
Тема занятия:

Отмена крепостного права.
Общественное движение во второй 

половине XIX века.



Правление
Александра II

(1855-1881)



Задача России 
в середине XIX века

Социально-экономическая 
модернизация страны – создание 
современной промышленности и 
путей сообщения, обновления в 
системе образования, либерализация 
общественной жизни.



ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА:

1. Низкая производительность крепостного 
труда;

2. Отсутствие личной свободы 
препятствовало развитию капитализма

3. Крепостное право - угроза общественного 
спокойствия

4. Возможность потерять статус великой 
державы

5. Безнравственность крепостного права



1855-1881 гг. – 
правление 

Александра II

«Лучше начать 
уничтожение 

крепостного права 
сверху, нежели 

ждать, когда оно 
начнет 

уничтожаться 
снизу»

(Из речи, 
произнесенной во 
время коронации в 

30.03.1856 г.)



Члены Редакционных 
комиссий

Милютин Николай  Алексеевич 
Самарин Юрий Федорович

Ростовцев Яков Иванович

Великий князь 
Константин Николаевич



19 февраля 1861 г.
Манифест 

Александра II 
об освобождении 

крестьян
(+16 правовых 
документов)



Цели реформы 1861 г.

Личное 
освобождение 

крестьян

Наделение крестьян 
землей за выкуп

Введение крестьянского 
самоуправления



Основные положения крестьянской реформы 1861 г.

1. Крестьяне получали личную свободу и наделялись общегражданскими 
правами.

2. Крестьяне освобождались с землей, от 3 до 12 десятин (1 десятина = 1,1 
гектар).

3. Крестьяне, в пользовании которых было больше земли, чем 
предусматривалось реформой, должны были вернуть излишки помещику 
(«отрезки»). А наоборот - «прирезки».

4. Землю крестьяне должны были выкупать у помещика. До совершения 
выкупной сделки крестьяне считались «временнообязанными». 

5. 20% выкупной суммы крестьяне должны были выплатить 
единовременно. 80% выкупной суммы давало в кредит государство (на 
49 лет под 6% годовых).

6. Крестьяне в течение 9 лет (до 1870 г.) не могли отказаться от своего 
земельного надела и покинуть сельскую общину.

7. Земля выкупалась крестьянской общиной. Крестьяне получали наделы 
во временное пользование. Выход из общины с землей был запрещен.

8. Мировые посредники (из дворян) в течение 2 лет совместно с сельскими 
старостами составляли уставные грамоты, где определялись условия 
освобождения каждой семьи.



Итоги крестьянской реформы 
1861 г.

1. Крестьяне освобождены от крепостной 
зависимости.

2. Произошло социальное расслоение (кулаки, 
батраки).

3. Созданы условия для развития капитализма.
4. Сохранились феодальные пережитки 

(помещичье землевладение, община, сословия).
5. Отработки из-за малоземелья (работа на земле 

помещика за взятую ими в аренду землю).
6. Недовольство крестьян условиями выкупных 

платежей (всплеск крестьянских восстаний).



Земская реформа 1 января 1864 г.
Разработчики проекта 
реформы – комиссия

во главе с Н.А. Милютиным

Суть:
создание в уездах 

и губерниях выборных
органов местного 

самоуправления (земств)

Принципы:
выборность и бессословность





Городская реформа 
16 июля 1870 г.

Суть:
Введение городского самоуправления

по типу земского

1. Выборные городские думы (распорядительные 
органы) и избираемые гор. думами городские управы 
(исполнительные органы).

2. Во главе гор. думы и гор. управы – городской голова.
3. Избирательные права – только у плательщиков 

налогов с недвижимости.
4. Компетенция гор. самоуправления – только 

хозяйственные вопросы.
5. Губернаторы контролировали деятельность органов 

городского самоуправления.



1



Судебная реформа 1864 г.:

1. Равенство граждан перед законом.
2. Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
3. Гласность судопроизводства.
4. Состязательность судопроизводства (обвинение – 

защита); учреждена.
5. Институт присяжных заседателей для 

рассмотрения сложных уголовных дел.
6. Создана система быстрых и бесплатных мировых 

судов. Вводилась выборность мировых судей.
7. Упрощена система судопроизводства и 

сокращено число судебных инстанций.
8. Но! Сохранились сословные суды (для крестьян, 

духовенства, военных и высших чиновников).





(1861-1874)

� Сокращена численность армии.
� Приняты новые воинские уставы.
� Расширена сеть военно-учебных 

заведений (военные гимназии, 
юнкерские училища, военные 
академии).

