4. медицинский. 
Устав восстанавливал автономию университетов — вводились 
выборность ректора, деканов и профессоров, а также 
экстерриториальность университетов: их территория теперь была 
неподвластна представителям администрации и полицейским чинам.
Всеми учебными, научными и административно-финансовыми вопросами ведал 
Совет университета.
Впервые получили доступ к высшему образованию женщины. В России 
открывались высшие женские курсы.
В 1864 г. были приняты положения о начальных народных училищах, а также 
о гимназиях и прогимназиях. Они вводили принцип равенства при 
получении среднего образования представителями всех сословий и 
вероисповеданий.





Гимназии были разделены на: 
• семиклассные классические,
• реальные. 
В первых упор делался на изучение классических языков - 
древнегреческого и латинского, окончившие их получали право 
поступать в университет без экзамена. 
В реальных гимназиях было увеличено количество часов, отводимых 
на изучение математики и естествознания. Их выпускники поступали 
преимущественно в технические вузы.



Начальные народные училища были созданы в 1864 году и давали 
только начальное образование. К ним относились земские школы, различные 
ведомственные и частные школы, а также церковно-приходские и воскресные 
школы. 
Предметами учебного курса начальных народных училищ служили: 
а) Закон Божий (краткий катехизис) и священная история; 
б) чтение по книгам гражданской и церковной печати; 
в) письмо; 
г) первые четыре действия арифметики;
д) церковное пение там, где преподавание его будет возможно.



В 1865 г. император утвердил «Временные правила о печати» (они 
действовали без существенных изменений на протяжении 40 лет!). 
1. «Правила» отменяли предварительную цензуру для сочинений 
объёмом не менее 10 печатных листов (160 страниц). 
2. Журналы и газеты могли быть освобождены от цензуры по 
усмотрению министра внутренних дел, при этом от них требовалось 
внести залог от 2,5 до 5 тыс. руб. 
3. В случае необходимости авторы, издатели, редакторы, а также 
книготорговцы отвечали за напечатанные материалы перед судом. 
Министерство внутренних дел имело право вынести периодическому 
изданию предостережение. После третьего предостережения 
издание могли подвергнуть штрафу, приостановить на полгода 
или закрыть.



4. Военная реформа.

Военная реформа длилась с 1861 г. 
по 1874 г. Она проводилась под 
руководством военного министра Д.
А. Милютина, брата одного из 
главных разработчиков 
крестьянской реформы - Н.А. 
Милютина. 

В ходе военных преобразований 
была изменена: 
• система управления армией, её 
структура,

• принцип комплектования, 
• проведено перевооружение, 
• улучшена подготовка офицеров, 
• облегчено положение нижних 
чинов, 

• в армии солдат стали обучать 
грамоте.



Проблемы российской армии, отмеченные Д.А. 
Милютиным:

1. Необходимость нормализации затрат на армию, поскольку Россия 
тратит большие деньги на армию, которая является не достаточно 
боеспособной. 

2. Наличие рекрутских наборов, из-за чего страдает качество военных 
российской армии.

3. Из предыдущего пункта вытекает следующая проблема: обучать 
рекрутов должны были офицеры запаса, из-за чего отсутствовало 
нормальное разделение войск на «действующие» и «резерв».

4. Отсутствие учреждений военного образования, как результат 
около 70% офицеров не имели военного образования!

5. Неразвитость сети государственных учреждений, которые 
осуществляют контроль за призывом, оснащение армии и т.д.

6. Большое количество армии, часть из которого находится без 
действия. Необходимо увеличить резервные войска, тем самым 
уменьшаться регулярные. В случае войны будет возможность в 
кратчайшие сроки призвать резерв.



1. Было решено сократить численность армии в мирное время и создать 
обученный резерв на случай войны: содержание 2,2 млн солдат (данные на 
1856 г.) оказалось слишком затратным для государства.
2. Согласно уставу о всеобщей воинской повинности 1874 г. всё мужское 
население страны в возрасте 20 лет подлежало призыву на военную службу, 
заменившему прежние рекрутские наборы.
3. От воинской повинности освобождались народы Средней Азии, 
Казахстана, Крайнего Севера и некоторых местностей Кавказа, а также 
представители духовенства и ряда религиозных сект. 
4. В сухопутных войсках срок действительной службы составлял 6 лет, в 
запасе — 9 лет, на флоте — 7 лет и 3 года соответственно, после чего все 
отслужившие зачислялись в ополчение, в котором состояли до 40-летнего 
возраста.



Постепенная отмена рекрутской 
системы: сокращение срока службы 
к 1874 г. с 25 до 16 лет. После 1884 г. 
действительная служба в армии 6 
лет, во флоте – 7.

Создание системы военно-учебных 
заведений: юнкерские училища 
(принимались представители всех 
сословий), ВУЗы, в том числе 
академии (подчинены Военному 
министерству).
1867 г. Военно-юридическая 
академия.
1877 г. Морская академия.





• Так как количество призывников намного превосходило потребности 
вооружённых сил, свыше половины из них освобождалось от неё по 
семейным обстоятельствам, ещё 15% — по физической непригодности, а 
оставшиеся тянули жребий (в 1874 г. из 725 тыс. призывников военную службу 
проходили 150 тыс.). 

• Наличие образования существенно сокращало срок службы призывника. 
Так, имевшие начальное образование служили до 4 лет, среднее — до 1,5 лет, 
высшее — до полугода.

Реформа вызывала резкое недовольство консерваторов, но уже первое 
серьезное испытание - русско-турецкая война 1877-1878 гг. — показало правоту 
реформаторов.



5. Реформаторские планы Александра II.

В конце царствования 
Александр II, под 
давлением 
оппозиционной части 
общества и уступая 
просьбам некоторых 
членов своего 
окружения, согласился 
провести реформу 
политического строя 
империи. 
В конце января 1881 г. 
министр внутренних дел 
М.Т. Лорис-Меликов 
представил проект 
изменения 
государственного 
управления страной.



Документ предусматривал:
1. Создание двух подготовительных 
комиссий, которым поручалась 
разработка новых законопроектов. 
В этих комиссиях помимо чиновников 
должны были заседать представители 
земств и городских дум.
2. Планировалось, что новые 
законопроекты вначале будет 
одобрять Общая комиссия, 
объединяющая в своём составе членов 
подготовительных комиссий. 
3. После этого законопроекты поступали 
бы на утверждение в 
Государственный совет, в состав 
которого предполагалось ввести 
10-15 выборных депутатов, затем - к 
императору.
Проект Лорис-Меликова не 
ограничивал власть монарха, но 
позволял привлечь к участию в 
политической деятельности 
представителей общества. 
Александр II проект министра 
одобрил, но утвердить его не успел. 1 
марта 1881 г. он был убит 
народниками-террористами.





















ГЛАВА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В РОССИИ. 1860-1870-е гг.
К каким социально-экономическим и общественно-
политическим последствиям привели либеральные 
реформы 1860-1870-х гг.? 
лая I?§17. Внешняя политика России в 1850-е - начале 1880-
х гг.

Каковы были основные направления внешней 
политики императора Александра II?

1. Внешняя политика России на Балканах.



1. Внешняя политика России на Балканах.В годы правления Александра II перед Россией 
стоял ряд важных внешнеполитических задач. 
Необходимо было:
• Добиться отмены ограничительных статей 
Парижского мира 1856 г. о «нейтрализации» 
Чёрного моря, запрещавших России иметь там 
военный флот и укреплять побережье;

• Восстановить влияние России на Балканах. Для 
этого требовалось выйти из международной 
изоляции и обрести надёжных союзников.



В 1856 г. на пост министра 
иностранных дел России был 
назначен Александр 
Михайлович Горчаков 
(1798-1883) уже в возрасте 19 лет 
он был чиновником 
Министерства иностранных дел,
однако отношения с министром 
К.В. Нессельроде у него не 
сложились. Горчаков не скрывал 
своего мнения, что внешняя 
политика должна служить не 
интересам династии, а пользе 
Отечества. Он то выходил в 
отставку, то вновь поступал на 
службу. Общественный
подъём конца 1850-х гг., новая 
политика правительства 
позволили способностям 
Горчакова проявиться в полной 
мере. Образованный (соученик 
А.С. Пушкина по 
Царскосельскому лицею), 
умный, тонкий стилист и опытный 
дипломат, он стал надежным 
помощником Александра II.



Горчаков с целью взорвать изнутри «крымскую систему» (англо-
австро-французский союз) попытался сначала наладить отношения 
с Францией, не имевшей серьёзных противоречий с Россией. Однако 

французский император Наполеон III не желал пересматривать 
условия Парижского мирного договора, более того, он, наряду с 
Англией, поддержал антироссийское восстание в Польше 

1863-1864 гг.
Это заставило Зимний дворец переориентироваться на Пруссию и 

поддержать её усилия в деле объединения Германии.
Поражение Франции во франко-прусской войне 1870-1871 гг. 

позволило Горчакову заявить об отказе России от 
«нейтрализации» Чёрного моря (1870). 

