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 Основные задачи внутренней политики Александра II

 Сохранить самодержави

 Создать условия для экономического развития и 
преодоления отсталости стран

 Сохранить привилегии дворянств

 Обновить социальное устройство страны в 
соответствии с изменениями в экономике


Добиться , укрепить 
внутреннее положение и восстановить 

международный престиж страны

социальной стабильности

Хронология Реформа Документ

Отмена крепостного 
права


Высшего образования


Земская


Школьная


Судебная


Городская


Военная


1861 год 

1863 год

1864 год

1864 год

1864 год

1870 год

1874 год

Манифест 19 февраля 1861 г. + «Положения 
о крестьянах, вышедших из и крепостной 

зависимости»

Университетский устав

«Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях»

«Положение о начальных народных 
училищах»


 «Устав гимназий и прогимназий»

«Новые судебные уставы»

«Городовое положение»

 Манифест и «Устав о воинской 
повинности»
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 Крестьянская реформа Александра II

Март 1859 г.

редакционных комиссий

при Главном комитете

Январь 1857 г.- создание Секретного 
комитета по крестьянскому делу

Ноябрь — декабрь 1857 г. - 
рекомендации дворянству создавать 
местные губернские комитеты для
подготовки проектов реформы

1858 – 1860 гг.

Разработка проектов

реформы в губернских

дворянских комитетах

Февраль 1858 г.

Главного комитета

по крестьянскому делу


Создание

28 января — 16 февраля 1861 г.

Обсуждение проекта в Государственном совете

19 февраля 1861 г. подписал 
 и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости»

Манифест об отмене крепостного 
права

Начало гласной подготовки

Манифест 19 февраля 1861г.

Новые права Сохранение ограничений

• Иметь движимое и недвижимое имущество


• Заключать сделки


• Защищать свои права в суде


• Менять место жительства


• Переходить в другое сословие (мещан или 
купцов)


• Поступать на службу и в учебные 
заведения


• Жениться, не спрашивая разрешения
помещика


• Создавать выборные органы местного
самоуправления

• Общинное землепользование и переделы 
земельных наделов


• Сословное неравноправие


• Обязанность платить подушную подать


• Круговая порука при выплате налогов и 
исполнении государственных повинностей


• Выполнение рекрутской повинности (до 1874 г. 
— закон о новой системе выполнения воинской 

повинности)


• Подверженность телесным наказаниям по 
приговорам волостных судов
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 Крестьянская реформа Александра II
Основные положения реформы

Крестьяне освобождались

с земельным наделом

1

Крестьяне освобождались с землёй, т. е. с 
полевым наделом, но “не просто так”


размер надела зависел от природных


и экономических условий региона России 
(чернозёмные, нечернозёмные, степные 
губернии) 


был разный и колебался от 3 до 12 
десятин.

Если надел был слишком большой,

помещик “отрезал” часть себе

2

Если дореформенный земельный 
крестьянский надел  
пореформенный, то излишек отходил 
помещику



так появлялись 

составляли 1/5 прежних крестьянских 
наделов -->

превышал

отрезки



 процесс обезземеливания 
крестьян.

Крестьянин должен был 

“выкупить” землю у государства, которое 

заплатило за нее помещику

3

20% суммы общей стоимости земли 
крестьянин должен был единовременно 
уплатить помещику. Пока он не выплатит эти 
деньги, крестьянин считался 

Остальные 80% помещику платило 
государство. Крестьяне становились 
должниками государства. 



Крестьяне должны были 

вернуть 

государству ссуду 

в форме 

ежегодных  


 

в течение 49 лет

временнообязанным и выполнял прежние 
повинности - барщину и оброк.



выкупных 

платежей

Земля принадлежала общине, совокупно

выплачивавшей выкупные платежи

4

Выделенная крестьянам земля принадлежала 
, в которой периодически 

осуществлялись переделы

наделов, что мешало развитию крестьянского 
хозяйства



Община совокупно 

выплачивала выкупные 

платежи, крестьянин 

не мог этого делать один. 

