
Лекция 11. Великие реформы 
Александра II

1.Отмена крепостного права.
2.Либеральные реформы 1860 – 1870-

х годов.
3.Общественное движение 

     (после декабристов).



1. Отмена крепостного права
                      Предпосылки:

1. Экономические: промышленное 
развитие тормозилось нехваткой 
рабочей силы, слабым применением 
техники, сельского хозяйства – низкой 
производуктивностью помещичьего 
хозяйства, узостью внутреннего рынка. 

1800 г. – Россия и Англия производили по 10 
млн. пудов чугуна; 1850 г. – соответственно: 
16 млн. и 140 млн. пудов.



2. Социальные: уклонение крестьян от 
выполнения повинностей, бегство от 
помещиков, рост аграрных бунтов 
(первая четв. XIX в. – по 26 в год, вторая четв. 
– по 43, 1851-1860 гг. – по 101, в 1857 г. – 192, 
1858 г. – 528, 1859 г. –  938).

 Помещикам мерещилась «вторая 
пугачевщина».

Кризис помещичьего хозяйства: к 
середине XIX в. 39,5% помещиков были 
малопоместными (менее 20 душ), 66% 
помещичьих крестьян (свыше 7 млн.
душ) заложены в банках



3. Общественные – осознание частью 
чиновников необходимости отмены 
крепостничества: записка царю К.Д.
Кавелина, проект Ю.Ф.Самарина.

4. Внешнеполитические – поражение 
России в Крымской войне 1853-1856 гг. 
выявило экономическое и военно-
техническое отставание от развитых 
стран, привело к падению 
международного авторитета.  



Александр II
      (1855-1881)

«…лучше крепостное 
право отменить 
сверху, нежели 
дожидаться того 
времени, когда оно 
само собой начнет 
отменяться «снизу». 



Секретный (главный) 
комитет 1857 г.

Редакционные комиссии
1859 г. (Я.И.Ростовцев, 

Н.А.Милютин).
Ожесточенные споры в 

Гос. Совете.
19.02.1861 г. Александр 

II подписал Манифест 
и Положения об 
освобождении 
крестьян.



Основные положения крестьянской 
реформы 1861 г.

• 22 млн. помещичьих крестьян получали 
личную свободу и общегражданские 
права: владение имуществом, вступать 
в брак, поступать в учебные заведения, 
переходить в другие сословия и т.п.

Сохранялось сословное неравенство 
крестьян (подушная подать, рекрутская 
повинность, телесные наказания);



• На основе общины создавалось 
крестьянское самоуправление: 
сельский сход выбирал на 3 года 
старосту, волостной – старшину);

• Размер крестьянского надела 
устанавливался в зависимости от 
региона (черноземная, нечерноземная, 
степная полоса) – от 1до 12 дес.

Если наделы выходили за границу 
установленной нормы, они изменялись 
в пользу помещиков или крестьян 
(«отрезки»).



В результате наделы крестьян 
сократились (в среднем по стране) на 
20%. Средний надел бывших 
помещичьих крестьян составил 3,4 дес. 
на душу (для нормального ведения 
хозяйства необходимо было 6-8 дес.). 

4 млн. дворовых и малоземельных 
крестьян освобождались без земли (и 
выкупа).



• Размер выкупа зависел от величины 
денежного оброка и приравнивался к 
капиталу, который в банке должен был 
приносить доход в размере 6% годовых.

Например, при оброке в 10 руб. величина 
выкупа определялась так: 10 руб. – 6%

                                                х руб. – 100%
       х = 10 х 100: 6 = 166 руб.66 коп.
20% крестьяне выплачивали 

самостоятельно, 80% государство 
давало в кредит на 49 лет под 6% 
годовых.



При рыночной стоимости в 648 млн. руб. 
крестьяне обязывались выплатить 867 
млн., реально заплатили в 1862-1907 гг. 
1,5 млн. руб. (и еще 544 млн. оброка).

• Механизм реализации (постепенность): 
до выплаты 20% стоимости надела 
крестьяне считались 
временнообязанными и обязывались 
нести повинности в пользу помещика.

К 1883 г. временнообязанными 
оставались 15% бывших помещичьих 
крестьян.