Англия и Австро-Венгрия, не сумев создать единый 
общеевропейский фронт против России, вынуждены были 

согласиться с этим. Из опасений, что главный соперник — Англия — не 
успокоится и попытается создать новую антироссийскую коалицию, 
Зимний дворец пошёл на сближение с Германией и  Австро-

Венгрией.



В 1873 г. три страны достигли договорённости о согласовании
действий в случае возникновения военной угрозы. Так был создан
«Союз трёх императоров» (Александр II, Вильгельм I, Франц-
Иосиф I). Это соглашение, хотя и позволило России окончательно 

выйти из
международной изоляции, оказалось непрочным: 

• Русско-австрийские противоречия на Балканах сохранялись;
• Усиливалось беспокойство Петербурга по поводу роста военного 

могущества Германии. 

Поэтому, когда Германия в 1875 г. спровоцировала «военную 
тревогу», вознамерившись вторично разгромить Францию, Россия 
заняла твёрдую позицию и не позволила этого сделать. В Петербурге 
рассматривали Францию как значимого участника «европейского 

оркестра».В 1872 году Франция приняла систему всеобщей воинской повинности и начала 
быстро восстанавливать свою армию.

Бисмарк считал, что «незачем ждать», пока Франция восстановит свои силы, а, 
напротив, как только этот процесс начнется, «нужно будет тотчас вновь 

нанести ей удар».



2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Причины:
В 1875 г. на Европейском континенте разразился ещё один кризис. 
Когда в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание против турецкого господства, 
русская дипломатия попыталась создать единый фронт европейских держав, 
чтобы заставить султана провести обещанные реформы в интересах 
угнетённых османами балканских народов, но из этого ничего не вышло. 
После того как турки в ответ на восстание, начавшееся в Болгарии, 
устроили резню мирного населения (в результате неё погибло от 30 до 60 
тыс. человек), Россия 12 (24) апреля 1877 г. объявила войну Османской империи.
К началу военных действий русские вооружённые силы насчитывали 460 тыс. 
регулярных войск и 546 тыс. человек в запасных частях. Петербург заручился 
согласием Австро-Венгрии соблюдать нейтралитет.
Англия на протяжении всей войны снабжала турецкую армию оружием и 
помогала Стамбулу, организуя антироссийские дипломатические демарши.
Исход военной кампании во многом решался под крепостью Плевна и на 
Шипкинском перевале, который связывал между собой Северную и Южную 
Болгарию.







На Шипке 6 тыс. русских солдат и болгарских добровольцев в течение 
нескольких месяцев противостояли попыткам 30-тысячным турецким 

частям отбить стратегически важный перевал, открывавший кратчайшую 
дорогу в Южную Болгарию и к коренным турецким территориям. В ходе боя 
потери русских и болгар составили до 3350 человек, турки потеряли примерно 
в два раза больше. 15 августа (27-го по новому стилю) ожесточенный бой был 
окончен, русские войска были заменены на свежее подкрепление, и началось 

"Шипкинское сидение" — оборона перевала, которая продлилась до конца года. 
В декабре в сражении при Шейново Русская армия потеряла 5,7 тысячи человек, 
турецкая армия практически перестала существовать: только в плен сдались 

23 тысячи человек. В итоге Болгария была освобождена от пятисотлетнего 
османского ига.



Смотрим видео «135 лет со дня «Сидения под Шибкой».



Положение под Плевной, где разместился мощный (около 40 тыс. человек) 
гарнизон под командованием Османа-паши, складывалось для российских войск 

неблагоприятно. Три штурма Плевны, плохо спланированные и 
некоординированные, оказались неудачными, несмотря на доблесть и 

мужество рядовых и командиров, среди которых был и легендарный генерал М.Д. 
Скобелев. 

Заставила оборонявшихся турок капитулировать правильная осада, 
организованная героем Крымской войны генералом Э.И. Тотлебеном.

Смотрим видео «Взятие Плевны».

Падение Плевны стало переломным событием в ходе войны. Русские войска, 
перевалив в зимних условиях через Балканские горы, спустились в Южную 

Болгарию. Разгромив основные силы турок в битве при Шейново, они дошли 
до местечка Сан-Стефано, расположенного в 12 км от Константинополя. 



"Побежденные. Панихида" - Василий Васильевич Верещагин. 1877. 
Картина была написана после поездки в Болгарию, которую художник 

предпринял через год после подписания мирного договора. Многие видели в 
этой картине антивоенный манифест. 

Верещагин поместил действие своей картины в окрестности болгарского 
села Телиш, расположенного неподалеку от Плевны. Именно здесь 

развернулись самые тяжелые бои за стратегически важный транспортный 
узел, открывавший русским войскам дорогу к Константинополю. Из-за целого 

ряда неверных решений руководителей русской армии три штурма 
Плевненской крепости обернулись неудачей и большими потерями.

В Телише художник оказался сразу после боя: «Впереди лежавшие были 
хорошо видны, следующие закрывались более или менее стеблями 
травы, а дальних почти совсем не видно было из-за нее, так что 

получалось впечатление, как будто все громадное пространство до 
самого горизонта было устлано трупами», вспоминает Верещагин.
Его до глубины души возмутило, что никто не организовал погребения 

павших. Вернувшись из поездки в Телиш, он сразу же рассказывает своему 
приятелю, генералу Струкову, об увиденном и настаивает на подобающем 
погребении. На следующий день генерал лично руководил погребением 

солдат в братской могиле.





Карты Балкан по Сан-Стефанскому мирному договору и 
Берлинскому договору.



В Сан-Стефано 19 февраля (3 марта) 1878 г. был заключён мирный 
договор с Турцией. 

По его условиям Сербия, Черногория и Румыния получили полную 
независимость. Болгария превратилась в автономное княжество, 
платившее Турции вполне посильную дань. Россия вернула себе 
Южную Бессарабию с устьем Дуная, а на Кавказе к ней отошли 

крепости Карс, Ардаган и порт Батум.

Под нажимом Англии и Австро-Венгрии, недовольных усилением позиций 
России на Балканах, Сан-Стефанский мирный договор был 
пересмотрен, его заменил итоговый документ конгресса, 

собравшегося в том же году в Берлине. По решению конгресса 
Болгарию разделили на Северную, объявленную вассальным от 
Турции княжеством, и Южную, остававшуюся в составе Османской 

империи.
Боснию и Герцеговину оккупировала Австро-Венгрия, а территории

независимых Сербии и Черногории сильно урезали.





1. Война явилась для России серьёзнейшим 
испытанием. Страна потеряла более 202 тыс. солдат и 
офицеров убитыми, замёрзшими, умершими от ран, 
свыше 33 тыс. человек вернулись домой инвалидами. 
Совокупные расходы на войну составили 1 млрд 72 млн 
310 тыс. 232 руб., что тяжёлым бременем легло на плечи 
народа.

Итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг.:

2. Берлинский договор ослабил влияние России на 
Балканах, но он не решил восточного вопроса и не 
заложил основ прочного мира на Балканах. Напротив, 
договор превратился в мину замедленного действия, 
которая дала о себе знать в ходе очередных балканских 
кризисов начала XX в., а затем и летом 1914 г.



3. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. В 1865 г. Россия начала завоевание Средней Азии, которое закончилось в 
1886 г. покорением туркменских племён. 

Земли Коканда, Бухары, Хивы, Мерва были присоединены к империи и потеряли
свою самостоятельность. В Средней Азии было уничтожено рабство.



В 1867 г. за мизерную сумму в 7,2 млн долл. Россия уступила США 
Аляску и другие русские владения в Северной Америке с их 
огромными природными богатствами. По-видимому, на решение 

правительства повлияло:
•  Понимание невозможности и далее удерживать эту территорию под 

своей властью (прежде всего из-за отсутствия на Тихом океане 
военного флота).

• В Петербурге хорошо осознавали и убыточность Российско-
американской компании, которая вела все торговые дела России в её 

американских владениях. 
• Кроме того, правительство Александра II рассматривало США как 

мощный противовес притязаниям Англии на Тихом океане.



Поселение Форт-Росс было основано в 1812 году на в устье реки 
Славянки в Калифорнии. Оно имело коммерческое назначение – здесь 

занимались сельским хозяйством, торговлей, ремесленным 
производством. Главная задача – обеспечение русских поселений Аляски 

(и в первую очередь Ново-Архангельска) сельхозпродукцией.
При этом российские поселенцы дружили с местными индейцами и 
обучали их ремеслам и наукам. Индейцы привлекались для работы в 

Форт-Россе, но к ним относились не как к рабам, а как к наемной рабочей 
силе, и платили «зарплату» натуральными продуктами.

В 1841 году Форт-Росс продали частному мексиканскому 
предпринимателю примерно за 43 тысячи рублей.

Прямое знакомство русских с Гавайскими островами произошло в июне 
1804 г., когда «Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна 

и Ю.Ф. Лисянского посетили архипелаг в ходе своего кругосветного 
путешествия. 

