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Юность Александра II
Родился 17 апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов 

утра в Архиерейском доме Чудова 
монастыря в Кремле.5 мая над младенцем были 
совершены таинства крещения и миропомазания в 
храме Чудова монастыря архиепископом 
московским Августином, в честь чего Марией 
Фёдоровной был дан торжественный ужин.

Получил домашнее образование. По 1834 был введён 
своим отцом в состав основных государственных 
институтов империи: в 1834 в Сенат, в 1835 введён в 
состав Святейшего Правительствующего Синода, с 
1841 член Государственного совета, в 1842 — 
Комитета министров. Воинская служба у будущего 
императора проходила довольно успешно. В 1836 
году он уже стал генерал-майором, с 1844 года 
полный генерал. С 1849 года Александр — 
начальник военно-учебных заведений, председатель 
Секретных комитетов по крестьянскому делу 1846 и 
1848 годов. Во время Крымской войны 1853—1856 
годов с объявлением Петербургской губернии на 
военном положении командовал всеми войсками 
столицы.

Г.Доу Портрет 
Александра II и 
Марии, детей 
императора 
Николая I 1821 г.

Александр II в молодости

Дворец в 
Кремле, где 

родился 
Александр II



Родители Александра II

Фридрих Вильгельм III
1770г. Пруссия – 1840г. Берлин 

(69 лет)
5-й король Пруссии

Александра Фёдоровна 
1798г. Пруссия - 1860 
Российская империя

(62 года)
императрица Российской 

империи



Начало правления
Александра II

Перед страной стоял ряд сложных внутри- и 
внешнеполитических вопросов финансы были 

крайне расстроены неудачной Крымской войной, в 
ходе которой Россия оказалась в полной 

международной изоляции.
Первым из важных шагов было заключение 
Парижского мира в марте 1856 года. Весной 

1856 года посетил Гельсингфорс, где 
встретился с прусским королём Фридрихом 

Вильгельмом IV (брат его матери), с которым 
тайно скрепил «двойственный союз», прорвав 

таким образом внешнеполитическую блокаду 
России.

В общественно-политической жизни страны 
наступила «оттепель». По случаю коронации, 
состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 
августа 1856 года, Высочайшим манифестом 
были дарованы льготы и послабления ряду 

категорий подданных, и многим другим, 
приостанавливались на 3 года рекрутские 

наборы; в 1857 году ликвидировались 
военные поселения.Коронование 

Александра II
Москва, 26 
августа 1856 г

Александр II



Реформы Александра II
Причины начала проведения реформ:

� Во-первых, помещичье хозяйство, переживало кризисное состояние, эффективность 
хозяйств снижалась, остро стоял вопрос о переходе от натурального к рыночному 
хозяйству.

�  Во-вторых, быстрое развитие промышленности входило в противоречие с сельским 
хоз-ом. Для промышленности не хватало рынка сбыта товаров вследствие низкой 
покупательской способности части населения-крестьян. Промышленность 
испытывала нехватку рабочей силы, поскольку крепостные крестьяне, 
составляющие большую часть населения, не обладали правом на свободное 
перемещение из деревни в город, на промышленные предприятия.

�  В-третьих, страна болезненно переживала поражение в Крымской войне, которое 
явилось результатом военного и технического отставания от передовых стран мира.

�  В-четвертых, стране фиксировалось все большее количество крестьянских 
антифеодальных выступлений 30 марта 1856 года, выступая перед московским 
губернским и уездными предводителями дворянства, Александр произнес 
знаменитые слова : “…гораздо лучше отменить крепостное право сверху, нежели 
дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу…”. 

       Именно этот день принято считать днем начала Великих реформ.

Роспись Александра II



Реформы Александра II

“Манифест об освобождении крестьян” 
- 19 февраля 1861 года они объявлялись 
свободными в юридическом отношении 
людьми. Однако крестьяне были обязаны 
“отбывать в пользу помещиков 
определенные в местных положениях 
повинности работой или деньгами.

 С 1 января 1864 года было введено 
“Положение о губернских и уездных 
учреждениях”. Земства учреждались как 
всесловные органы местного 
самоуправления в уездах и губерниях. 
Избирательная система земств строилась 
по буржуазному принципу имущественного 
ценза.