Если у него не хватало 

денег, общинники 

скидывались



Это называлось которая 
была выгодна гос-ву (стабильно получало 
платежи, несмотря на бедность крестьян и 
разорение)

общине

круговой порукой, 

Помещики и крестьяне

подписывали уставные грамоты

5

Взаимоотношения крестьян и 
помещиков регулировались 
« », в которых 
определялись размеры наделов и 
повинности.


Помещик подписывал грамоту не 
каждому в отдельности крестьянину, а 
общине.

Уставными грамотами

Учреждался институт

мировых посредников

6

Споры между крестьянской общиной и 
помещиком урегулировали 

Назначались Сенатом из числа местных 
дворян-землевладельцев на три года


Заключали уставные грамоты


мировые 
посредники (до 1874 г.)
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 Крестьянская реформа Александра II

 Земская реформа 1864 г. 

Значение крестьянской реформы

Реформа  крестьян, хотя в апреле 1861 г. —

восстания крестьян в селах Бездна и Кандеевка (подавлены армией)


(требовали раскрыть истинную волю царя, не могли поверить, что “освобождение” ляжет 
тяжелым бременем на самих крестьян и их потомков)

предотвратила массовые выступления

Уничтожила старый административный строй, основанный на крепостном праве и 
стала ТОЛЧКОМ для новых реформ

Реформа освободила более 30 млн крепостных крестьян, “расчистила дорогу” для 
становления буржуазных отношений





Породила противоречия и 
: крестьянское малоземелье и наличие крупного помещичьего землевладения, 

обременённость крестьян различными платежами и повинностями => не сняла аграрный вопрос

стала источником постоянных конфликтов между крестьянами и 
помещиками

1

2

3

4

ПРИЧИНЫ



Отмена крепостного права поколебала 
монополию дворянства на местное 
управление и поставила необходимость:

 привлечь к решению местных проблем 
все слои общества

 предоставить населению право решать 
вопросы местногохарактера

 частично возместить дворянству утрату 
прежней власти


ПРИНЦИПЫ



В основе реформы лежали 
следующие принципы

 отделение земств от 
административной власти

 всесословное выборное земское 
представительство

Основные положения

• В губерниях и уездах создавалась система всесословных,
выборных органов местного самоуправления — земств,
которые решали вопросы местного хозяйственного значения: 
строительство дорог, школ, больниц, обеспечение 
продовольствием, развитие местной промышленности и т. д.
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 Судебная реформа 1864 г. 

ПРИНЦИП
 Всесословност
 Гластност
 Состязательност
 Независимость судей от администраци
 Строгое разграничение компетенции судебных инстанци
 Несменяемость судей

 Земская реформа 1864 г. 
Органы

Распорядительные Исполнительные

Председатель

Губернское


земское собрание

Председатель

Губернская


земская управа

Председатель

Уездное


земское собрание

Уездный съезд

избирал от курий гласных


(депутатов, имеющих голос)

один раз в три года

прямые выборы прямые выборы многоступенчатые выборы

землевладельческая

уездные дворяне,

землевладельцы


(помещики)

городская

горожане-собственники


с капиталом не менее

60 тыс. руб.

крестьянская

сельские


крестьянские

общества

Председатель

Уездная


земская управа

•  Избирательное право получили только 
мужчины с 21 года.



• Губернатор контролировал земства и мог 
отменить любое их решение.



• Запрет земствам заниматься политическими 
вопросами и объединяться во всероссийском 
масштабе.



• Ввиду различных причин земских учреждений 
были лишены Архангельская, Астраханская, 
Оренбургская губернии, Белоруссия, Литва, 
Латвия, Эстония, Средняя Азия и Кавказ. 
Процесс введения земств растянулся до 1911 г.

•  Попытка создать новую систему местного 
управления, основанную на всесословном 
представительстве.



• Земские учреждения вскоре стали 
центрами либеральной оппозиции 
правительству.



• Земские учреждения сыграли роль в 
подъёме местного хозяйства и улучшении 
жизни деревни

Ограничения Значение
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 Судебная реформа 1864 г. 

 Реформа в области просвещения 1863-1864 гг. 