Тогда же стало ясно, что острова могут стать отличной продовольственной 
базой для Камчатки и Русской Америки. В итоге часть Гавайев перешла 

под протекторат Российской империи. Россия могла получить 
стратегический плацдарм в центральной части Тихого океана. Он 

имел значение как продовольственная база и мог стать отличной военно-
морской базой, а в далекой перспективе и воздушной. С учётом того, что 
России принадлежали Дальний Восток, Курилы, Камчатка, Алеуты, Аляска 
и часть Калифорнии, Русская империя могла получить контроль над всей 

северной частью Тихого океана.
«Государь император изволит полагать, что приобретение сих 
островов и добровольное их поступление в его покровительство 

не только не может принесть России никакой существенной 
пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма 

важными неудобствами…».



• Девять месяцев, до тех пор, пока северяне не расправились с конфедерацией 
Юга, русские моряки своим присутствием удерживали от нападения Англию и 
Францию. Своей политической волей и силой военно-морского флота Россия 
предотвратила англо-французскую интервенцию в США, то есть Российская империя 
сохранила единство и независимость Соединенных Штатов.

• Доходность РАК в 1858 г. превысила 120 процентов. Компания имела самый 
высокий процент доходности из всех существовавших в то время отечественных 
обществ.

• За всю историю существования Русской Аляски Россия ни разу не прибегла к 
вооруженной защите колоний, ибо их безопасность вполне обеспечивалась силами и 
средствами Компании.

• Русскую Америку продали по пять (!) центов за гектар.
• Россия продала 10% Империи – это как 6 Великобританий или 3 Испании.
• После продажи незаконный промысел, который когда-то американцы вели у берегов 

Аляски, переместился в дальневосточные моря, омывающие Российскую империю. 
• Только по официальным данным, за 1868–1890 годы с Аляски вывезено мехов, 

золота и серебра, китового жира и уса, мамонтовой кости на 75,2 миллиона 
долларов. Вознаграждение, выплаченное американцами за «уступку» русских 
колоний, составило менее 9% от доходов, полученных США за 23 года (1868–1890 гг.) от 
разработки богатств бывших русских владений.

• После продажи Аляски Соединенные Штаты, став благодаря России 
самостоятельной и сильной державой, начинают сближаться с Англией.

• Сегодня на Аляску приходится четверть всей добычи нефти США.
• Дальновидный американец Н. Бэнкс очень высоко и очень точно оценивал русские 

владения: «Аляска является ключом к Тихому океану и вместе с островами 
образует плацдарм для США на Тихом океане, который обеспечит триумф 
цивилизации».

• В 1848 году на бывших русских землях в Калифорнии открыли богатейшие 
золотые россыпи.



Столкновение интересов России и европейских держав 
имело место и на Дальнем Востоке. 

В «открытый» и порабощённый в результате 
«опиумных» воин Китай хлынул англо-французский 
капитал. Интерес европейских держав к богатствам 
Китая послужил поводом к активизации русской 

политики в Дальневосточном регионе. 

По Айгунскому договору 1858 г. генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв добился от Китая 

возвращения России территории Приамурья. 
В 1860 г. в Пекине стороны подписали договор, 

закреплявший за Россией территорию Приморья. В 
том же году был основан Владивосток, ставший 

форпостом России на Дальнем Востоке.



4. Итоги царствования императора-освободителя.
Реформы, проведённые в I860-1870-е гг., 
изменили традиционный строй, 
основанный на крепостном праве, и 
преобразовали все сферы жизни 
общества. 
1. Крестьянская реформа:
Высвободила творческую энергию десятков 
миллионов людей, дала мощный толчок 
развитию рыночных отношений, 
позволила совершить рывок в экономической 
сфере. 
Сохранила помещичье землевладение, 
закрепила общинное землевладение и 
землепользование.
Крестьянские хозяйства разорялись, их 
уделом оставались малоземелье и 
выкупные платежи. 
2. В ходе земской реформы:
Так и не были созданы волостные (низшие) 
земства и их высший, всероссийский орган. 
Земства оставались дворянскими 
органами, крестьяне в них 
присутствовали в незначительном 
количестве, как тогда говорили «для 
запаха». 
Сотрудничество земств с государственными 
учреждениями наладить не удалось. 
3. Во второй половине 1860-х - начале 1870-
х гг. власть стала ограничивать 
несменяемость и независимость судей, 
деятельность суда присяжных и права 
адвокатов, поставить под контроль 
журналистику. 

В целом Великие реформы позволили 
перейти ко второму после эпохи Петра 

I этапу модернизации страны. Они 
определяли жизнь России вплоть до 
трагических событий начала XX в. 
Более того, если бы правительства 
Александра III и Николая II твёрдо 
следовали реформаторским курсом 
Александра II, то, возможно, Россия 
смогла бы избежать революционных 

потрясений октября 1917 г. 







ГЛАВА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В РОССИИ. 1860-1870-е гг.
К каким социально-экономическим и общественно-
политическим последствиям привели либеральные 
реформы 1860-1870-х гг.? 
лая I?
§18. Либеральный и революционный общественно-
политические лагери в России 1860-1870-х гг.

Как либеральные реформы повлияли на 
общественное движение в стране? 

1. Либеральный лагерь в общественном движении 
второй половины XIX в.



1. Либеральный лагерь в общественном движении 
второй половины XIX в.

Реформы, проводившиеся правительством в 1860-70-е 
гг., приветствовали и западники, и славянофилы. 
Либералы работали и в Редакционных комиссиях, 

готовивших правительственный проект отмены крепостного 
права, и в дворянских губернских комитетах. Поэтому им 
оставалось критиковать только сам метод проведения 

преобразований «сверху» и сетовать на то, что обществу 
власть отвела всего лишь роль заинтересованного 

наблюдателя.

Охарактеризуйте позицию российских 
либералов в 1860-1870-е гг.



В 1870-е гг. после отхода правительства Александра II от курса 
реформ либералы перешли в оппозицию к Зимнему дворцу. Таким 

образом, знания и искреннее желание либералов помочь 
правительству в период Великих реформ остались 

невостребованными.

1. Либеральный лагерь был вынужден отказаться от своего основного 
программного положения — требования введения в России 
представительного правления и принятия конституции. Подобное 
требование, по мнению либералов, могло испугать правительство, вставшее на 
путь реформ. Кроме того, и конституция, и парламент (или Земский собор) в 
тот момент могли быть только дворянскими — либералов, ратовавших за 
установление в российском обществе мира и сословного единства, это не 
устраивало. Либералы не могли стать «своими» для власти. 
2. Но либералов не могли и заключить союз с революционерами, чтобы 
образовать единый общественный оппозиционный фронт для постоянного 
давления на правительство в целях продолжения реформ. 
Социалистические идеалы и тактика насильственного захвата власти были 
чужды либералам. Помимо этого, между либеральным и революционным 
лагерями имелись серьёзные разногласия относительно смысла и целей 
будущих преобразований.

Почему либералы не могли стать заметной 
оппозицией правительству?



2. Идеологи революционного лагеря.

Деятели революционного лагеря не питали особых надежд на правительство, 
верили только в силы народных масс и «передовой» интеллигенции и без 
колебаний поддерживали идеи своих вождей. Правда, среди последних не было 

единства.

А.И. Герцен, Н.П. Огарёв и их немногочисленные сторонники признавали 
революцию справедливой реакцией народных масс на угнетённое 

положение. 
Однако, по их мнению, революция была обоснована только в том случае, 

когда все другие возможности (реформы, общественное давление на 
правительство) уже исчерпаны. С их точки зрения, результаты революции 
являлись слишком непредсказуемыми и разрушительными. Вот почему 

Герцен называл революцию «последним доводом угнетённых».



В 1828 году, во время одной из прогулок на Воробьевых горах, юные 13-летние 
Герцен и Огарев клянутся бороться против тиранов, пожертвовав жизнью 
ради свободы и борьбы. На месте их клятвы теперь стоит памятный знак.
В 1829 году выходец из богатой и родовитой семьи Яковлевых, Александр 
Герцен и сын зажиточного помещика Николай Огарев поступают на физико-
математический факультет Московского университета. Вокруг Герцена 

и Огарева образуется кружок революционно настроенной молодежи, где 
читаются запрещенные стихи Пушкина, говорят о французской революции 1789 

года, о философии и многом другом.



Знаменитый публицист журнала 
«Современник» Н.Г. 
Чернышевский и его
единомышленники считали 
революцию единственным 
способом переустройства 
общества. 
При этом они понимали, что по 
заказу, по желанию людей 
революции не происходят. Для 
начала революции 
необходим целый ряд 
условий: серьёзный 
политический или 
экономический кризис,
организационная готовность 
революционеров-
народников, политическое 
единство крестьянства и 
городских низов.

Выходец из семьи саратовского 
священника. Работал учителем, затем 
стал фактически руководить журналом 
«Современник» наряду с Некрасовым. 
В 1862 г. Чернышевского обвинили в 
связях с революционной эмиграцией 
и заключили в Петропавловскую 
крепость.
Следствие по делу «врага Российской 
империи номер один» продолжалось 
около полутора лет. За это время был 
написан роман «Что делать?».
В феврале 1864 года Чернышевский был 
приговорен к каторжным работам 
сроком на 14 лет без права 
возвращения из Сибири. И хотя 
император Александр II сократил 
каторгу до семи лет, в целом критик и 
литературовед пробыл в тюрьме 
более двух десятилетий.
В конце жизни переехал на родину в 
Саратов, где умер в 1889 г.