С 1864 года в стране проводилась 
“судебная реформа”,по которой 
утверждался бессословный, гласный суд с 
участием присяжных заседателей, 
адвокатура и состязательность сторон.
Создана единая система судебных 
учреждений, исходя из равенства перед 
законом всех социальных групп. 
Закончилась она к 1870 году, когда новые 
суды были созданы почти в 70 губерниях.

В 1860-е годы проходила “реформа 
образования”. В городах были созданы 
начальные народные училища, наряду с 
классическими гимназиями стали работать 
реальные училища, в которых больше 
внимания уделялось изучению математики, 
ест-ых наук, получению практических 
навыков в технике. Они готовили учащихся к 
техническим учебным заведениям и не 
давали права поступать в университеты.



 В 1863 году был воссоздан 
университетский устав 1803 года, по 
которому вновь закреплялась частичная 
автономия университетов, выборность 
ректоров и деканов и т.д. В 1869 году в 
России были созданы первые женские 
учебные заведения, высшие женские курсы 
с университетскими программами. В этом 
отношении Россия шла впереди многих 
европейских стран.

В 1860-1870-х годах в России была 
проведена военная реформа, 
необходимость которой было поражение в 
Крымской войне. Был сокращен срок 
военной службы до 12 лет, отменили 
телесные наказания в армии. Создано 15 
военных округов со своим управлением, 
подчиненным лишь министру. Создавались 
юнкерские училища, а также военные 
академии.

1 января 1874 года был издан 
“Манифест о всеобщей воинской 
повинности”. Одновременно был издан 
новый “Устав о воинской повинности”.

 В 1874 году был отменен рекрутский 
набор и установлена всеобщая воинская 
повинность, которая распространялась на 
все мужское население, достигшее 20-
летнего возраста, без сословных различий.
  

 В 1863 и 1865 годах правительство 
приняло законы, которые давали право 
на “торговлю и другие промыслы” 
лицам всех сословий без различия 
пола как русскоподданным, так и 
иностранным.

 В 1870 году было издано 
“Городовое положение”, вводившее 
всесословное местное управление в 
городах. Городские думы были 
бессословными органами 



Внешняя политика
   Вошёл в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен 
особого эпитета в русской дореволюционной историографии — Освободитель (в 
связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 года).
   В царствование Александра II Россия вернулась к политике всемерного 
расширения Российской империи, ранее характерной для царствования Екатерины 
II. За этот период к России были присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, 
Дальний Восток, Бессарабия, Батуми. Победы в Кавказской войне были одержаны 
в первые годы его царствования. Удачно закончилось продвижение в Среднюю 
Азию (в 1865—1881 годах в состав России вошла большая часть Туркестана).
   После долгого сопротивления император решился на войну с Османской 
империей 1877—1878 годов. По итогам войны он принял чин генерал-
фельдмаршала (30 апреля 1878 года.)
   В 1876—1877 годах Александр II принял личное участие в заключении 
секретного соглашения с Австрией в связи с русско-турецкой войной.
   В 1867 году Аляска (Русская Америка) была продана Соединённым Штатам за 7 
млн долларов.
   

   Историк П. А. Зайончковский полагал, что правительство Александра II 
проводило «германофильскую политику», не отвечавшую интересам страны, 
чему способствовала позиция самого монарха: «Благоговея перед своим 
дядюшкой — прусским королем, а позднее германским императором 
Вильгельмом I, он всячески содействовал образованию единой 
милитаристской Германии». Во время франко-прусской войны 1870 года 
«георгиевские кресты щедро раздавались германским офицерам, а знаки 
ордена — солдатам, как будто они сражались за интересы России»

Александр II 

Александр II 



Семья  Александра II

Удивительно, но оба брака Александра II были 
формально морганатическими:

Первый брак (1841) — официальный, с Марией 
Александровной (1.07.1824 — 22.05.1880), в 
девичестве принцессой Максимилианой-
Вильгельминой-Августой-Софьей-Марией 
Гессен-Дармштадтской, незаконнорожденной 
дочерью Вильгельмины Баденской, жены 
великого герцога Людвига II Гессенского (от 
камергера), который впоследствии вынужден 
был во избежание скандала признать её и 
других детей жены от камергера своими. Эта 
история для Александра, как и для всей Европы, 
не была тайной и послужила причиной 
негативного отношения со стороны его 
родителей.

