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1. Реформы Александра II.

Александр II вступил на российский престол в 1855 г., после смерти его отца – 
императора Николая I. Смерть Николая I в феврале 1855 г. независимо от позиции 
нового государя породила всплеск надежд и реформаторский бум.

Александр II первые несколько месяцев не предпринимал никаких 
реформаторских шагов. Но осенью 1855 г. император отправился с инспекционной 
поездкой на юг, поближе к театру военных действий. Увиденное потрясло его. 
Вскоре он отдает приказание смягчить цензуру, разрешает курение на улице, 
облегчает получение заграничных паспортов для выезда за границу. К коронации 
была объявлена амнистия политическим заключенным (в частности, оставшимся в 
живых декабристам).

Поражение России в Крымской войне показало военно-техническую отсталость 
страны, главной причиной которой являлось крепостное право. К середине XIX в. 
крепостническая система изжила себя экономически. Помещичье хозяйство, 
основанное на труде крепостных крестьян, приходило в упадок. Крепостничество 
препятствовало индустриальной модернизации страны. Против крепостничества от-
крыто протестовали крестьяне. Теперь за его отмену выступили даже некоторые 
консерваторы, например, один из столпов теории «официальной народности» М.П. 
Погодин.

Под таким давлением правительство Александра II приступило к разработке 
реформ.



1. 1. Отмена крепостного права.

В 1859 г. для разработки законов об освобождении крестьян были 
учреждены Редакционные комиссии. В составлении и обсуждении 
проектов реформы принимали участие помещики. Крестьяне от 
обсуждения проекта реформы были отстранены. Редакционные 
комиссии разработали целый ряд законов об условиях освобождения 
крестьян, которые 19 февраля 1861 г. были подписаны императором 
Александром II. Эти законы получили название «Положения 19 
февраля 1861 г.». В этот же день был обнародован Манифест 
Александра II, который возвестил об отмене крепостного права в 
России.

Его текст зачитывали в церквях, а перед войсками его прочитал 
сам Александр II.



1.1.1. Предоставление крестьянам личной свободы и общегражданские права.

Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и 
общегражданские права. Они получали ряд гражданских 
прав – свободу распоряжения своим имуществом, 
заключения сделок, открытия торговых и промышленных 
заведений и т.д. Крестьяне каждого помещичьего имения 
объединялись в сельское общество (общину). 
Взаимоотношения между сельскими обществами и 
помещиками регулировались мировыми посредниками, 
которые назначались Сенатом из местных дворян. Они 
имели широкие полномочия и руководствовались только 
положениями закона.



1.1.2. Сохранение помещиками права собственности на землю.

Помещики при этом сохраняли право собственности на все 
принадлежавшие им земли, однако были обязаны предоставить в 
постоянное пользование крестьянам «усадебную оседлость», а 
также полевой надел. За пользование землей крестьяне должны 
были отбывать барщину или платить оброк. Крестьяне не имели 
права отказа от полевого надела в течение первых 9 лет. Размеры 
надела фиксировались в уставных грамотах. Крестьянам 
предоставлялось право выкупа своего надела. За землю, 70-80 % ее 
стоимости, платило государство. Крестьяне же должны были в 
течение последующих 49 лет выплачивать государству этот кредит. 
Крестьяне, вы-купившие свои наделы, именовались крестьянами-
собственниками, а не выкупившие – временнообязанными.



1.1.3. Крестьяне так и не получили права собственности на землю.

Однако крестьяне так и не стали собственниками земли. 
Субъектом собственности на землю было определено 
сельское общество, т.е. община. Поэтому правомерно 
говорить о том, что после 1861 г. в России наряду с 
дворянским землевладением появляется общинное 
землевладение. Последствия отмены крепостного права 
были колоссальными. По выражению А.А. Корнилова, « 
Положением 19 февраля народ впервые выводился на 
историческую арену». Это был первый и важнейший шаг по 
пути модернизации страны.



1.2. Зарождение гражданского самоуправления. Земская реформа.

Важным направлением в проведении реформ в России была земская реформа. 
Основная идея земской реформы предполагала признание существования 
человеческого сообщества с его собственными хозяйственными нуждами и 
потребностями, независимыми от интереса государства.

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» вводилось Указом от 
1 января 1864 г. Земства вводились не везде, а главным образом в губерниях с явным 
преобладанием помещичьего землевладения. За 12 лет земства были созданы в 34 из 
78 губерниях России.