ВЫВОД

Ликвидирована  монополия государства в сфере начального 
образования. Начальные школы могли открывать общественные
организации и частные лица

Суд присяжных

заседателей

Выборность

мировых судей

Судебные следователи

для осуществления

предварительного


следствия

новые элементы

Структура судебной власти

Уездный съезд

Гражданские дела

Мировые суды

Мировой суд

Мелкие гражданские


дела

СЕНАТ

Высший судебный орган

Коронные суды                                                                    


Судебная палата

Политические


и государственные дела



Окружной суд

Крупные уголовные

и гражданские дела


Адвокатура

(присяжные

поверенные)

Значение реформы

• Являлась наиболее демократичной, радикальной и последовательной в ряду 
реформ 60–70х гг. XIX в.

• Проложила рельсы для развития в России правосудия, правосознания и 
правовой защищённости

1 1863 г. — университетский устав: расширение автономии университетов

 создание советов университетов, решавших все внутренние вопросы:

— избрание ректора и преподавателей;

— утверждение сметы расходов;

— присуждение учёных степеней;

— назначение стипендии студентам.


2 «Положение о начальных

народных училищах»


14 июля 1864 г.

Допускались различные типы школ:

• государственные

• церковно-приходские

• земские

• частные

• воскресные
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 Реформа в области просвещения 1863-1864 гг. 

 Цензурная реформа 1865 г. 

3 «Устав гимназий и прогимназий» 19 ноября 1864 г.

гимназии: 7 классов

классические — подготовка

к поступлению в университет

реальные — подготовка к 
поступлению в высшие технические
учебные заведения

женские - появились в 1862 г.

НО!

 Городская реформа 1870 г. 

 Финансовая реформа 1862–1866 гг. 

Создавались всесословные органы общественного самоуправления — городские 
думы и управы, которые ведали вопросами благоустройства, школ, медицины, 

благотворительности, развития местной торговли и промышленности, организации 
городских рынков, введения санитарных норм и установления противопожарных мер.

• 1860 г. — учреждение Государственного банка 

• 1862 г. — право распоряжаться всеми финансовыми средствами страны получил 
министр финансов, деятельность которого подлежала надзору со стороны 
государственного контролёра.

• 1862 г. — регулярное опубликование государственного бюджета в открытой 
прессе.

• 1864 г. — создание независимых от местной администрации контрольных палат в 
губерниях для проверки финансовой деятельности местных органов. Опубликование
итогов проверок

Отмена предварительной (т. е. на стадии после сдачи рукописи) цензуры для 
большинства книг и литературных журналов. Для них вводилась карательная 

цензура — применение различных санкций уже после публикации

Реформа характеризовалась половинчатостью: с одной стороны, произошло 
смягчение цензурных притеснений, появились новые периодические издания, с 
другой — сохранялась предварительная цензура для провинциальных изданий, 

а также церковная цензура
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 Военная реформа 1861-1874 гг. 

 Убийство Александра II

В результате террористического акта 
организации «Народная воля» погиб 

император Александр II. 

Террористы надеялись, что убийство царя 

вызовет революцию и приведёт к 
социальным преобразованиям.

Сооружение в Санкт-Пеетербурге Храма 
Спаса на Крови, архитектор - Альфред 

Парланд
 Храм был построен в память об 

императоре Александре II.

1 марта 1881 года

• Сокращение личного состава армии на 40%.


• Создание военных округов (во главе с главнокомандующими, они же — генерал-

губернаторы) в целях совершенствования военного управления.


• Расширение сети военно-учебных заведений для подготовки офицеров: 1863–

1864 гг. — учреждение юнкерских училищ, военных гимназий, академий.


• Введение новых воинских уставов.


• Осуществление перевооружения армии (нарезное скорострельное оружие, 

артиллерия, паровой флот).


• Отмена рекрутской системы комплектования армии


•  которая 

распространялась на всё мужское население, достигшее 20-летнего возраста (с 

1888 г. — 21 года)

 Срок службы составлял 6 лет в сухопутных войсках и 7 лет — на флоте

 Существовала гибкая система льгот, отсрочек, а также освобождения от 

воинской службы

 1 января 1874 г. — введение всеобщей воинской повинности,