Дети от первого брака:
Александра (1842—1849)
Николай (1843—1865)
Александр III (1845—1894)
Владимир (1847—1909)

Алексей (1850—1908)
Мария (1853—1920)
Сергей (1857—1905)
Павел (1860—1919)



   Александра 
      Александровна 
1842 - 1849 (6 лет)
российская Великая Княжна

Дети от первого брака



Николай 
    Александрович
 1843 - 1865 (21 год)
 Наследник Цесаревич  и 
 Великий князь



Александр III 
     Александрович 
 
1845—1894 (49лет)
13-й император всероссийский
4-й царь Польши
4-й Великий князь финляндский.



Владимир            
Александрович  

1847—1909 (61год)
Великий князь
регент(«Правитель Государства»)



Алексей 
Александрович

1850—1908 (58лет)
Великий князь
Генерал-адмирал 
Российского флота



Мария 
Александровна

1853—1920 (69лет)
Великая княжна
Герцогиня Саксен-Кобургская Готская 

и Эдинбургская (Швейцария)



Сергей 
Александрович

1857—1905 (47лет)
Великий князь
Московский градоначальник



Павел 
Александрович

1860—1919 (58лет)
Великий князь



Второй, морганатический, брак с давней 
(с 1866) любовницей, княжной 
Екатериной Михайловной 
Долгоруковой (1847—1922), 
получившей титул cветлейшей княгини 
Юрьевской.

Дети от брака с княжной Долгоруковой 
(узаконены после венчания):

светлейший князь Георгий Александрович 
Юрьевский (1872—1913);

светлейшая княжна Ольга Александровна 
Юрьевская (1873—1925);

Борис (1876—1876), посмертно узаконен с 
присвоением фамилии «Юрьевский»;

светлейшая княжна Екатерина 
Александровна Юрьевская 
(1878—1959), замужем за князем 
Александром

Владимировичем Барятинским, а после — 
за князем Сергеем Платоновичем 
Оболенским-Нелединским-Мелецким.



Дети от второго брака

   Юрьевский 
   Георгий         

Александрович

     1872—1913 (41год)
     Светлейший князь
     Военный

 



   Юрьевская
   Ольга 

Александровна

1873-1925 (52года)
Светлейшая княжна
Графиня Меренберг

Фотографии остальных детей 
отсутствуют.



Покушения и убийство
История неудачных покушений:

На Александра II было совершено несколько покушений:
� Д. В. Каракозовым 4 апреля 1866 года. Когда Александр II направлялся от ворот 
Летнего сада к своей карете, раздался выстрел. Пуля пролетела над головой императора: 
стрелявшего толкнул стоявший рядом крестьянин Осип Комиссаров.

� Польским эмигрантом Антоном Березовским 25 мая 1867 года
 в Париже; пуля угодила в лошадь.

� А. К. Соловьёвым 2 (14) апреля 1879 года в Петербурге. Соловьёв совершил 
5 выстрелов из револьвера, в том числе 4 — в императора, но промахнулся. 
Соловьёв был казнён 9 июня 1879 г

� 19 ноября 1879 года произошла попытка взрыва императорского поезда под Москвой. 
Спасло императора то, что в Харькове сломался паровоз поезда, который шёл на полчаса 
раньше царского. Царь не захотел ждать и первым поехал царский поезд. Не зная об этом, террористы пропустили
первый состав, взорвав мину под четвёртым вагоном второго.

� С. Н. Халтуриным 5 (17) февраля 1880 был произведён взрыв на первом этаже Зимнего дворца. Император
обедал на третьем этаже, спасло его то, что он прибыл позже назначенного времени, погибла охрана (11 человек) 
на втором этаже.

Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением,терактами 
в адрес императора 12 февраля 1880 года была учреждена Верховная распорядительная 
комиссия во главе с либерально настроенным графом Лорис-Меликовым.



Гибель и погребение

Убийство Александра II 1 марта 1881 г.

   1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, 
скончался в Зимнем дворце Александр II вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни в тот же день,от взрыва бомбы (второй 
в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким, представитель 
партии «Народная воля». Погиб Император в тот же 
день.
   4 марта его тело было перенесено в Придворный 
собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно 
перенесено в Петропавловский собор Петербурга. 
Отпевание 15 марта возглавил митрополит Санкт-
Петербургский Исидор (Никольский) в сослужении 
прочих членов Святейшего Синода и сонма духовенства. 
Похоронен Александр II в Петропавловском соборе.

