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Особенности промышленного 
переворота в России

Железная дорога Петербург- Царское Село

•  начался позднее, чем в экономически развитых европейских странах;
•  начался в условиях  господства крепостнической экономики, 
       что самым негативным образом сказалось на его темпах и географии;
•  сдерживался относительной замедленностью формирования 
       крупных предпринимательских капиталов;
•  не стал причиной быстрого роста новых классов- 
       промышленной буржуазии и промышленного пролетариата

ДАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЯСНЯЮТСЯ
СОХРАНЕНИЕМ КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ
 СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА



       Правление Александра II(1855-1881)

Основные направления
 внутренней политики

«ВЕЛИКИЕ 
РЕФОРМЫ»

60-70-х гг.XIX в.
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Предпосылки отмены 
крепостного права

•низкая 
производительность 
труда;

•прогрессирующее 
обезземеливание 
крестьян;

•увеличение работы 
на барщине;

•помещичья 
задолженность 
государству;

•вырос дефицит 
бюджета;

•крепостная система 
консервировала 
бедность .

•увеличилось число 
покушений 
недовольных 
крестьян на жизнь 
помещиков;

•произошёл рост 
крестьянских 
волнений;

•нарастание 
крестьянского 
недовольства, 
вселявшего страх 
перед угрозой новой 
«пугачёвщины».

•без отмены 
крепостного права 
оказалось 
невозможным 
укрепить и 
усовершенствовать 
государственную 
систему управления;

•без реформ 
невозможно 
преодолеть 
отсталость страны;

•активизировалась 
общественно-
политическая жизнь
(- консервативное
- либеральное
- радикальное 
течения)

•ущемлено 
национальное 
сознание, общество 
и часть правящих 
кругов пробудились к 
поиску путей 
преодоления 
отсталости;

•необходимость 
возвращения России 
статуса великой 
державы, 
потерянного в 
результате 
поражения в 
Крымской войне;

СоциальныеЭкономические Политические Духовные



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 РЕФОРМЫ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г

Основные принципы и условия отмены крепостного права были сформулированы в Манифесте «О 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей…» и Положениях. Манифест и «Положения» касались трех основных вопросов:

•крестьянин мог владеть 
движимым и недвижимым 
имуществом, заключать 
сделки, выступать как 
юридическое лицо;

•крестьянин освобождался 
от личной опеки помещика, 
мог без его разрешения 
вступать в брак, поступать 
на службу и в учебные 
заведения, менять место 
жительства, переходить в 
сословие мещан и купцов;

•правительство начало 
создавать органы местного 
самоуправления 
освобожденных крестьян.

• крестьяне освобождались с
 землей, т.е. с полевым 
наделом,
размер кот. в зависимости от
 региона России был разный;

• крестьяне получали землю не
 безвозмездно, а должны были 
ее выкупать у помещика;

• крестьяне в течение 9 лет не 
могли отказаться от своего
 земельного надела и покинуть
 сельскую общину;

• крестьяне, в пользовании кот.
 было больше земли, чем
 предусматривалось нормами
 реформы, должны были
 вернуть излишки помещику- 
«отрезки»

•получая землю, крестьяне 
были обязаны оплатить 
ее стоимость;

•выплата крестьянами 
помещику растянулась на 
20 лет. Она родила 
специфическое 
временнообязанное 
состояние крестьян, 
которые должны были 
платить оброк и 
выполнять некоторые 
повинности, до тех пор, 
пока полностью не 
выкупят свой надел, т.е. 
20% стоимости земли;

Личное освобождение Наделение землёй Выкупная сделка



Историческое значение
 отмены крепостного права

•начало ускоренной модернизации страны - переходу от 
аграрного к индустриальному обществу, подорвала 
основные устои как крепостнического, так и 
натурального укладов;

•«Великая реформа» дала свободу миллионам людей. 
Возможность и плодотворность мирных 
преобразований в России, совершающихся по 
инициативе власти;

•мощный импульс экономическому и социальному 
пpoгpeccy страны, открыла возможность для широкого 
развития рыночных отношений, привела к утверждению 
капиталистических отношений;

•освобождение крестьян изменило нравственный климат 
в стране, повлияло на развитие общественной мысли и 
культуры в целом;

•тяжесть выкупных платежей мешала процессу 
вхождения крестьянского хозяйства в рыночные 
отношения, приводила многих крестьян к обнищанию;

•сложилась отработочная система, напоминавшая 
барщину со всеми ее негативными последствиями и 
замедлявшая развитие как крестьянского, так и 
помещичьего хозяйства. Манифест об отмене крепостного права



Преобразования Александра II в сферах 
государственного управления и

 социального устройства: земская, судебная, 
городская, военная и образовательная реформы

• реформа 1861 г. получила 
название «великой»;

• Александр II- почетное 
звание «царя-
освободителя»;

• изменение правового 
положения столь большой 
группы населения, как 
крестьянство, не могло не 
затронуть всех сторон 
жизни России;

• освобождение крестьян 
должно было быть 
дополнено рядом других 
реформ.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА
1 ЯНВАРЯ 1864 Г.