3. Революционные кружки и организации.

1. В начале 1861 г. вокруг Чернышевского сложился 
революционный кружок, получивший название «Земля и 

воля». 
Такие же кружки возникли в Москве, Казани, Харькове, 
Киеве. Землевольцы не успели создать программу, но 
издали целый ряд прокламаций, обращённых к разным 
слоям населения страны. В них звучали призывы к 

революции, но главным был поиск союзников и тех сил, 
которые могут и должны выступить против существующего 

режима.



Из листка «Свобода» общества «Земля и воля». 1863 г.
Единственным источником всех бедствий, терзающих Россию, есть самодержавный 
деспотизм; под влиянием его сложился весь настоящий гибельный порядок вещей, 
давящий нас и губящий всякое развитие. Самый поверхностный взгляд на все отрасли 
русской жизни подтверждает эту очевидную истину и убеждает, что все они парализованы и 
убиты бессмысленным самодержавием, составляющим непрерывную иерархическую цепь, 
начинающуюся державным императором и оканчивающуюся самым последним 
чиновником, такимже самодержцем в сфере, ему подчинённой. <...>
Но терпению людей есть конец. Даже рабы, доведённые до безнадёжного отчаяния, 
восстают за свои похищенные права, и восстание их тем грознее, чем ужаснее были 
оскорбления и истязания. Измученные и лишённые всех человеческих прав, все классы 
русского общества почувствовали наконец потребность новой, свободной жизни. 
Самодержавие... никогда добровольно не может отказаться от вооружённого господства 
над жизнью людей и их свободою — и потому должно быть разрушено... Для людей, 
отдавшихся со всею энергией служению делу народного освобождения, исход один только 
— в неуклонной борьбе с врагом русского народа, с императорским правительством, всегда 
обманывавшим нас, всегда попиравшим заветные права наши, проливавшим нашу кровь, 
губившим братьев и сыновей, уничтожавшим покой, разрушавшим труд, разорявшим 
богатство нашей страны.
Для этой борьбы и составилось общество «Земля и воля»... Организация наша составилась 
из людей, непоколебимо убеждённых, и по слишком очевидным данным, что при 
неспособности правительства революция в России неизбежна, что она неминуемо 
разразится в восстании ограбленною и подавленного народа и что при жестокости и 
тупоумии правительства она может получить исполинские размеры кровавой драмы, если 
все, или по крайней мере большинство, способное и честное, из образованных классов не 
станет на сторону доведённого до восстания народа...

1. Каковы были цели организации «Земля и 
воля», созданной в 1861 г.?

2. Как члены организации обосновывали 
необходимость свержения самодержавного 
правительства?





Народников начала 1860-х гг. вдохновлял тот факт, что в 
первые месяцы 1861 г. крестьяне не приняли условий 

отмены крепостного права. Так, в Пензенской и Казанской 
губерниях войскам пришлось применять оружие для 
усмирения бунтов. Радикалы сочли эти события 

свидетельством скорого начала народной революции.

«Земля и воля» просуществовала около двух лет, но ей не 
удалось соединить народническое движение ни с 
массовым протестом крестьян, который после 1861 г. 
пошёл на убыль, ни с движением польских повстанцев 

во время восстания в Польше 1863 г. 
Весной 1864 г. «Земля и воля» самораспустилась, не 
видя смысла в своём дальнейшем существовании.



Между тем в революционном лагере 
возникло новое течение - экстремизм. 
Экстремисты звали к 
немедленному революционному 
действию, не принимая в расчёт 
степень готовности к нему народа и 
самих революционеров.
Весной 1862 г. появилась прокламация 
«Молодая Россия» (воззвание, 
обращение в форме листовки, автор 
– 19-летний студент Московского 
университета П.Г. Заичневский), 
содержавшая угрозы в адрес 
правительства и призывы к 
революции. Усмотрев связь между 
прокламацией и вспыхнувшими во 
многих городах страны пожарами, 
полиция по надуманному обвинению 
арестовала Н.Г. Чернышевского, позже 
его сослали в Сибирь. После этого на 
ведущие роли в революционном 
лагере выдвинулась экстремистски 
настроенная молодежь - П.Г. 
Заичневский, Н.А. Ишутин, С.Г. 
Нечаев.



Фрагменты прокламации «Молодая Россия»:
«Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите жизнь 
всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две 
части, интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, 
стоят враждебно одна к другой.
Снизу слышится глухой и затаённый ропот народа, народа, угнетаемого и ограбляемого 
всеми, у кого в руках есть хоть доля власти, – народа, который грабят чиновники и 
помещики, продающие ему его же собственность – землю, грабит и царь, увеличивающий 
более чем вдвое прямые и косвенные подати и употребляющий полученные деньги не на 
пользу государства, а на увеличение распутства двора, на приданое фрейлинам-
любовницам, на награду холопов, прислуживающих ему, да на войско, которым хочет 
оградиться от народа.
Опираясь на сотни тысяч штыков, царь отрезывает у большей части народа (у 
казённых крестьян) землю, полученную им от своих отцов и дедов, делает это в видах 
государственной необходимости, и в то же время, как бы в насмешку над бедным, 
ограбляемым крестьянином, дарит по несколько тысяч десятин генералам, покрывшим 
русское оружие неувядаемою славою побед над безоружными толпами крестьян; 
чиновникам, вся заслуга которых – немилосердный грабёж народа; тем, которые умеют 
ловчее подать тарелку, налить вина, красивее танцуют, лучше льстят!
Это всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия, партия – народ».
Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на 
борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один – революция, революция кровавая и 
неумолимая, – революция, которая должна изменить радикально всё, всё без исключения, 
основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся её, хотя и знаем, что прольётся река крови, что погибнут, может 
быть, и невинные жертвы; мы предвидим всё это и всё-таки приветствуем её 
наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы 
поскорее она, давно желанная!



Понимает необходимость революции инстинктивно и масса народа, понимает и 
небольшой кружок наших действительно передовых людей… и вот из среды их выходят 
один за другим эти предтечи революции и призывают народ на святое дело восстания, 
на расправу с своими притеснителями, на суд с императорской партией. 
Расстреливание за непонимание дурацких Положений 19-го февраля (отменивших 
крепостное право Положений 1861 года. –Прим.), работа в рудниках за указание 
безнадёжности настоящего положения, ссылка в отдалённые губернии, ссылка гуртом в 
каторжные работы за публичное заявление своего мнения, за молитву в церквах по 
убитым (имеются в виду погибшие во время подавления восстания в селе Бездна 
Казанской губернии в апреле 1861 года. – Прим.), – вот чем отвечает императорская 
партия им!
Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное 
и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!» 
двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что всё дело 
кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, 
другой людей, но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская 
партия, как один человек, встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о 
том, существовать ей самой или нет.
В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в 
славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело 
социализма, мы издадим один крик: «в топоры», и тогда… тогда бей императорскую 
партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая 
сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на 
широких улицах столиц, бей по деревням и селам!
Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против – тот наш враг; 
а врагов следует истреблять всеми способами.
Но не забывай при каждой новой победе, во время каждого боя повторять: «Да 
здравствует социальная демократическая республика Русская!».



Но наша главная надежда на молодёжь. Воззванием к ней мы оканчиваем 
нынешний нумер журнала, потому что она заключает в себе всё лучшее 
России, всё живое, всё, что станет на стороне движения, всё, что готово 
пожертвовать собой для блага народа.
Помни же, молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, ты должна 
стать во главе движения, что на тебя надеется революционная партия! Будь 
же готова к своей славной деятельности, смотри, чтобы тебя не застали 
врасплох! Готовься, а для этого сбирайтесь почаще, заводите кружки, 
образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный 
Комитет сам постарается войти в сообщение, рассуждайте больше о 
политике, уясняйте себе современное положение общества, а для большего 
успеха приглашайте к себе на собрания людей, действительно 
революционных и на которых вы можете вполне положиться.



Арест пропагандиста - Илья Ефимович Репин. 1880 – 
1889

Копии «Молодой России» разбрасывались по бульварам и улицам и 
распространялись в университетских зданиях, другие смогла обнаружить полиция 

при обысках лиц, привлекавшихся по политическим делам, а отдельные 
экземпляры даже были анонимно посланы министру народного просвещения 

Александру Головнину и петербургскому митрополиту Исидору!



2. Объявившие себя последователями Чернышевского 
члены кружка Н.А. Ишутина попытались 
сосредоточиться на подготовке крестьянской 
революции. Однако вскоре они разочаровались в 
своих замыслах и перешли к террористическим 
методам борьбы. 
Именно в кружке Ишутина образовалась тайная группа 
«Ад», из которой вышел Д.В. Каракозов, двоюродный 
брат Ишутина. 
«Ишутинский кружок» в Москве имел два филиала – в 
Санкт-Петербурге (кружок И. Худякова) и Саратове 
(кружок А. Христофорова). 