• Собственником выкупленной земли 
становилась община, в которой 
сохранялась коллективная 
ответственность за уплату налогов, 
периодические переделы участков.

2 млн. удельных крестьян (900 тыс. душ) 
сохранили свои наделы – по 4,9 дес.

19 млн. государственных крестьян (9,6 
млн. душ) – в среднем по 5,7 дес.



  Значение крестьянской реформы 1861г. 
Носила компромиссный (половинчатый) 

вариант: стремилась учесть интересы 
как помещиков (в большей степени), так 
и крестьян.

 После локального всплеска аграрных 
волнений («баре скрыли настоящую 
волю»), в деревне ослабла (на некоторое 
время) острота социальных 
конфликтов: в 1861 г. было 1859  бунтов, в 
1862 – 844, в 1863 г. – 509, 1864 г. – 156, 
1870 г – 56. 



Дан толчок к развитию капитализма на 
селе, экономическому подъему.

Сохранялись феодальные пережитки –   
помещичье землевладение, высокие 
платежи и повинности, сословное 
неравенство, малоземелье крестьян, 
которые несли в себе источники новых 
противоречий и конфликтов.



2. Либеральные реформы 
1860 – 1870-х годов

Земская реформа (1864). В уездах и 
губерниях создавались всесословные 
выборные органы местного 
самоуправления (земства).

Выборы по группам избирателей: крупные 
землевладельцы, городские 
собственники, крестьяне.

Земские собрания (1 раз в год) и управы 
(на постоянной основе).



Деятельность ограничивалась местными 
хозяйственными и культурными 
нуждами: благоустройство, торговля и 
промышленность, ветслужба, 
страхование, содержание школ и 
больниц, приютов и т.д. 

Преобладание дворян: в уездных 
собраниях – 40%, в губернских – 70% (в 
управах – 55% и 90%).

Вводились постепенно лишь в 34 
центральных губерниях, 
контролировались губернаторами. 



Городская реформа (1870). Выборы на 
всесословной основе по трем куриям: 
крупные, средние и мелкие налого-
платильщики. Избирательные права 
лишь у 2-10% горожан (высокий 
имущественный ценз).

Гласные Городской думы избирали 
городского голову и членов управы 
(преобладали дворяне и купечество – по 
45%).

Вопросы благоустройства, торговли, 
образования, здравоохранения и т.д.

 



Судебная реформа (1864): вводился 
всесословный, равный и независимый 
от администрации суд, несменяемость 
судей, состязательность и гласность 
судопроизводства.

Учреждался институт присяжных  
поверенных – адвокатов (защищали 
обвиняемых) и заседателей (выносили 
вердикт о виновности или 
невиновности). На судебные заседания 
допускались публика и пресса.



Для разбора гражданских исков до 500 
руб. и мелких правонарушений 
создавался мировой суд (избирался 
земствами) с упрощенным 
делопроизводством.

Судебные инстанции: окружной суд, 
съезды мировых судей, судебная 
палата, Сенат.

Сохранялись особые суды для крестьян 
(волостной), духовенства, военных, 
высших сановников.



Реформы в области образования и 
печати (1863-1865). Создаются земские 
школы, женские гимназии и Высшие 
женские курсы.

Гимназии делятся на классические 
(гуманитарный профиль) и реальные 
(математика и естественные науки).

Расширилась автономия университетов.
Временные правила о печати (1865) 

отменяли предварительную цензуру, 
вводили карательную цензуру (после 
выхода публикаций). 



Военная реформа    
        (1861-1874)

Д.А.Милютин
Военный министр 

(1861-1881),граф 
(1878), генерал-
фельмаршал 
(1898). 



Срок службы сокращен до 15 лет, 
отменены телесные наказания, введено 
обучение солдат грамоте (1861).

Созданы военные гимназии, юнкерские 
училища и академии (1863-1864), 
военные округа (1864).

Введена всеобщая воинская повинность 
(1874): срок службы с 20 лет, в армии – 
6 лет, на флоте – 7 лет.

Ограничение: единственный сын или 
кормилец, если служит (или служил) 
старший брат.



С начальным образованием служили 4 
года, средним (гимназия) – 1,5 года, 
высшим – 0,5 года.

