
Великие реформы Александра II



Крестьянская реформа 1861 г.

Александр II

Северные удмурты-крестьяне

19 февраля 1861 г. было отменено 
крепостное право. Крестьяне получили 
личную свободу и ряд гражданских прав.

Земля оставалась собственностью 
помещика и подлежала выкупу.

Размер крестьянских наделов и сумма 
выкупа фиксировались в уставных 
грамотах.

За землю с помещиками 
расплачивалась казна, с казной – крестьяне 
в течение 49 лет из расчета 6 % годовых.В 1861 г. отменялось 
крепостничество на частных 
горных заводах.

В 1863 г. были освобождены 
крепостные мастеровые 
Воткинского завода, в 1866 г. – 
Ижевского. За мастеровыми 
сохранялись усадьбы (бесплатно), 
покосы и полевой надел – за 
оброчную подать.



Земская реформа 
Александра II

Здание Вятской губернской земской 
управы 

Справа здание уездной земской управы в 
Глазове

Земства – органы местного самоуправления, создававшиеся для 
решения задач, связанных с «местными пользами и нуждами».

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» было 
подписано Александром II в 1864 г.

В Вятской губернии земства были введены в 1867 г., просуществовали 
до 1918 г.





Земская реформа

Мясоедов Г. Земство обедает. 
1872 г.Земства имели право облагать налогами население и распоряжаться 

средствами.
Расходы земств делились на обязательные и необязательные.
Обязательные расходы: содержание мировых посредников и судей, 

арестантских помещений и квартир для чинов полиции, этапная повинность, 
устройство и ремонт дорог, выделение подвод для разъездов государственных 
чиновников.

Необязательные расходы: содержание земских школ, больниц, богаделен, в 
их ведении было попечение о местной торговле и промышленности и др. 
вопросы.



Земская реформа

Здание сарапульской уездной земской управы Члены сарапульского уездного 
земского собрания. 1917 г.



Городская реформа 1870 г.

Реформа городского управления была проведена в первую очередь в 
Сарапуле и Елабуге, во вторую – в Глазове и Малмыже.

Реформа завершена к 1871 г. Среди гласных преобладали 
представители торгово-промышленных кругов.



Городская реформа 1870 г.

Сарапульский городской голова в 1874-1878 
гг., гласный городской думы и уездного 
земского собрания  Федор Гаврилович 

Пешехонов 

Городской голова в 1904-1910 гг., сарапульский 
купец и лесопромышленник Павел Андреевич 

Башенин

Слева - дом купца Михаила Смышляева – 
первого городского головы Глазова

Водонасосная станция в Сарапуле.
Архитектор Павел Алексеевич Трубников



Судебная реформа 1864 г.
Судебные уставы 1864 г. вводили 

нормы буржуазного права: всесословность 
суда, независимость судей от 
администрации, гласность 
судопроизводства, состязательность 
процесса.

В Вятской губернии судебная 
реформа была проведена в 1869 г.

Создавались Вятский и Сарапульский 
окружные суды, подчиненные Казанской 
судебной палате.

Кассационная жалоба в Сарапульский окружной 
суд





Ижевский завод во 2-й половине 19 – 
начале 20 в.

Эскиз мастерского кафтана для оружейников

В 1871 г. Ижевский завод 
передали в аренду Петру 
Бильдерлингу, поверенным 
которого был Людвиг Нобель, а 
затем Гуго Стандершельду. 
Правительство преследовало цель 
– создать крупную базу 
сталелитейного производства. Шла 
механизация завода.

В 1885 г. завод был возвращен в 
казну.В 1900 г. за технологию разработки щитовой стали завод на Парижской 
международной выставке получил золотую медаль, в 1909 г. – золотую медаль на 
международной выставке новейших изобретений в Петербурге. Несмотря на 
успехи, турбины и паровые машины внедрялись медленно.

В 1874-1891 гг. на Ижевском оружейном заводе изготавливалась винтовка 
Бердана (более 1,2 млн. штук).

С 1891 г. завод перешел на изготовлении винтовки Мосина («трехлинейки»). 
За 55 лет производства было выпущено более 47 млн. единиц.



