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Необходимость реформ.
По окончании Крымской войны обнаружились многие внутренние недостатки Российского государства. Нужны 

были перемены, и страна с нетерпением ожидала их. Тогда император произнес слова, ставшие на долгое 
время лозунгом России: "Да утверждается и совершенствуется ею внутреннее благоустройство; правда и 

милость да царствует в судах ею; да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой 
полезной деятельности..."

На первом месте, конечно же, была идея освобождения крепостных. В своей речи перед представителями 
московского дворянства Александр II сказал: «лучше отменить его сверху, чем ждать, когда оно само будет 

отменено снизу». Другого выхода не было, так как крестьяне с каждым годом все сильнее выражали 
недовольство существующей системой. Расширялась барщинская форма эксплуатации крестьянина, что и 

вызывало кризисные ситуации. В первую очередь начала снижаться производительность труда крепостных, так 
как помещики хотели производить больше продукции и этим подрывали силы крестьянского хозяйства. 

Наиболее дальновидные помещики осознавали, что подневольный труд намного уступает по 
производительности наемному (Например, об этом писал крупный помещик А.И.Кошелев в своей статье «Охота 

пуще неволи» в 1847 году). Но наем работников требовал немалых затрат от помещика в то время, когда 
крепостной труд был даровым. Многие помещики пытались вводить новые системы ведения хозяйства, 

применять новейшую технику, закупать улучшенные сорта породистый скот и т.д. К сожалению, такие меры 
приводили их к разорению и, соответственно, к усилению эксплуатации крестьян. Росли задолженности 

помещичьих имений перед кредитными учреждениями. Дальнейшее развитие хозяйства на крепостной системе 
было невозможным. К тому же оно, просуществовав в России значительно дольше, чем в европейских странах 

приняло очень жесткие формы.



Отмена крепостного права.
3 января 1857 года был принят первый значимый шаг, послуживший началом реформирования: создание Секретного 

комитета под непосредственным ведением и председательством самого императора. В него вошли: князь Орлов, граф 
Ланской, граф Блудов, министр финансов Брок, граф В.Ф. Адлерберг, князь В.А. Долгоруков, министр государственных 
имуществ М.Н. Муравьев, князь П.П. Гагарин, барон М.А. Корф и Я.И. Ростовцев. Цель комитета была обозначена как 

«обсуждение мер по устройству быта помещичьих крестьян». Таким образом, правительство пыталось добиться от 
дворянства инициативы в решении этого вопроса. Слово «освобождение» еще не произносилось. Но комитет действовал 

очень вяло. Более четкие действия начали осуществляться позднее.
В феврале 1858 года. Секретный комитет был переименован в «Главный комитет о помещичьих крестьянах, выходящих их 

крепостной зависимости», а еще спустя год (4 марта 1859 года) при комитете были учреждены Редакционные комиссии, 
которые занимались рассмотрением материалов, подготовленных губернскими комитетами и составлением проекта закона 
об освобождении крестьян. Здесь сложилось два мнения: большинство помещиков предлагало освободить крестьян совсем 
без земли или с маленькими наделами, либеральное же меньшинство предлагало освободить с землей на выкуп. Поначалу 
Александр II разделял точку зрения большинства, но затем пришел к выводу о необходимости выделения крестьянам земли. 
Обычно такое решение историки связывают с усилением крестьянского движения: Царь боялся повторения «пугачевщины». 

Но не менее важную роль здесь сыграло наличие в правительстве влиятельной группировки, получившей название 
«либеральной бюракротии».



Земская реформа.
После крестьянского «Положения» в ряду административных реформ одно из важнейших мест 
занимает, без всякого сомнения, «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», 
которое было издано 1 января 1864 года.
Согласно положению вводились бессословные выборные органы местного самоуправления – 
земства. Они 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) состояла из владельцев земли 
от 200 до 800 десятин или недвижимости, стоимостью от 15 000 рублей. 
Вторая курия (городская) объединяла собственников городских промышленных 
и торговых заведений с годовым оборотом не менее 6 000 рублей и владельцев 
недвижимости не менее чем на 2 000 рублей. Выборы же по третьей курии 
(сельских крестьянских обществ) были многостепенными. Земские собрания
 избирали исполнительные органы – земские управы – в составе председателя
 и нескольких членов. 
Земства были лишены каких-либо политических функций, их деятельность ограничивалась, в 
основном, 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.
Все это требовало больших средств, поэтому земствам было позволено вводить новые налоги, 
облагать население повинностями, образовывать земские капиталы. При своем полном развитии 
земская деятельность должна была охватить все стороны местной жизни. Новые формы местного 
самоуправления не только сделали его всесословным, но и расширили круг его полномочий. 
Самоуправление получило столь широкое распространение, что многими было понято, как переход 
к представительному образу правления, поэтому со стороны правительства вскоре стало заметно 
стремление удержать деятельность земств на местном уровне, и не позволять общаться между 
собой земским корпорациям.