• вводились бессословные выборные органы местного самоуправления – земства;
• земства избирались всеми сословиями на трехлетний срок и состояли из 
распорядительных органов (уездных и губернских земских собраний) и 
исполнительных (уездных и губернских земских управ);

• выборы в земские распорядительные органы - собрания гласных (депутатов) - 
проводились на основе имущественного ценза, по куриям. Первая курия -
землевладельческая. Вторая курия- городская. Третья курия- курия сельских 
крестьянских обществ.

• земства были лишены каких-либо политических функций, их деятельность 
ограничивалась решением местных вопросов. Они несли ответственность за 
народное образование, за народное здоровье, за своевременные поставки 
продовольствия, за качество дорог, за страхование, за ветеринарную помощь и 
многое другое;

• земствам было позволено вводить новые налоги, облагать население 
повинностями, образовывать земские капиталы.



Земское самоуправление

Председатель

Губернское 
Земское собрание

Председатель

Уездное земское
собрание

Председатель

Губернская 
Земская управа

Председатель

Уездная земская
управа

Выборы гласных(депутатов от земств)
1 раз в 3 года по избирательным куриям

Крупные и средние
 земельные 

собственники

Землевладельческ
ая Городская

Городские 
собственники

Крестьянская

Сельские
Крестьянские

общества



                      Судебная реформа 1864 г.
Вводиться бессословный характер судебной

деятельности, т. е. формальное равенство всех
сословий перед законом

Провозглашалась несменяемость судей и 
независимость их от административных властей

Вводилась гласность и состязательность
судопроизводства

Учреждалась адвокатура
(присяжные или частные поверенные)

Создавался институт присяжных заседателей для
рассмотрения сложных уголовных дел

Вводилась выборность некоторых
судебных органов(мировые судьи)

Упрощена система судопроизводства
и сокращено число судебных инстанций

Изменена система предварительного следствия.
теперь оно осуществлялось не полицией,
а судебными следователями, входившими

в состав окружных судов



Судебная система России
По реформе 1864 г.

Император

Сенат
Надзорные и контролирующие

функции
Съезд

Мировых судей

Мировой
суд

Избирается
Уездным
Земским

собранием

Судебная
 палата

Окружной 
суд

Назначается 
императором

Особые суды

Волостной для крестьян
для духовенства

для военных
для высших сановников



Военная реформа(1862-1874)
•уничтожены были военные поселения, 
отменены унизительные телесные наказания;

• страна была поделена на военные округа;

• качественно улучшен и обновлён офицерский 
корпус;

• создана система военного образования 
(созданы военные гимназии и юнкерские 
училища с двухгодичным сроком обучения. В 
них принимались лица всех сословий);

• осуществлено техническое перевооружение 
армии;

• в январе 1874 года была провозглашена 
всесословная воинская повинность. Все 
мужчины в возрасте 20 лет, без различия 
сословий, подлежали призыву в армию и на 
флот



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 Г.
•в 509 из 1130 городах вводилось выборное самоуправление - городские думы, избираемые на 
четыре года;

• городская дума (распорядительный орган) избирала свой постоянно действующий 
исполнительный орган - городскую управу, состоявшую из городского головы (так же 
избираемого на четыре года) и нескольких членов;

• городской голова был одновременно председателем и городской думы и городской управы;
• городские думы находились под контролем правительственных чиновников;
• право избирать и быть избранным в городскую думу имели право только жители, обладающие 
имущественным цензом;

• компетенция городского самоуправления была ограничена решением чисто хозяйственных 
вопросов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1863 Г.
• преподавание в университетах получило больше свободы, они стали доступны для 
вольнослушателей, как мужчин, так и женщин;

• в 1863 году был издан устав, согласно которому профессорская корпорация получила 
самоуправление. Студенты же не получили права влиять каким-либо образом на порядок в 
университете, что являлось поводом для частых «студенческих беспорядков»;

•14 июня 1864 г. Положение о начальных народных училищах: образованием народа совместно 
должны были заниматься государство, церковь и общество (земства и города);

• 19 ноября 1864 г. появился новый устав о гимназиях, который провозглашал равенство при 
поступлении всем сословиям. Но из-за высокой оплаты это было доступно только детям 
обеспеченных родителей;

• в 1869 г. были открыты высшие женские курсы университетского типа в Петербурге (высшие 
Бестужевские курсы).