«Ишутинский кружок» условно делился на две части: «Организацию» и 
«Ад». Последнее название говорит само за себя. По показаниям заговорщиков 
террористов Ишутин предполагал использовать все средства для борьбы за 
революцию и социализм. Так как нужны были деньги, то планировались и 
убийства почтовых служащих, и даже уничтожение собственных родных с целью 
получения наследства и использования его на дело революции (член кружка А. В. 
Федосеев хотел отравить больного отца!). Кружок «Ад» должен был стать 
организацией в организации. Название возникло из-за подвального зала 
трактира «Крым», где любили погулять ишутинцы, в котором собиралось 
воровское и бандитское отребье Москвы, за что сие увеселительное заведение 
простонародье и прозвало «Адом».



После совершённого Каракозовым 4 апреля 1866 г. покушения на 
Александра II, он был повешен, а организация Ишутина разгромлена.

Самого Ишутина приговорили к смертной казни, но помиловали. В 
дальнейшем Николай Ишутин сошел с ума и умер на каторге в 1879 году.

Студент Дмитрий Каракозов, стрелявший в царя (слева), и крестьянин Осип Комиссаров, 
оттолкнувший его руку

"В понедельник, 4-го апреля, в то время, когда Его Величество изволил 
прогуливаться в Летнем саду, народ, в ожидании выхода Государя из 

сада, собрался у Его экипажа. В ту минуту, когда Государь Император, в 
сопровождении Герцога Николая Максимилиановича Лейхтенбергского 
и его сестры Принцессы Марии Максимилиановны Баденской, выходил 
из ворот Летнего сада у Невы, неизвестный человек, в простом платье, 
направил пистолет на Его Величество и готовился выстрелить, почти в 
упор. Это заметил находившийся вблизи городовой; он вскрикнул, а 

крестьянин Осип Комиссаров, случившийся подле преступника, толкнул 
его руку. Выстрел раздался, но пуля вылетела, не причинив Государю 

никакого вреда".
(Стоявший рядом шляпных дел мастер Осип Комиссаров ударил 
террориста по руке и тем самым отвёл пулю. За спасение жизни 
императора Комиссаров получил потомственное дворянство).



Из показания Ишутина 29 мая 1866 г.:

«Цель этого кружка была цареубийство, в случае ежели правительство не согласится с 
требованиями. Члены «Ада» должны отчуждаться от всех порядочных людей и, чтобы 
отвлечь от себя подозрения правительства, сделаться абсолютным негодяем, взяточником 
и вообще окружить себя самой гадкой обстановкою. Когда членов «Ада» наберется 
достаточно велико, так человек 30, то предполагалось, для пробы характера и нравственной 
силы членов, третью часть членов по жребию сделать доносчиками; члены «Ада» чрез 
своих агентов знали бы об действиях всех кружков; в случае злоупотребления или 
недеятельности этих кружков они должны предупреждать и обязывать к непременной 
деятельности. В случае революции члены «Ада» не должны делаться вожаками и не 
занимать никакой высокий пост, ибо высокие положения усыпляют энергию и деятельность 
человека; целью членов «Ада» при таком случае неусыпно следить за действиями вожаков 
и ни в каком случае не допускать популярность вожаков в том объеме и направлении, при 
котором можно бы забыть основные принципы революции. Член «Ада» должен был в 
случае необходимости жертвовать жизнию своею, не задумавшись. Жертвовать жизнию 
других, тормозящих дело и мешающих своим влиянием. В случае убийства кого-либо член 
«Ада» должен иметь при себе прокламации, объясняющие причину убийства; член «Ада» 
при этом имеет с собою шарик гремучей ртути, держа в зубах во время убийства, после же 
должен стиснуть этот шарик зубами, а от давления гремучая ртуть производит взрыв, и 
посему смерть, и притом обезображивает лицо так, что потом нельзя будет узнать лицо 
убийцы. Это бы делалось на предмет безопасности для других членов. Член «Ада» должен 
жить под чужим именем и бросить семейные связи; не должен жениться, бросить прежних 
друзей и вообще вести жизнь только для одной исключительной цели. Эта цель – 
бесконечная любовь и преданность родине и ее благо; для нее он должен потерять свои 
личные наслаждения и взамен получить и средоточить в себе ненависть и злобу ко злу и 
жить и наслаждаться этой стороной жизни».



Сергей Нечаев (1847-1882) - революционер, 
нигилист, идеолог революционного теоррора, был 
сыном мещанина, не получившим 
систематического образования, однако сумевшим 
сдать экзамен на звание учителя приходского 
училища.  
Перебравшись в столицу, он посещал 
вольнослушателем лекции в университете, где не 
только активно участвовал в студенческих 
волнениях, но и пытался их возглавить.
Всё это закончилось бегством от властей в 
Швейцарию – второй дом русской политической 
эмиграции. 
Там он познакомился с идеологами 
революции Бакуниным, Герценом и 
Огарёвым, которые оказали ему финансовую 
помощь. В Швейцарии Нечаев в соавторстве с 
анархистом Бакуниным издал «Катехизис 
революционера» – этическую основу 
революционного террора, главной задачей 
которого было разрушение государства. 
Он представлял себя создателем системы 
революционных ячеек, рассеянных по всей 
России и возглавляемых таинственным 
Комитетом. Однако на деле такая организация 
пока существовала только в его голове.Сергей Нечаев (1847-1882) 



«КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРА».
«Революционер — человек обреченный; у него нет ни своих 
интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни 
собственности, ни имени. Он отказался от мирской науки, 
предоставляя ее будущим поколениям. Он знает… только 
науку разрушения, для этого изучает… механику, химию, 
пожалуй медицину…. Он презирает общественное мнение, 
презирает и ненавидит… нынешнюю общественную 
нравственность».

«Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все 
нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, 
благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в 
нем единою холодною страстью революционного дела», - 
говорилось в «Катехизисе». Отмечалось, что такой человек в 
случае необходимости должен быть готов даже пожертвовать 
своей жизнью.



Отношение революционера к самому себе
     §1. Революционер - человек обреченный.  У него нет ни  своих интересов,   ни   дел,   ни   
чувств,   ни   привязанностей,   ни собственности,  ни даже имени.  Все в нем поглощено  
единственным исключительным   интересом,  единою  мыслью,  единою  страстью  -
революцией.
     §2. Он в глубине своего существа,  не на словах только, а на деле,  разорвал  всякую  
связь  с  гражданским порядком и со всем образованным   миром,   и   со   всеми   законами,    
приличиями, общепринятыми условиями,  нравственностью этого мира. Он для него - враг 
беспощадный,  и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее 
разрушить.
§4. Он  презирает  общественное  мнение.  Он   презирает   и ненавидит   во   всех   ея 
побуждениях  и  проявлениях  нынешнюю общественную  нравственность.  Нравственно  для  
него  все,   что способствует торжеству революции.
     Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
     §5. Революционер  —  человек  обреченный.  Беспощадный   для государства  и  
вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя 
никакой пощады. Между ними и им  существует  тайная  или явная,  но непрерывная и 
непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен  быть  готов  к смерти. 
Он должен приучить себя выдерживать пытки.
     §6. Суровый  для себя,  он должен быть суровым и для других. Все  нежные,  
изнеживающие  чувства   родства,   дружбы,   любви, благодарности  и  даже  самой  чести  
должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него 
существует
только одна нега,  одно утешение, вознаграждение и удовлетворение - успех революции.  
Денно и нощно должна быть у него одна  мысль, одна  цель  -  беспощадное  разрушение.  
Стремясь  хладнокровно и неутомимо к  этой  цели,  он  должен  быть  всегда  готов  и  сам 
погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ея достижению.



Отношение революционера к товарищам по революции
     §8. Другом  и  милым  человеком для революционера может быть только человек,  
заявивший себя на деле таким же  революционерным делом,   как   и  он  сам.  Мера  дружбы,  
преданности  и  прочих обязанностей  в  отношении   к такому   товарищу   определяется
единственно   степенью   полезности   в   деле  всеразрушительной практической революции.
§11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасать его или  нет,  революционер  
должен  соображаться  не с какими-нибудь личными чувствами,  но только  с  пользою  
революционного  дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем - с 
одной стороны,  а с другой - трату революционных сил,  потребных на его избавление, и на 
которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу.
     §13. Революционер вступает в  государственный,  сословный  и так  называемый 
образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего,  скорейшего разрушения.  
Он не революционер, если ему чего-нибудь  жаль  в этом мире.  Если он может остановиться 
перед
истреблением  положения,  отношения  или  какого  либо  человека, принадлежащего  к  
этому миру,  в котором - все и все должны быть ему равно ненавистны.
     Тем  хуже  для  него,  если  у  него есть в нем родственные, дружеские  или  
любовные отношения;  он не революционер, если они могут остановить его руку.
     §14. С целью беспощадного разрушения революционер  может,  и даже часто должен,  
жить в обществе,  притворяясь  совсем не тем, что он  есть.  Революционеры  должны  
проникнуть  всюду,  во  все сле (?)  высшия и средние  <сословия>,  в  купеческую лавку,  в 
церковь,  в барский  дом,   в  мир  бюрократский,   военный,  в литературу, в третье отделение 
и даже в зимний дворец.
     §15. Все  это  поганое  общество  должно быть раздроблено на несколько категорий. 
Первая категория - неотлагаемо осужденных на смерть.  Да будет составлен товариществом 
список таких осужденных по   порядку   их   относительной   зловредности для успеха 
революционного дела, так  чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.