«… Грянул взрыв с Екатеринина канала, Россию            
облаком покрыв. Всё издалёка предвещало, Что час   
свершится роковой, Что выпадет такая карта... И 
этот века час дневной - Последний - назван первым 
марта»
                                     строки Александра Блока 
                                                 (поэма «Возмездие»)
    

Портрет Александра II на смертном одре 1881г. 
                          Зимний дворец 



Итоги царствования

Собственный капитал Александра II составлял на 1 марта 1881 года около 12 млн руб. (ценные бумаги, билеты 
Госбанка, акции железнодорожных компаний); из личных средств он пожертвовал в 1880 году 1 млн руб. на устройство 

больницы в память императрицы.   
Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. В его царствование было отменено крепостное 
право, введена всеобщая воинская повинность, учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена 

цензура, проведён ряд других реформ. Империя значительно расширилась за счёт завоевания и включения 
среднеазиатских владений, Северного Кавказа, Дальнего Востока и других территорий.

   Вместе с тем, экономическое положение страны ухудшилось: промышленность поразила затяжная депрессия, в 
деревне было несколько случаев массового голода. Больших размеров достиг дефицит внешнеторгового баланса и 

государственный внешний долг (почти 6 млрд руб.), что привело к расстройству денежного обращения и 
государственных финансов. Обострилась проблема коррупции. В российском обществе образовался раскол и острые 

социальные противоречия, которые достигли своего пика к концу царствования.
   К прочим негативным сторонам обычно относят невыгодные для России итоги Берлинского конгресса 1878, 

непомерные расходы в войне 1877—1878 годов, многочисленные крестьянские выступления (в 1861—1863 годах: 
более 1150 выступлений), масштабные националистические восстания в царстве Польском и Северо-Западном крае 

(1863) и на Кавказе (1877—1878).
    Оценки некоторых реформ Александра II противоречивы. Либеральная пресса называли его реформы «великими». 
Вместе с тем, значительная часть населения (часть интеллигенции), а также ряд государственных деятелей той эпохи 
отрицательно оценила эти реформы. Так, К. Н. Победоносцев на первом совещании правительства Александра III 8 

марта 1881 г. подверг резкой критике и крестьянскую, и земскую, и судебную реформы Александра II, назвав их 
«преступными реформами», и Александр III фактически одобрил его речь. А многие современники и ряд историков 

утверждали, что действительного освобождения крестьян не произошло (был создан лишь механизм такого 
освобождения, причем несправедливый); не были отменены телесные наказания в отношении крестьян (которые 
сохранялись вплоть до 1904—1905 гг. учреждение земств привело к дискриминации низших сословий; судебная 

реформа не смогла воспрепятствовать росту судебного и полицейского произвола. Кроме того, по мнению 
специалистов по аграрному вопросу, крестьянская реформа 1861 года привела к возникновению серьёзных новых 

проблем (помещичьи отрезки, разорение крестьян), которые стали одной из причин будущих революций 1905 и 1917 
года.



Некоторые памятники 
Александру II

Храм Спаса на Крови в 
Санкт-Петербурге, 
возведенный как 

памятник 
Царю-Мученику

 1883—1907 годах

Памятник Александру II в 
Москве с западной 

стороны 
Храма Христа Спасителя

Возведен 2005г.



В центре 
Хельсинки на 

Сенатской 
площади

Воз. 1894 году

Центр болгарской 
столицы, в Софии, 

площадь 
перед Народным 

собранием 
Возведен 1903 году



Воссозданный 
памятник
«Царю-

освободителю 
Александру II» в 
с. Белый Ключ 

Сурского района 
Ульяновской 

области 
В 2011году

В г. Бад Эмс осенью 
2003 года

В старинном 
Южно - германском 

городе-курорте, 
где так любил 

проводить свой 
отдых Великий 

Император
Установлен 
памятник



На монетах и в филателии

Свадебный серебряный 
рубль Николая I на 
бракосочетание наследника 
Александра Николаевича. 
1841 год

Юбилейный 
серебряный рубль в 

честь открытия 
памятника с 

профилем 
Александра II. 

1898 год



Памятная монета
«Об отмене крепостного права» 
России 2011 год

Почтовая марка
с монограммой Александра II

России 2010 год



Открылся Александровский сад 
весьма торжественно, хотя 

церемония проходила в 
дождливый понедельник. Приехал 

сам император Александр II. 
Выйдя из коляски, он изволил 

пройти до газона против портала 
Исаакиевского собора, где лично 

посадил дубок. Там же дал 
согласие на название сада своим 

именем. 

                  
                       - 10 июля 1874 года 

Александровский сад



Конец
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