Внешняя политика России в 60-90-е гг. XIXв.

Перед Россией в области международных отношений стояли сложные задачи:
1. Необходимость освободиться от статей Парижского мирного договора.
2. Ликвидировать «нейтрализацию» Черного моря.
3. Усилить защищенность своих южных границ.
4. Получить возможность оказывать более активную помощь балканским славянским народам в 
их борьбе против османских поработителей.

Во внешней политике России этого периода можно выделить следующие наиболее 
крупные проблемы:
1. Присоединение Средней Азии.
2. Участие в решении восточного вопроса.
3. Реальная помощь национально-освободительному движению народов Балканского 
полуострова.
4. Расширение взаимоотношений с США и странами Латинской Америки.



Присоединение Средней Азии

•Две причины побуждали самодержавие заняться присоединением этого региона:
1. Экономическая причина. Средняя со своей необъятной территорией и неразвитой промышленностью 
была первоклассным рынком сбыта и источником сырья для молодой русской промышленности. Туда 
сбывались текстильная продукция, металлические изделия и др. Из Средней Азии вывозили в основном 
хлопок.
2. Политическая причина. Была связана с борьбой против Англии, которая пыталась превратить Среднюю 
Азию в свою колонию.

•Ход присоединения:
В 1864 году войска под командованием генерал - майора М.Г.Черняева начали наступление на Ташкент, но 
первый поход закончился неудачей. Только в 1865 году русские войска овладели Ташкентом.
В 1867 году было образовано Туркестанское генерал - губернаторство, ставшее центром дальнейшего 
наступления на Среднюю Азию.
В 1868 году Кокандское ханство попало в зависимость от России.
В 1868 году войска под командованием К.П.Кауфмана овладели Самаркандом и Бухарой. Два крупнейших 
государства - Коканд и Бухара, сохраняя внутреннюю автономию, оказались в подчинении у России.
10 июня 1873 года  После взятия столицы Хивинского ханства с ханом был заключен договор, по которому 
он становился вассалом царя, отказался от самостоятельных внешних сношений с другими государствами. 
Хива подпадала под протекторат царской России. 

•Присоединение Средней Азии к России имело объективно прогрессивное значение. Оно состояло в 
следующем:
1. Было ликвидировано рабство.
2. Окончились бесконечные феодальные усобицы, разорение населения.
3. Средняя Азия втягивалась в сферу капиталистических отношений, что закладывало основы развития 
передового хозяйства и культуры.
4. Присоединение связало передовую русскую культуру с самобытной культурой народов Средней Азии.



ВОСТОЧНЫЙ КРИЗИС
• В 1870-х гг. Россия создает на Черном море военный флот, восстанавливает разрушенные 
крепости и приступает к решению восточного вопроса. В эти годы усиливается 
освободительное движение на Балканах, которое турки пытались подавить, действуя самыми 
жестокими мерами. Россия оказывала балканским народам поддержку;

• В апреле 1877 г., когда невозможность уладить дело миром стала очевидной, Россия объявила 
войну Османской империи. Эта война, стоившая России многих жертв, закончилась ее 
грандиозной победой. Захватив турецкую крепость Плевну, русские войска перешли Балканы и 
одержали победы в Южной Болгарии;

• В феврале 1878 г. в местечке Сан-Стефано был подписан договор, по которому Сербия, 
Черногория и Румыния получали полную независимость. Болгария становилась автономным 
княжеством, ее зависимость от Турции ограничивалась уплатой дани. Усиление России на 
Балканах и в ближневосточном регионе пугало западноевропейские державы. Они выразили 
протест против Сан-Стефанского договора и грозили России войной. В этих условиях русское 
правительство согласилось на созыв общеевропейского конгресса, который состоялся в 
Берлине летом 1878 г. Оказавшись в изоляции, русская делегация оказалась бессильной 
отстоять условия Сан-Стефанского договора; 

•1 июля 1878 г. был подписан Берлинский трактат. Болгарские земли к югу от Балканского 
хребта составили турецкую провинцию Восточная Румелия. Австро-Венгрия получила право 
оккупировать Боснию и Герцеговину. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс, Ардаган и 
Батум с их округами;

•Русско-турецкая война завершила национально-освободительную борьбу балканских народов. 
Победа русской армии была обусловлена популярностью этой войны в России. Русский народ 
и русская армия были решающей силой, обеспечившей победу над Турцией.



ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

•Во второй половине XIX в. дальневосточное направление во внешней политике России 
постепенно изменяло свой периферийный характер;

• Англо-французская диверсия на Камчатке во время Крымской войны, ослабление Китая 
и его превращение в страну, зависимую от англо-германо-французского капитала, 
быстрый рост морских и сухопутных сил Японии показали необходимость усиления 
российских экономических и военно-стратегических позиций на Дальнем Востоке.

•По Нерчинскому договору 1689г., земли по левому берегу Амура признавались за 
Россией, а от реки Уссури и до моря были неразграниченными. В 1858 г. в городе Айгуне 
главнокомандующим китайскими войсками И. Шанем и генерал- губернатором 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёвым был подписан договор, в котором признавалась 
реально сложившаяся граница.

• По Пекинскому договору (1860 г.) правый берег реки Уссури и далее на юг до моря 
признавался владением России. Договор был утверждён Богдыханом и подписан 
русским дипломатическим представителем Игнатьевым. Были составлены точные 
карты, определявшие границу, они были скреплены печатями, и обе стороны 
обменялись ими. 
ИТОГ:
По Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была 
закреплена территория по левому берегу реки Амур и весь Уссурийский край.



ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ РОССИИ.

 СОЗДАНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ.
• В мире складывался новый баланс политических и военных сил. К началу 80-х гг. в Европе наметилось 
резкое усиление Германии. Упрочились позиции Австро-Венгрии на Балканах;

•Избегая европейских конфликтов, Англия активизировала колониальные захваты; Англия фактически 
оказалась хозяйкой черноморских проливов. Английский ВМФ находился в Мраморном море. По итогам 
Берлинского конгресса Англия получила право на захват Кипра и имела сильное влияние на политику 
Турции. В мае 1879 г. английское правительство навязало Афганистану Гандомский договор, ставивший 
страну под английский протекторат ;

• В конце 1879 г. между Россией и Германией начались контакты по вопросу о нормализации отношений. 6 
июня 1881 г. был подписан австро-русско-германский договор под названием “Союза трех императоров”. 
Договор закреплял взаимные обязательства сторон сохранять нейтралитет в случае войны одной из них с 
четвертой страной. Договор устанавливал сотрудничество России и Австро-Венгрии на Балканах, а также 
предусматривал меры по предотвращению вступления турецких войск в Восточную Румелию и содействовал 
ее воссоединению с Болгарией;

• В 1887г. истекал срок “Союза трех императоров”. Обострение русско-австрийских противоречий на Балканах 
исключило его продление на новый срок. Это совпадало новым обострением франко-германских 
противоречий. Нависла реальная угроза войны. В июне 1887 г. в Берлине был подписан секретный русско-
германский договор, который вошел в историю под названием “Союза двух императоров” или “договора 
перестраховки”;

• В 1882г. заключение Тройственного союза между Австро-Венгрией, Германией и Италией. Вначале 90-х гг. 
наметились признаки сближения участников Тройственного союза с Англией. В этих условиях началось 
сближение России с Францией. 

•27 августа 1891г. в обстановке секретности был заключен русско-французский союз. Спустя год между 
Россией и Францией была подписана военная конвенция. Окончательное оформление русско-французского 
союза состоялось не сразу. Лишь в январе 1894г. договор был ратифицирован Александром III и приобрел 
обязательный характер- Франко-русский союз. (начало союза «Антанта»)



Революционные движения и кружки
1. «Земля и воля» (1861-1864)Н.Н.Обручев,

А.А.Слепцов, Н.И.Утин

2.Террорестическая группа «Ад»1863-1866)
                                Н.А. Ишутина, И.А.Худякова

      3.«Народная расправа»(1869-1871)С.Г.Нечаева

4. «Чайковцы»М.А. Натансон, Н.В.Чайковский

5.«Хождение в народ»(1873-1875)

6. «Черный передел»Г.В.Плеханов, Л.Г. Дейч



Рабочее движение и начало распространение марксизма

Стачки

1872 г.
Кренгольмская

мануфактура(Нарва)

1885г.
Никольская 
мануфактура

в Орехово- Зуево
(Морозовская стачка)

Марксистские кружки в России

Кружок Год, место Руководители Деятельность

Кружок 
Благоева

1883-1885
Петербург Д. Благоев

Изучение марксизма, пропаганда 
его

среди рабочих, газета «Рабочий»
Кружок Федо-

сеева
1888

Казань Н.Е.Федосеев Организация студ. волнений в 
Казанском университете.

Кружок Брус-
нева

1889-1892
Петербург М.И.Бруснев Пропаганда марксизма, создание 

рабочих кружков. Демонстрации