Итак, прежде всего, должны быть уничтожены люди, особенно  вредные  для 
революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может  
навести  наибольший  страх  на правительство и,  лишив его умных и энергических деятелей, 
потрясти его силу.
     §17. Вторая категория должна состоять именно из тех  людей, которым  даруют только  
временно жизнь,  дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
     §18. К третьей  категории принадлежит множество высокопоставленных  скотов  или  
личностей,  не  отличающихся  ни особенным  умом  и  энергиею,  но   пользующихся   по   
положению богатством,  связями,  влиянием и силою.  Надо их эксплуатировать всевозможными 
манерами и путями; опутать их, сбить их с толку, и, овладев,  по возможности,  их грязными 
тайнами, сделать их своими рабами.  Их власть,  влияние,  связи,  богатство и сила сделаются
таким  образом  неистощимой  сокровищницею  и сильною помощью для разных революционных 
предприятий.
     §19. Четвертая   категория состоит из государственных честолюбцев и  либералов   с  разными  
оттенками.  С  ними  можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за
ними,  а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до 
нельзя,  так чтоб  возврат  был  для  них невозможен, и их руками и мутить государство.
     §20. Пятая категория - доктринеры, конспираторы и революционеры в праздно-глаголющих 
кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед,  в  практичные головоломныя  
заявления,  результатом  которых  будет  бесследная гибель большинства и настоящая 
революционная выработка немногих.
§21. Шестая и важная категория  -  женщины,  которых  должно разделить на три главных 
разряда.
     Одне —  пустые,  обессмысленные и бездушные,  которыми можно пользоваться, как третьею и 
четвертою категориею мужчин.
     Другия — горячия,  преданныя,  способныя, но не наши, потому что не доработались  еще до 
настоящего безфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как 
мужчин пятой категории.
     Наконец, женщины  совсем наши,  то есть вполне посвященныя и принявшия всецело нашу 
программу.  Они нам  товарищи.  Мы  должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище 
наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.



Отношение товарищества к народу.
     §22. У товарищества ведь <нет> другой цели, кроме полнейшего 
освобождения  и счастья народа,  то есть чернорабочего люда.  Но, убежденные в 
том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно   только   путем   
всесокрушающей   народной  революции, товарищество всеми силами и  
средствами  будет  способствовать  к развитию и разобщению тех бед и тех зол,  
которые должны вывести, наконец,  народ  из  терпения  и  побудить  его   к   
поголовному
восстанию.
…
Спасительной для  народа  может  быть только   та   революция,   которая   
уничтожит   в  корне  всякую государственность  и  истребит  все   
государственные   традиции, порядки и классы в России.
§25. Поэтому,  сближаясь  с народом,  мы прежде всего должны соединиться с 
теми элементами народной жизни,  которые со времени основания   московской   
государственной   силы   не  переставали протестовать не на словах,  а на деле 
против всего, что прямо или косвенно   связано  с  государством:  против  
дворянства,  против чиновничества,  против попов,  против гилдейского  мира и  
против кулака  мироеда.  Соединимся  с  лихим  разбойничьим миром,  этим 
истинным и единственным революционером в России.
     §26. Сплотить этот мир в  одну  непобедимую,  всесокрушающую силу - вот вся 
наша организация, конспирация, задача.



Деятельность группы молодого экстремиста С. Г. 
Нечаева «Народная расправа» внесла в российское 
радикальное движение два новых момента: 
1. Безоговорочное подчинение членов группы 
приказам её руководства;
2. Новое понимание революционной этики 
(«нравственно
всё то, что способствует делу революции»).

«Народная расправа» получила известность 
методами деятельности: 
• применением шантажа, 
• сбором компромата на единомышленников (чтобы 

надёжнее привязать их к организации), 
• моральной беспринципностью,
• убийством члена группы И.И. Иванова, 

осмелившегося усомниться в правомерности 
распоряжений Нечаева.

Судебный процесс над «нечаевцами» вызвал бурную 
реакцию в обществе, потрясённом попытками 
некоторых революционеров возвести аморальность 
в ранг политических методов борьбы с 
правительством. 

Таким образом, уже на начальном этапе формирования народничество 
прошло сложный путь. На этом пути были и надежды на 

правительственные реформы, и попытки организовать свои силы и с 
помощью союзников создать единую оппозицию правительству, и 

призывы к немедленному революционному действию.

Вернувшись в Россию, в 1869 г., он 
основал "Народную расправу" - 

нелегальную революционно 
заговорщическую организацию, с 

целью свержения 
существовавшего социального 

строя и создания нового общества, 
основанного на началах 

принудительного равенства.



23-летний студент Иван Иванов высказался против идеи расклеивания 
листовок в Петровской академии, т.к. это могло поставить под удар обычных 
студентов. В соответствии с «катехизисом революционера», его приговорили к 
смерти. Дабы разделить ответственность, Нечаев привлёк к исполнению 
убийства ещё четырёх соратников.
21 ноября 1869 года убийцы заманили Иванова в грот парка сельхозакадемии, 
задушили и прострелили голову (лично Нечаев). После этого, труп был сброшен 
в Большой садовый пруд, где через несколько дней его обнаружили местные 
крестьяне.
Убийство было раскрыто, организация "Народной расправы" 
разгромлена. Самому Нечаеву удалось эмигрировать в Швейцарию, а 
прочие участники расправы были арестованы, осуждены на длительную 
каторгу и подвергнуты гражданской казни. 
В 1872 году он был выдан швейцарскими властями русскому 
правительству. 8 января 1873 года Московская судебная палата 
приговорила Нечаева к 20 годам каторги. К узнику было запрещено 
обращаться иначе, чем «заключенный № 5».
Через 10 лет он умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 
в возрасте 35 лет через год после убийства Александра II революционерами.
Нечаева увековечил Достоевский в романе «Бесы», сделав прототипом Петра 
Верховенского. 

Грот, в котором совершилось убийство, сохранился поныне.





ГЛАВА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В РОССИИ. 1860-1870-е гг.
К каким социально-экономическим и общественно-
политическим последствиям привели либеральные 
реформы 1860-1870-х гг.? 
лая I?
§19. Основные направления в народничестве 1870-
ых, начала 1880-ых гг.

Какой путь для переустройства общества 
предлагали народники?

1. Пропагандистское направление в идеологии 
народничества. 



1. Пропагандистское направление в идеологии 
народничества. 

Народничество как система взглядов и политическая практика окончательно 
оформилось на рубеже 1860-1870-х гг. 
Народники выступали против крепостничества и капиталистического 
развития
России.
Народничество было российским вариантом общемирового явления, 
получившего название «популизм». Считая себя социалистами, популисты 
пытались облегчить народным массам мучительный переход от 
традиционного общества к индустриальному. 
Термин «народники» относится к российским революционерам этого 
периода,
считавшим передовую интеллигенцию единственным защитником и 
идеологическим рупором народа.
В начале 1870-х гг. в народничестве определилось три главных идейных и 
тактических направления, представленные теориями П.Л. Лаврова, М.А. 
Бакунина 

Социализм – это экономическая и социальная концепция, которая 
направлена на защиту прав населения в отношении владения 
общественной собственностью и природными ресурсами 

(предполагает систему управления государством, в котором все 
граждане будут иметь равные возможности и ресурсы будут 

распределены согласно потребностям каждого члена общества).



Направления в идеологии 
народничества.

Пропагандис
тское

Бунтарское Заговорщиче
ское

Движущие силы
будущей 
революции
Представления 
об идеальном
общественном 
устройстве
Методы 
достижения цели



Пётр Лаврович Лавров 
(1823-1900) приобрёл 
популярность ещё в 1860-е гг. 
благодаря  своим публичным 
лекциям по философии.
Полковник артиллерии, 
преподававший в 
Артиллерийской академии, он 
познакомился с Н.Г. 
Чернышевским и перешёл на 
народнические позиции. В 1866 
г. после выстрела Д.В. Каракозова 
Лаврова выслали в Вятку.
Здесь он написал своё главное 
произведение «Исторические 
письма»:
1. Недовольство 
существующим режимом есть 
залог движения к прогрессу.
2. Прогресс общества зависит 
от наличия в нём «критически 
мыслящих личностей» и от 
степени их организационного 
единства. 



«Критически мыслящая личность» - это человек, всесторонне развитый, 
изучивший законы общественного развития, не только понявший 
несовершенство мира,
но и знающий, как его исправить. 