� Создана система военных 
округов.

� Проведено перевооружение 
армии.

� Отменена рекрутская система. 
Введена всеобщая воинская 
повинность (с 1 января 1874 г.).

Все мужчины
с 21 лет

6 лет службы
в сухопутных войсках

7 лет службы
на флоте

Д.А. Милютин

Военная реформа 



Реформы в области народного 
образования 1863-1864 гг.

Начальное
образовани

е

Среднее
образовани

е

Высшее
образовани

е
«Положение о 

начальных
народных училищах»

1864 г.

Учебные заведения
могли открывать земства,

общественные орга-
низации, частные лица

«Положение 
гимназий и

прогимназий» 1864 г.

Прогимназии
(4 года обучения)

Гимназии

Реальные
Готовили к поступлению
в высшие технические

учебные заведения

Классические
Готовили к поступлению

в университет

«Университетский
устав» 1863 г.
Автономия

(выборность 
ректоров,

проректоров, 
деканов,

профессоров;
создание советов

университетов)

Образование стало более доступным для
представителей различных сословий 

+
женские

гимназии



Реформа печати (1865 г.)

1. Устранение (только в столицах) предварительной цензуры 
изданий.

2. Назначение наказаний за помещение «недозволенных» 
сведений только по суду.

3. Министр внутренних дел после трех предостережений имел 
право прекратить выпуск газеты или журнала.



ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ 
Александра II

СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ДУХОВНАЯ

Р
Е
Ф
О
Р
М
Ы

ОТМЕНА
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

1861

ФИНАНСОВАЯ
1860-1862

ЗЕМСКАЯ 
1864

ГОРОДСКАЯ
1870

СУДЕБНАЯ
1864

ВОЕННАЯ
1861-1874

ПРОСВЕЩЕНИЯ
1863-1864

ПЕЧАТИ
1865



Либеральное движение
Истоки: взгляды западников и славянофилов.
Основная цель:  поддерживать проведение правительством 

либеральных реформ, склонить к проведению конституционной реформы.

■Численность либералов незначительна, социальная база слабая (часть 
интеллигенции и дворянства). 

■Не смогли выработать общую программу действий и выступать совместно. 
Некоторые считали, что Россия еще не доросла до народного 
представительства (конституции)

■Репутации либералов мешали «заигрывания» с социалистами (попытка 
договориться с Герценом, предложения революционерам-народникам)
Основные деятели:

И Петрункевич
Б. Чичерин

К. Кавелин



Народническое (революционное) движение
Истоки: взгляды русских революционных демократов, прежде 
всего А.И. Герцена.

Основные идеи:  в основе - теория общинного социализма А.И. Герцена; 
большое влияние оказали идеи Н.Г. Чернышевского

1861-1864 гг. – время деятельности тайной революционной организации 
«Земля и воля». Самораспустилась, т.к. не оправдались надежды на массовое 
народное восстание.

Александр Иванович 
Герцен

Николай Гаврилович 
Чернышевский



Народническое (революционное) движение

Теория общинного социализма:
●Крестьянская община содержит в себе «зародыш социализма»: коллективное 
владение землей, уравнительное землепользование, периодические переделы 
земли, круговая порука (коллективная ответственность) за выплату налогов и 
повинностей.

●Россия сможет перейти к социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития

●Социалистические настроения у русских крестьян носят бессознательный 
характер, поэтому революционеры должны создать свою организацию  и 
подготовить крестьян к революции.

Причины нового подъема революционного движения: 
1) Радикально настроенная интеллигенция была недовольна умеренным 
характером реформ

●Сохранением помещичьего землевладения
●Введением временнообязанного состояния
●Тяжелыми для большинства крестьян условиями выкупной операции
2) Медлительность и непоследовательность правительства при 
осуществлении реформ



Три течения в народничестве

БУНТАРСКОЕ

Михаил Александрович 
Бакунин

ПРОПАГАНДИСТСКОЕ

Петр Лаврович 
Лавров

Петр Никитич Ткачев

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕ



Петр Лаврович 
Лавров

Михаил 
Александрович 

Бакунин

Петр Никитич 
Ткачев

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕБУНТАРСКОЕ ПРОПАГАНДИСТСКОЕ

Русское крестьянство 
готово к революции, 
интеллигенция должна 
только подтолкнуть 
народ к выступлению

Для подготовки 
революции потребуется 
длительный период. 
Интеллигенция должна 
терпеливо готовить 
народ к революции.

Поднять бунт, 
стихийное крестьянское 
восстание, которое 
уничтожит государство 
– главное орудие 
угнетения.