Перевооружение армии (замена гладко-
ствольного оружия нарезным), 
строительство паровых судов.

Реформой достигнуто сокращение армии 
в мирное время, повышение 
боеспособности и оперативности в 
управлении.



Значение: Либеральные реформы 
1860-1870-х гг. продвинули Россию по 
пути буржуазной модернизации. 
Однако они носили половинчатый 
характер (сохранялись самодержавие и 
сословное неравенство), проводились 
непоследовательно (с 1866 г. их темп 
замедлился, усилился консерватизм).

Главное было в неуклонном следовании 
курсу реформ, их последовательной 
корректировке. 



3. Общественное движение 
(после декабристов).

Отражение пессимизма конца 1820-1830-
х гг. явились «Философические письма» 
(1836) П.Я.Чаадаева –  самые мрачные 
мысли на прошлое, настоящее и 
будущее России, невозможность её 
реформирования.

Разные суждения и оценки: властями 
автор объявлен «сумашедшим» (с 
установлением медико-полицейского 
контроля).



Общественное движение 
1830-1850-х гг.

1. Консервативное (самодержавно-
охранительное) направление: 

Консерватизм (лат. – сохранять) – 
политическая доктрина, ориентированная 
на защиту традиционных ценностей и 
устоев общественной жизни.

Идейная основа – теория «официальной 
народности» С.С.Уварова 
(«православие, самодержавие, 
народность»).

 



Идеи о единении, добровольном союзе 
царя и народа, об «особом» 
историческом пути России.

Вывод об отсутствии противоречий в 
России, о невозможности и ненужности 
коренных социальных изменений.

«Прошедшее России удивительно, её 
настоящее более чем великолепно, что же 
касается её будущего, –  оно выше всего, 
что только может представить себе самое 
пылкое воображение» (А.Х.Бенкендорф).



Теория «официально народности» 
пропагандировалась прессой, широко 
внедрялась в систему образования.

Журналисты Ф.В.Булгарин, Н.И.Греч 
(издатель газеты «Северная пчела»), 
историк, профессор Московского 
университета М.Н.Погодин (издавал 
журнал «Москвитянин»), философ С.П.
Шевырев.



2. Либеральное направление.
 Либерализм (лат. – свободный) – 

политическое и идеологическое учение, 
отстаивающее свободу 
предпринимательства, парламентаризм, 
демократические права и свободу личности.

2 течения: славянофильство и 
западничество. Сходство во взглядах: 
а) необходимость отмены крепостного 
права, проведения реформ суда и 
управления; 



Б) инициатором реформ должно 
выступить и проводить верховная 
власть.

     Основные идеи славянофилов: 
• Признание у России особого (отличного 

от Запада) исторического пути – 
Отрицательное отношение к реформам 

Петра I, свернувшего страну с 
«истинного» пути;

• Необходимо сохранять и укреплять



духовные устои (православие) и 
патриархальные традиции (общину).

• Необходимо вернуться на «исконный» 
путь развития России – возродить 
Земские соборы («Сила власти – царю, 
сила мнения – народу»).

Московские публицисты и писатели К.С. и 
И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 
Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.
Самарин.



         Основные идеи западников:
• Признание общности исторического 

судьбы России и Запада – благодаря 
Петру I Россия двинулась по 
европейскому пути, но заметно отстаёт;

• Необходимы буржуазные реформы – 
отмена крепостного права и создание 
конституционной монархии.

• Московские профессора Т.Н.Грановский и С.
М.Соловьев, К.Д.Кавелин, Ф.И.Буслаев,

Петербургские литераторы П.А.Анненков, Н.И.
Панаев, И.С.Тургенев, М.А.Гончаров.



3. Радикальное (революционно-
демократическое) направление: 
выступали за общественные перемены 
революционным путем.

Кружок М.В.Петрашевского (1845-1849) – 
приобщение к идем социализма.

Социализм – учение о создании справедливого 
общества, основанного на принципах 
справедливости, равенства и свободы.

А.И.Герцен и Н.П.Огарев издавали в 
Лондоне альманах «Полярная звезда» 
(1855) и газету «Колокол» (1857-1867).