«Энергичные люди» должны были отправиться в народ, чтобы вернуть 
ему «долг интеллигенции».
По мнению Лаврова, этот «долг» состоял в том, что интеллигенция культурно и 
духовно развивалась за счёт народных масс, их труда. Теперь же 
необходимо было поднять эти массы до понимания смысла и необходимости 
революции. На это Лавров отводил 20 лет. Иными словами, Лавров призывал 
интеллигенцию к планомерной пропагандистской работе среди населения 
России.



2. «Бунтарское» направление.

Оппонентом П.Л. Лаврова выступил М.А. 
Бакунин. Михаил Александрович Бакунин 
(1814-1876) был членом кружка Н.В. 
Станкевича, играл заметную роль в 
революционных событиях 1848 г. во 
Франции, в Пруссии и Австрии, за что 
был приговорён в этих странах к 
смертной казни. Выданный России, 
Бакунин был сослан в Сибирь, откуда в 
1861 г. бежал за границу. Он сотрудничал с 
«Колоколом» А.И. Герцена, выступал против 
теории К. Маркса и созданного им I 
Интернационала. 
Бакунин пренебрежительно относился к 
политике, называя демократические 
свободы обманом народа, призывал к 
анархическому, безгосударствснному 
устройству будущего
общества.
Бакунин, возражая Лаврову, считал, что 
учить народ нечему, да и бесполезно - он 
не примет и не поймёт речи 
интеллигентов.



Враг простого народа, как и остальных граждан - 
государство, поскольку власть развращающе действует и на её 
носителей, и на тех, кто им подчиняется. 

Завоевание политических свобод выгодно только 
буржуазии. По мнению Бакунина, необходимо организовать 
борьбу за социальные свободы. 

Идеал общественного устройства крестьянина - сельская 
община, однако она задавлена помещиками и чиновниками, а 
крестьянство «заражено наивным монархизмом», т.е. искренне 
верит в «доброго царя».

Идеалом общественного устройства для Бакунина являлся 
федерализм - федерация самоуправляющихся сельских 
общин, рабочих артелей и прочих производственных 
ассоциаций на основе коллективной собственности на 
средства производства. Поэтому революционная 
молодёжь, полагал он, должна идти в народ не с 
проповедью социализма, а с целью поднять его на бунт. 
Следовало разрушить замкнутость общин, выявить и связать 
между собой их вожаков, вооружить народ. В ходе восстания 
Бакунин предлагал использовать
негативные общественные настроения.



3. Заговорщическое направление.

Пётр Никитич Ткачёв (1844-1885) 
родился в семье мелкопоместных 
дворян. Поступил на юридический 
факультет Петербургского университета, 
но в ходе студенческих волнений 1861 г. 
был арестован, заключён в 
Петропавловскую крепость, а затем 
выслан в имение матери на поруки.
Окончил университет экстерном. С 1862 
г. Ткачёв печатался в различных 
журналах. Его неоднократно 
арестовывали, в 1873 г. Ткачёв бежал 
из ссылки за границу. 
С 1875 г. издавал в Женеве журнал 
«Набат». Умер в Париже.
Ткачёв предлагал опираться не на 
активность народных масс, а 
исключительно на организацию 
революционной интеллигенции.



Поскольку режимом, по его мнению, были недовольны все слои населения 
(самодержавие «висит в воздухе»), то для успешного захвата власти будет 
достаточно усилий хорошо подготовленной партии социалистов-
заговорщиков. 

Главной задачей народников Ткачёв видел не работу в народе, а создание 
строго конспиративной организации, захват власти которой 
рассматривался им как первый этап революции. 
Второй этап - собственно социалистические преобразования - должен был 
начаться после свержения радикалами прежнего режима.

Общие идеи в народничестве:
1. Российские радикалы требовали ликвидации остатков 

крепостничества во всех сферах жизни революционным путём; 
2. Главной движущей силой переворота являлось крестьянство; 
3. Крестьянская революция должна была открыть путь к подлинно 

справедливому социалистическому обществу, предотвратив 
развитие в стране капитализма;

4. Фундаментом социалистического общества они считали 
деревенскую общину с её традициями совместного 
землепользования; 

5. Организующей силой крестьянской революции должна была 
выступить «революционная партия» — убеждённые и 
организованные народники из числа передовой интеллигенции.



4. «Хождение в народ».

Все идеологи народничества 1870-х гг. 
жили и работали в эмиграции. 
В России же деятельность 
революционеров в это десятилетие 
началась с образования
кружков молодёжи, в которых 
обсуждались проблемы крестьянства и 
способы вступления в контакт с ним.

Самым заметным был петербургский 
кружок чайковцев, которому удалось 
установить связи со студенческими 
кружками в других университетских 
городах страны.
Кружок назван в четь одного из его 
членов Н.В. Чайковского, совершенно 
случайно, т.к. Чайковский активного 
участие в деятельности кружка не 
принимал.



Деятельность.
На первом этапе «чайковцы» занимались самообразованием – чтение и обсуждение 
рефератов на экономические, социальные и политические темы. В 1871 г. было решено 
распространять книги прогрессивных писателей и журналистов (Чернышевский, 
Добролюбов, Лавров, Маркс, Дарвин, Лассаль и др.). Проект получил название «книжное 
дело». Это позволило установить связи с революционными кружками в Москве, Киеве, 
Харькове, Одессе, Казани и др. городах.
Призывы «Бакунина» и «Лаврова» идти в народ были услышаны и «чайковцами». Они 
начали с пропаганды среди рабочих. Рабочие воспрнимались «чайковцами», как будущий 
арсенал пропагандистов, который пойдет к крестьянам. Но рабочие не собирались 
становиться пропагандистами в деревне. Но важно то, что эта работа способствовала 
сближению интеллигенции с рабочими. Главным итогом этого процесса стало 
проникновение революционно-демократических идей в массы.
В результате в 1874 г. началось уникальное «хождение в народ», в котором приняли 
участие тысячи молодых народников. Они хотели проверить на практике теории 
Лаврова и Бакунина, а ещё больше - собственными глазами увидеть жизнь деревни.



Арест пропагандиста - Илья Ефимович Репин. 1880 – 
1889

Единой цели «хождение в народ» не имело: 
• кто-то шёл проповедовать крестьянам социалистические идеалы; 

• кто-то – поднимать их на бунт;
• кто-то хотел получить от селян уроки «справедливой жизни». 

Поэтому деятельность народников носила невнятный характер и не оказала 
на крестьян заметного влияния. Полиция выслеживала революционеров; в 37 

губерниях России арестовали более 2500 человек. 
В октябре 1877 г. начался крупнейший в истории страны политический процесс - 

процесс «193-х», на котором судили участников «хождения в народ». Суд 
приговорил 28 человек к каторге сроком от 3 до 10 лет, 32 - к тюремному 

заключению сроком до 3 лет, 39 человек - к ссылке. На процессе открылось, 
что за три года следствия 93 арестованных умерли от болезней или покончили 
жизнь самоубийством, 94 человека на самом процессе признали невиновными. 



5. Новая «Земля и воля» и её распад.
 

«Хождение в народ» потерпело неудачу, потому что революционеры не 
нашли общего языка с крестьянами, которым были чужды 

социалистические и антимонархические идеи. 
Учтя эти уроки, революционеры решили заменить «летучую 

пропаганду» планомерной, систематической работой в деревне. 
В 1876 г. была создана подпольная организация «Земля и воля». Её 
основной целью стало свержение самодержавия и установление 

республики. Главным методом действия землевольцы считали 
создание постоянных «поселений» в деревне для полноценного 
общения с крестьянами. Одновременно в «Земле и воле» была 
сформирована и «дезорганизаторская группа», призванная с 

помощью террора защищать подпольщиков и вносить смятение в 
ряды правительства.



Всё громче в организации звучали голоса о бесполезности работы с 
крестьянами, о необходимости бросить все силы на террористическую 

борьбу с правительством. Последним доводом в спорах между
пропагандистами и террористами стало покушение А.К. Соловьёва

на Александра II весной 1879 г. После этого вопрос о расколе «Земли и 
воли» был, по существу, решён.

Утром 2 (14) апреля 1879 года Александр II в одиночестве прогуливался по центру 
Петербурга. Император всё ещё верил: ему — «хозяину земли русской» — 

не нужна охрана.
Вслед за ним шёл невзрачный человек в форме чиновника. Подойдя 

на расстояние двенадцати шагов, незнакомец достал из кармана шинели 
револьвер и выстрелил царю в спину. Но даже с такого расстояния он 

промахнулся. А император бросился бежать.
На улице почти не было прохожих, и революционер начал преследовать 

Александра II. Преступнику удалось сделать ещё несколько выстрелов, прежде 
чем его остановил оказавшийся рядом жандармский офицер.

Стрелял Александр Соловьёв - бывший коллежский секретарь, член 
революционной организации «Земля и воля». 

Под влиянием социалистических идей Соловьёв бросил работу, демонстративно 
порвал с религией и с головой погрузился в революцию. Впрочем, действовал он 

самостоятельно, ничего не сказав своим друзьям-революционерам. Суд 
приговорил несостоявшегося убийцу к смертной казни.