Городская реформа ( в продолжение земской ). 
16 июня 1870 года было издано "Городовое положение", по которому 
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 (преимущественно владельцы 
домов, торгово-промышленных заведений, банков). В первое избирательное 
собрание входили крупные налогоплательщики, вносившие треть городских 
налогов, во вторую – более мелкие, уплачивающие другую треть налогов, 
в третью – все остальные. В наиболее крупных городах число гласных 
(избранных) составляло в среднем 5,6% жителей. Таким образом, основная
 масса городского населения была устранена от участия в городском 
самоуправлении. 
Компетенция городского самоуправления была ограничена решением 
чисто хозяйственных вопросов (благоустройство городов, устройство больниц, 
школ, попечение о развитии торговли, противопожарные меры, городское налогообложение).



Военная реформа.
Военное управление подверглось также преобразованиям. Уже в начале царствования уничтожены 
были военные поселения. Были отменены унизительные телесные наказания.
Обращено было особое внимание на поднятие уровня общего образования офицеров армии 
посредством реформ военных учебных заведений. Были созданы военные гимназии и юнкерские 
училища с двухгодичным сроком обучения. В них принимались лица всех сословий.
В январе 1874 года была провозглашена всесословная воинская повинность. В Высочайшем 
манифесте по этому поводу говорилось: «Защита престола и Отечества есть священная 
обязанность каждого русского подданного….». По новому закону, призываются все молодые люди, 
достигшие 21 года, но правительство каждый год определяет необходимое число новобранцев, и по 
жребию берет из призывников только это число (обычно на службу призывалось не более 20-25% 
призывников). Призыву не подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в 
семье, а также, если старший брат призывника отбывает или отбыл службу. Взятые на службу 
числятся в ней: в сухопутных войсках 15 лет: 6 лет в строю и 9 лет в запасе, во флоте - 7 лет 
действительной службы и 3 года в запасе. Для получивших начальное образование срок 
действительной службы сокращается до 4-х лет, окончивших городскую школу - до 3-х лет, гимназию 
- до полутора лет, а имевших высшее образование - до полугода. 
Таким образом, результатом реформы стало создание небольшой армии мирного времени со 
значительным обученным резервом на случай войны.
Подверглась коренным изменениям система военного управления, чтобы усилить 
управление по местам расположения войск. Результатом этого пересмотра явилось 
утвержденное 6 августа 1864 г. «Положение о военно-окружных управлениях». 
На основании этого «Положения» устроено первоначально девять военных округов,
 а затем (6 августа 1865 г.) еще четыре. В каждом округе поставлен, назначаемый по 
непосредственному высочайшему усмотрению, главный начальник, носящий название 
командующего войсками военного округа. Эта должность может быть возложена и 
на местного генерал-губернатора. В некоторых округах назначается еще помощник 
командующего войсками.
К концу XIX века численность русской армии составляла (на 130 миллионов населения): офицеров, 
врачей и чиновников – 47 тысяч, нижних чинов – 1 миллион 100 тысяч. 
Затем эти цифры сокращались и достигли 742 000 человек, 
причем военный потенциал сохранялся.