А.И.Герцен заложил 
основы «русского 
(крестьянского) 
социализма» – 
минуя капитализм 
Россия сможет 
перейти к 
социализму через 
крестьянскую 
общину (социальная 
опора 
демократизации – 
крестьянство). 



Общественное движение 
1860 – 1890-х гг.

Реформы 1860-1870-х гг. способствовали 
усилению идейной борьбы.

Консерваторы (большинство дворян и 
чиновников, духовенство) выступали за 
свертывание либеральных реформ. 

М.Н.Катков (публицист и издатель), Д.А.
Толстой (министр народного просвещения – 
1866-1880), внутренних дел –  1882-1889), К.
П.Победоносцев (правовед, обер-прокурор 
Синода – 1880-1905). 



          М.Н.Катков     К.П.Победоносцев



Либералы стремились «подтолкнуть» 
(через печать и подачу ходатайств) 
самодержавную власть к 
конституционным реформам.

Ученые, публицисты, земские деятели –  
славянофилы (В.А.Черкасский, А.И.
Кошелев, Ю.А.Самарин) и западники (К.
Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин, П.В.
Долгорукий).

Отсутствие единства действий и 
организаций.



Среди радикалов 
выделяются рев. 
разночинцы 
(выходцы из мелких 
чиновников, мещан 
и купцов).

Идеи общинного 
социализма А.И.
Герцена развивал

Н.Г.Чернышевский
(редактор журнала 

«Современник»; в 
1862 г. сослан)



Народничество – идеология и движение 
радикальной разночинной 
интеллигенции, основанные на идеях 
общинного социализма – возможности 
построения справедливого общества 
(социализма) через крестьянскую 
общину.

По путям достижения социализма в 
народничестве оформились три 
течения:



1. Бунтарское 
(анархистское)

    М.А.Бакунин: 
Крестьянин – по 

природе бунтарь, 
необходимо 
объединить 
отдельные бунты в 
революцию.

Государство 
подлежит 
уничтожению.



2. Пропагандистское
       
       П.Л.Лавров:
Народ к революции не 

готов, необходимо 
прививать в нём 
(пропагандировать)  
революционные и 
социалистические 
идеи.



3. Заговорщическое 
(террористическое)

         П.Н.Ткачев:
Необходимо создание 

тайной профес-
сиональной рев. 
организации, 
которая осуществит 
захват власти и 
вовлечет народ в 
социализм.

Террор как средство 
борьбы.



«Хождение в народ» (1874-1875) 
оканчивается провалом.

Единая организация «Земля и воля» 
(1876-1879) распадается в 1879 г.на две 
части: «Черный передел» – 
пропагандистские позиции (Г.В.
Плеханов, Л.Г.Дейч, В.И.Засулич).

«Народная воля» –  ставка на заговор и 
террор (А.Д.Михайлов, С.Л.Перовская, 
А.И.Желябов, В.Н.Фигнер).



«Народная воля» устроила «охоту» на 
Александра II (всего 8 покушений).

1 марта 1881 г. в Петербурге «царь-
освободитель» был убит.

Вопреки ожиданиям революционеров, это 
не привело к революции, а, напротив, 
всколыхнуло монархические чувства 
(«дворяне убили царя за то, что 
освободил крестьян».

«Народная воля» была разгромлена, её 
лидеры казнены, «Черный передел» 
распался. Кризис народничества.



В 1880-е г. в Россию приникает марксизм 
(рабочий социализм).

Марксизм – созданное К.Марксом и Ф.
Энгельсом идейно-политическое 
учение, обосновывавшее 
революционное преобразование 
капитализма (через диктатуру 
пролетариата) в коммунистическое 
бесклассовое общество. 



Бывшие народники Г.В.Плеханов, В.И.
Засулич, Л.Г.Дейч, В.Н.Игнатов   
основали в 1883 г. в Женеве группу 
«Освобождение труда» –  переводы и 
пропаганда трудов Маркса и Энгельса. 

Первые в России марксистские России: Д.
И.Благоева, П.В.Точисского, М.И.
Бруснева, Н.Е.Федосеева (1885-1892; 
Петербург и Казань)

«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса» (1895-1897): В.И.Ульянов 
(Ленин), Ю.О.Цедербаум (Л.Мартов).