Весной 1879 г. на съезде в Воронеже землевольцы разделили свою 
организацию на две - «Чёрный передел», продолживший 
пропагандистскую работу в деревне, и «Народную волю».

Народовольцы считали, что террор революционеров способен привести 
«верхи» в смятение, усилить протест в обществе, всколыхнуть 
народные массы и поднять их на восстание. После победы 

революции в России избранное Учредительное собрание должно 
определить форму управления страной. Народовольцы отошли от 

прежнего принципа невмешательства социалистов в политику и подняли 
знамя борьбы за насильственный захват власти.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

«ЧЕРНЫЙ 
ПЕРЕДЕЛ»

«НАРОДНАЯ 
ВОЛЯ»

Пропагандистская работа в 
деревне

Террор, насильственный 
захват власти.



Основными программными требованиями 
"Народной воли" были:

1) Постоянное народное представительство, т.е. 
парламентская демократическая республика.
2) Полная свобода слова, печати, собраний, ассоциаций, 
совести, избирательной агитации.
3) Всеобщее избирательное право без сословных и 
имущественных ограничений и выборности всех 
должностей снизу доверху.
4) Земля - крестьянам, фабрики и заводы - рабочим.
5) Национальное равенство и право наций на 
самоопределение.
6) Созыв Учредительного собрания.
7) Замена постоянной армии территориальной.

Эти же требования мы найдем позже и у эсеров, и у социал-демократов.



Едва образовавшись, «Народная воля» вынесла Александру II смертный 
приговор. Отныне вся её деятельность была направлена на достижение одной 
цели — убийство императора, которое народовольцы называли «справедливой 

казнью». 
Сигналом к победоносному восстанию должно было послужить убийство 

Александра II. Однако два покушения на императора на железной дороге ни к 
чему не привели. 

В ноябре 1879 года Александр II со свитой возвращался из Крыма после 
летнего отдыха. Как обычно, на двух составах: первый для свиты и второй — 
императорский. В один миг мощный взрыв сотряс поезд, находившийся всего 

в трёх верстах от Курского вокзала в Москве. 
Революционеры сделали подкоп под железнодорожные пути и установили там 

мощную мину с дистанционным взрывателем.
Императора спас случай. Из-за поломки паровоза составы императора и свиты 

поменялись местами: первым проехал царский поезд, а затем свитский. 
Заговорщики не знали этого и подорвали второй поезд, полагая, что Александр 

находится там.
Организаторами покушения были народовольцы Лев Гартман и Софья 
Перовская. Под именем супругов Сухоруковых они купили дом на окраине 

Москвы и устроили там подрывную лабораторию. Занимаясь якобы ремонтом 
дома, хозяева организовали подкоп под железнодорожные пути.

Революционеры смогли успешно скрыться от преследования спецслужб. А 
«домик Сухоруковых» вскоре после обыска полиции разгромила разъярённая 

толпа москвичей.



Ещё в сентябре 1879 года в Зимний дворец 
по поддельным документам устроился работать 
плотником народоволец Степан Халтурин.
Как и многие дворцовые служащие, он получил 
квартиру в резиденции императора. На протяжении 
нескольких месяцев Халтурин ежедневно приносил 
домой немного динамита и прятал под подушку, пока 
общий вес взрывчатки не достиг более тридцати 
килограммов.
В старой России было принято доверять людям, 
и служащих Зимнего не обыскивали. Происходил 
лишь внешний осмотр всех приходящих во дворец.
План народовольцев был таков: установить 
взрывчатку в квартире Халтурина и в момент выхода 
императора к обеду - а столовая Зимнего 
находилась как раз над комнатой революционера — 
подорвать динамит.

Между квартирой Халтурина и дворцовой столовой было караульное помещение, 
в котором постоянно находились гвардейцы. Это народовольцев не смутило. Они 
были готовы идти на любые жертвы.
Пятого (17) февраля 1880 года раздался мощный взрыв, караульное помещение 
оказалось полностью разрушено. Были ранены 56 солдат и унтер-офицеров лейб-
гвардии Финляндского полка, 11 человек погибли. В столовой только попадала 
мебель и треснули стекла. Царь по счастливой случайности не пострадал, он немного 
опоздал к обеду. Халтурин смог скрыться с места преступления - бежал в Одессу, где 
был схвачен в 1882 году во время убийства городского прокурора. Суд приговорил 
террориста к смертной казни.

В России и по сей день есть улицы, названные в честь Халтурина: в 
Ростове-на-Дону, Москве, Казани, в Кирове, в Омске, в Стерлитамаке, в 
Тюмени, в Уфе, в Геленджике, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Кемерово, в 

Кургане, в Курске, в Мурманске, в Новосибирске, в Перми, в Петродворце, в 
Рязани, в Саранске, в Саратове, в Спасске-Дальнем, в Судогде, в Твери, в 

Туле, в Ульяновске, в Хабаровске, в Чебоксарах, в Якутске.



Игнатий ГриневицкийНиколай Рысаков

Во главе нового плана встала Софья Перовская, а для исполнения назначили 
четырёх бомбистов: Гриневицкого, Михайлова, Емельянова и Рысакова.

Покушение должно было произойти после возвращения Александра II в Зимний 
дворец из Манежа. Но императорский кортеж - карета в сопровождении шести 

конных казаков - изменил маршрут: император решил заглянуть в гости к великой 
княжне Екатерине Михайловне.

Эта задержка хоть и сорвала первоначальный план убийства, но дала 
заговорщикам шанс быстро изменить порядок действий. 

Экипаж царя выехал с Инженерной улицы и повернул на Екатерининский канал, 
следуя к Зимнему дворцу. За каретой следили террористы, один из которых - 

Рысаков - в этот момент атаковал. Взрыв разрушил экипаж и ранил охрану, 
но император снова уцелел.

Полицмейстер Андриан Дворжицкий, сопровождавший царя, убеждал его 
немедленно покинуть место теракта. Но Александр II храбро ответил, что не 

может уйти, не поговорив с ранеными.
В этот момент к императору на расстояние всего нескольких шагов подошёл 

стоявший поблизости Игнатий Гриневицкий. Террорист бросил бомбу прямо 
под ноги Александра II. Взрыв тяжело ранил императора.



Истекающего кровью правителя России успели доставить в Зимний 
дворец, где он спустя несколько минут скончался. Великий Князь 
Александр Михайлович вспоминал: «… Вид его быль ужасен: его 
правая нога была оторвана, левая разбита, бесчисленные раны 

покрывали лицо и голову…». Вечером этого же дня в госпитале умер 
Гриневицкий.

За 26 лет царствования на Александра II было совершено 7 
покушений.

Для революционной деятельности нашлись немалые средства. Члены общества 
годами содержали подпольные ячейки, тратили до 50 тысяч рублей 

на организацию лишь одного теракта — гигантские деньги по тем временам. 
Организация выпускала 2 "газеты«, Вестник, Календарь, имела 10 подпольных 

типографий в России и одну - за границей.
Одним из числа радикалов оказался богатый черниговский помещик Дмитрий 

Лизогуб, который щедро финансировал деятельность «Народной воли».
Другие источники средств так и остались неизвестными. Хотя впоследствии 
бывший народоволец Лев Тихомиров осторожно намекал: следы золота 

для революции уходят в Лондон.



Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, или храм Спа́са на Крови́. Храм был 
возведён по указу императора Александра III в 1883-1907 годах по совместному 
проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), 
который впоследствии от строительства отошёл. Проект выполнен в «русском 

стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. 
Строительство длилось 24 года. 19 августа 1907 года собор был освящён.



Исполнительный комитет «Народной воли» 
обратился к взошедшему на престол 
Александру III с письмом, предлагая в обмен 
на проведение Зимним дворцом необходимых 
реформ прекратить террористическую 
деятельность. 
На это письмо власть ответила репрессиями, в 
ходе которых арестовали практически всё 
руководство «Народной воли». Различным 
наказаниям (смертная казнь, каторга, ссылка, 
отдача под надзор полиции) подвергли свыше 
5 тыс. человек — как собственно 
народовольцев, так и подозреваемых в связях 
с ними.

В трагедии на Екатерининском канале трудно 
найти одного виновного. Власть стремилась 
насильно сохранить в стране традиционную, 
отжившую систему, не обращая внимания на 
вызовы времени и требования оппозиции. 
Ответными действиями радикальной части 
общества были террор и серия политических 
убийств. 
Революционеры, надеявшиеся, в свою 
очередь, также насильно втянуть Россию в 
новую, «социалистическую» жизнь, не 
считались ни с готовностью общества следовать 
за ними, ни с отсутствием средств для построения 
новой жизни. Они не сумели просчитать степень 
приверженности широких масс России к 
традиционной форме правления, не осознали 
необходимости ведения долгой и кропотливой 
подготовительной работы в народе.









Труд в новом обществе, по мнению Нечаева, должен был стать обязательным под 
страхом смерти. 
Целью организации была также подготовка "народной мужицкой революции". 

О покушении в Зимнем.
https://tverdyi-znak.livejournal.com/3865585.html