Финансовые реформы.
Осуществление реформы 1861 г. На основе выкупной операции требовало огромных кредитов. 
В кредитах остро нуждались промышленность и транспорт. Государственный бюджет страны 
испытывал хронический дефицит. В 1861 г. Он составил огромную сумму 82,6 млн. руб. 
вместо изначально заложенных в смету 21,3 млн. руб. Покрытие дефицита осуществлялось при 
помощи иностранных займов, выпуска дополнительных казначейских билетов и т.п., что 
приводило колебаниям курса рубля .
Для проведения выкупной операции при отсутствии денег в казне правительство прибегло к 
выплатам выкупных сумм процентными бумагами по типу государственного займа. Порядок 
погашения этих бумаг предусматривал ограничение передачи их из рук в руки и 
установления 49-летнего срока погашения. Подобные меры приводили к росту внутреннего 
долга и вызывали недовольство дворян – помещиков. Перед правительством остро встала 
задача преобразований в системе финансов.
Через год после провозглашения крестьянской реформы, правительство приступило к 
реформе финансов. Был утвержден новый порядок расходования средств: сметы отдельных 
ведомств должны были проводиться через Министерство финансов и Государственный 
совет. Одновременно объявлялось о ежегодной публикации росписи государственных
 доходов и расходов. В 1864 г. Был преобразован государственный контроль: он не зависел 
от администрации и осуществлял проверку правильности выделения и расходования 
бюджетных ассигнований. В губерниях учреждались контрольные палаты, проверявшие 
финансовую отчетность местных учреждений по первичным документам, а не по сводным 
отчетам. В 1868 г. Начали публиковаться годичные отчеты государственного контролера об 
исполнении бюджета.
Уже в 1860 г. В ходе подготовки крестьянской реформы был создан Государственный банк, 
фонды которого формировались в основном на казенных вкладах. Частные вклады и депозиты 
промышленности концентрировались в акционерных банках, активное создание которых 
наблюдалось в 60-х – начале 70-х годов. В 1875-1880-х годах большинство акционерных банков 
лопнуло.
В 1862 была сделана попытка провести денежную реформу на основе свободного обмена 
кредитных билетов на золото и серебро по твердому курсу. Обеспечить проведение реформы 
должен был полученный правительством крупный иностранный заем. Однако реформа 
провалилась: сказались и дефицит государственного бюджета, и снижение деловой активности 
в начале 60-х годов. Рост инфляции продолжался.



Реформы в области просвещения.
Народное образование также обратило на себя внимание царя. Особенно важное 

значение имело в этом отношении издание нового и общего устава российских 
университетов 18 июля 1863 г., в выработке которого, по инициативе министра 

народного просвещения А.В. Головкина, участвовала особая комиссия при главном 
правлении училищ, составленная преимущественно из профессоров 

Петербургского университета. Устав предоставлял университетам довольно 
широкую автономию: вводилась выборность ректора, деканов, профессоров, 
университетский Совет получил право самостоятельно решать все научные, 

учебные и административно-финансовые вопросы. А в связи с развитием 
университетов, соответственно быстрыми темпами начала развиваться наука.
Согласно утвержденному 14 июня 1864 г. Положению 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.
Обращено было внимание и на женское образование. Уже в 60-х годах вместо 

прежних закрытых женских заведений стали устраивать открытые, с допущением 
девиц всех сословий, причем эти новые учреждения находились в ведомстве 

учреждений императрицы Марии. Подобные гимназии стало утверждать и 
Министерство народного просвещения. В 1870 г. 24 мая утверждено было новое 

Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного 
просвещения. Потребность к высшему женскому образованию привела к 

учреждению педагогических курсов и высших женских курсов в Петербурге, Москве, 
Киеве, Казани и Одессе. 



Реформы в области печати.
Глубокое и благотворное влияние на развитие общественного самосознания оказала также и 

реформа печати. 
В 1857 году правительство поставило на очередь вопрос о пересмотре цензурного устава. После 

разрешения в 1858 году обсуждать в печати проблемы общественной жизни и деятельность 
правительства резко возросло количество периодических изданий (1860 год – 230) и 

наименований книг (1860 год –2 058).
Уже в 1862 г. главное управление цензуры было закрыто и часть его обязанностей возложено на 

Министерство внутренних дел, а другая - непосредственно на министра народного 
просвещения. 

6 апреля 1865 г. были утверждены «Временные правила о печати», которые освобождали от 
предварительной цензуры оригинальные сочинения объемом не менее десяти, а переводные – 

не менее двадцати листов и некоторые периодические издания по усмотрению министра 
внутренних дел. Для периодических изданий дополнительно требовалось и внесение крупного 

денежного залога. От цензуры освобождались официальные и научные издания.
«Временные правила о печати» действовали практически без изменений в течение 40 лет.