Вести пропаганду 
революционных идей 
среди крестьян

Название
Идеолог

Задачи

Тактика

Три течения в народничестве

Крестьянство вообще 
невозможно поднять на 
революцию. Власть 
должна захватить 
хорошо организованная 
группа революционеров

Создать революционную 
партию, расшатать 
государство при помощи 
террористических актов и 
захватить власть; сохранить 
сильное государство 
(революционная диктатура) 
для проведения 
социалистических 
преобразований



А) Кто принимал участие в революционном 
народническом движении?
Народники – в основном молодежь в возрасте от 17 до 
30 лет, учащиеся старших классов гимназий, 
студенты, учителя, врачи, офицеры, инженеры, 
чиновники. В основном – представители разночинской 
интеллигенции, были выходцы из крестьян и рабочих. 
Впервые в революционном движении участвовало 
много женщин.
Б) Как крестьяне отнеслись к пропаганде 
народников? Чем это было обусловлено?

1874 г. –  народники предприняли массовую пропагандистскую акцию с целью 
поднять крестьян на революцию

«Хождение в народ»

Крестьяне не понимали и не принимали революционную пропаганду и часто сами доносили на 
агитаторов полиции.
Крестьяне ждали улучшения своей жизни не от революционеров, а «сверху» – от царя.
    Эта и следующие попытка «хождения в народ» окончились провалом, 
привели лишь к массовым арестам среди революционеров и ужесточению 
политики правительства. Однако эти неудачи не остановили роста 
революционного движения.



Основной тип организации – революционные кружки
Кружок Н. Ишутина – ставил задачу подготовки революционного переворота.
Группа «Ад» образовалась в 1865 г и стала готовить цареубийство.
4 апреля 1866 г. член группы Д. Каракозов пытался убить Александра II в 
центре Петербурга, у выхода из Летнего сада.

Народнические организации 60 – начала 70-х гг.



1876 г. –  в Петербурге создана народническая организация «Земля и воля»
Создатели: М. Натансон, А. Михайлов, Г. Плеханов и др.

Цели:
●Передать всю землю крестьянам
●Переустроить жизнь общества на принципах общинного 
самоуправления

●Решение национального вопроса

Методы:
●Считали, что достижение цели возможно только насильственным путем
●Необходимо вести пропаганду среди крестьян и рабочих (организаторские 
действия) – «оседлая» пропаганда.

●Для ослабления действующего правительства использовать террор 
(дезорганизаторские действия)

●Действия:
●Новая волна «хождения в народ»
●6 декабря 1876 г. – антиправительственная демонстрация у Казанского собора в 
Петербурге

●Март  1878 г. – организация стачек на Новой бумагопрядильне в Петербурге и 
ряде других предприятий 

«Земля и воля»



Раскол «Земли и воли»
«Земля и воля» раскололась на две организации



1880 г. - «Черный передел» прекратил свое существование. Его участники 
эмигрировали за границу.
«Народная воля» действовала до 1884 г.

ИК «Народной воли» вынес 
Александру II смертный 

приговор. 
Началась «охота на царя»

Планы народовольцев:

Раскол «Земли и воли»



Михаил Тариелович 
Лорис-Меликов 

– глава Верховной 
распорядительной 
комиссии, министр 

внутренних дел.

Ноябрь 1879 г. – 3 попытка взорвать царский поезд
Февраль 1880 г. – взрыв в Зимнем дворце
После очередного покушения Александр II создал Верховную 
распорядительную комиссию по охране государственного порядка и 
общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, которому были 
даны фактически диктаторские полномочия.

«Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова

«Охота на царя»



1 марта 1881 г.

Оставшиеся на свободе члены «Народной воли» во главе с С. Перовской 
разработали несколько новых вариантов покушения на царя.
1 марта 1881 г. император Александр II был смертельно ранен бомбой на 
Екатерининском канале в Петербурге и скончался в Зимнем дворце.

     Одобренный накануне 
трагедии проект Лорис-
Меликова был отклонен новым 
императором Александром III. 
     Народ был потрясен 
гибелью царя-освободителя.
    Крестьянская революция не 
началась, а «Народная воля» 
была разгромлена.



Вывод :

� Реформы 60-70-х гг. XIX века значительно 
продвинули Россию по пути политической 
модернизации.

� Вместе с отменой крепостного права они 
открывали путь к созданию в России 
собственно гражданского общества.

� Однако Россия по-прежнему оставалась 
самодержавной монархией. Александр II 
верил в то, что самодержавная монархия 
является лучшей и наиболее органичной 
для русского народа формой правления.