Ижевский поселок во 2-й 
половине 19 – начале 20 в.

Рекламная открытка фабриканта В. Петрова Заказное письмо фабриканта Е. 
Евдокимова

В Ижевском поселке развивалось частное 
производство охотничьих ружей. 
Владельцами фабрик были  Иван и Василий 
Петровы, Иван Березин, Андриан 
Евдокимов.

Оружейный фабрикант В. Петров



Ижевский поселок во 2-й 
половине

19 – начале 20 в.

Ижевский завод. На базаре

Население Ижевска составляло 21,6 тыс. 
человек и превышало численность уездного 
Сарапула.

В административном плане поселок был 
поделен на Нагорную и Заречную волости. Новой 
архитектурной доминантой Нагорной части стал 
Михайловский собор, построенные в русском 
стиле в 1896 - 1907 гг. по проекту Ивана 
Аполлоновича Чарушина. 

Оружейное производство отличалось самой 
высокой зарплатой на Урале, но развитая 
инфраструктура отсутствовала. Была 1 
библиотека, 3 клуба, общества трезвости и 
небольшой сад.



Воткинский завод во 2-й половине 
19 – начале 20 вв.

Нефтеналивная шхуна «Президент Крюгер». 
1902 г. 

Пассажирский пароход «Граф Строганов». 1907 г.

Воткинский завод – одно из крупнейших 
машиностроительных предприятий 
империи.
В 1868 г. стало развиваться 
паровозостроение. В 1891 г. - производство 
сельскохозяйственных машин. Получает 
дальнейшее развитие судостроение и 
металлургия. В 1871 г. произошла опытная 
плавка на мартене.
Вспыхнувшая в 1902 г. забастовка рабочих 
Воткинского завода стала одной из 
крупнейших на Урале.



Города Удмуртии во  2-й половине 
19 – начале 20 в. Глазов

Преображенский собор
 стоял на Соборной (или Главной) площади 
Глазова и состоял из нескольких 
разновременных памятников. Колокольня была 
возведена в 1817 г. в стиле зрелого 
классицизма. Пятикупольный краснокирпичный 
собор был построен в русском стиле и освящен 
в 1887 г. Колокольню разрушили  в 1936 г., 
собор – в 1960 г. под предлогом строительства 
нового моста через реку Чепцу.

По переписи 1897 г. в Глазове 
проживало 3509 человек. В городе 
работали небольшие предприятия – 
пряничное, кожевенное, водочные, 
кирпичное, мыловаренное.

Глазов был местом политической 
ссылки. В 1879 г. сюда были сосланы 
писатель В.Г. Короленко, издатель А.П. 
Чарушников.

В 1898 г. в Глазове открылась станция 
Пермь-Котласской железной дороги. В 
начале 20 в. со станции ежегодно  
отправляли 23 тыс. тонн грузов и 35 тыс. 
пассажиров.

Духовное училище. Первая часть здания была построена в 
1843 г., вторая – в 1905-1907 гг. Ныне – корпус ГГПИ



Города Удмуртии во  2-й 
половине 19 – начале 20 в. 

СарапулСарапул – уездный город с населением 
в конце 19 в. 21,4 тыс. человек.

51 % населения был занят в 
промышленности, 12 % - в торговле, 11,6 % - 
прислуга, 4 % жили на доходы от капитала.

Самую большую группу предприятий 
составляли 19 крупных кожевенных фабрик, 
производивших кожаную обувь, перчатки, 
рукавицы, дубленки.

Винокуренные, водочные и 
пивоваренные заводы принадлежали 
купцам И.И. Бодалеву и С.Г. Тюнину.

Открытие реального училища, женской 
гимназии, уездного и нескольких приходских 
училищ, больницы, аптек, фотосалонов.

Первые в Удмуртии театральные 
кружки, благотворительные спектакли, 
музыкальные вечера и концерты, 
художественные выставки.

Вознесенская площадь Сарапула

Первая сельскохозяйственная выставка в 
Сарапуле. 1907 г.