По своей роли земские органы делились на распорядительные и исполнительные. 
Распорядительным органом являлось земское собрание гласных, которое заседало 
один раз в год. Оно решало хозяйственные вопросы, утверждало сметы, земские 
налоги, а также выбирало исполнительный орган – земскую управу. Основная часть 
поступлений земства получали от налогов на недвижимое имущество: земли, леса, 
доходные дома, фабрики, заводы. Земства занимались вопросами местной 
промышленности, торговли, снабжения. В их компетенцию входило народное 
образование, здравоохранение, землеустройство, агрономия, ветеринария, 
статистика и другие вопросы. Земства отличались высокой функциональностью, 
которая обеспечивалась высоким профессионализмом их кадров. Органы местного 
самоуправления не имели право заниматься политическими вопросами.



1.2.1. Городская реформа.

С земской реформой была тесно связана городская реформа, которая 
проходила на основе специального Городового положения, принятого в июле 
1870 г. В городах были созданы всесословные органы общественного 
управления, избираемые на основе имущественного ценза. Избирательные 
права предоставлялись купцам, промышленникам и владельцам 
недвижимости в пределах данного города.

Распорядительным органом самоуправления была Городская дума, 
исполнительным – Городская управа под руководством городского головы. В 
компетенцию городского самоуправления входили преимущественно 
хозяйственные вопросы: благоустройство городов, развитие торговли, 
промышленности, здравоохранения и народного образования. Городская дума 
устанавливала и налоги. К 1892 г. городское самоуправление было 
установлено в 621 городе их 707 имевшихся тогда в России. Создание органов 
местного самоуправления способствовало развитию в России гражданского 
общества.



1.3. Судебная реформа.

Наиболее продвинутой была судебная реформа. Начало было 
положено новыми судебными уставами, принятыми в ноябре 1864 г. 
Они вводили новые судебные принципы: отделение суда от 
администрации, равенство всех перед законом, гласность, устность и 
публичную состязательность судопроизводства, независимость 
судей от администрации и их несменяемость. Еще в 1860 г. 
следствие было изъято у полиции и передано специальному 
институту судебных следователей. В рамках реформы был создан 
суд присяжных и институт присяжных поверенных. Важную роль в 
подготовке и проведении реформы сыграли В.П. Бутков, Н.А. 
Будковский, С.И. Зарудный, К.П. Победоносцев, Д.А. Ровинский, Н.
И. Стояновский и др.



1.3.1. Мировой суд и коронный.

В рамках проведения реформы вводились два вида судов: мировой и коронный. 
Мировой суд с упрощенным судопроизводством создавался как в городах, так и в 
уездах. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями (в столицах – 
Городскими думами). Мировой суд учреждался для разбора уголовных преступлений 
и решения малозначительных гражданских дел. Решение мирового судьи можно 
было обжаловать в более высокой инстанции – на съезде мировых судей. 
Гражданские дела рассматривались без участия присяжных заседателей, уголовные – 
с участием заседателей. Вердикт, вынесенный присяжными заседателями, считался 
окончательным и апелляции не подлежал.

Коронный суд состоял из окружных судов первой инстанции, и второй инстанции 
– судебных палат. В каждой губернии создавалось от 1 до 3 окружных судов. 
Высшей судебной инстанцией был Сенат. В Сенате были созданы кассационные 
департаменты, которые помимо кассации рассматривали должностные 
преступления, совершенные чинами выше пятого класса. Для суда над членами 
Государственного совета, министрами и равными им лицами учреждался Верховный 
уголовный суд.

Новая судебная система имела прогрессивное значение. Она была наиболее 
последовательным и радикальным преобразованием в цепи реформ, проводившихся 
в период царствования Александра II.



2. Промышленное развитие России.

Поражение в Крымской войне со всей остротой поставило перед правительством 
вопрос о необходимости ускоренного развития отечественной промышленности.

Однако быстрые темпы развития промышленного производства нельзя было 
поддерживать без наличия развитой железнодорожной сети. Железнодорожная сеть 
была своего рода кровеносной системой развивающегося российского рынка, 
средством создания внутри страны единого народнохозяйственного комплекса, так и 
более широкой интеграции России с Западной Европой. Создание железных дорог 
давало возможность организовать вывоз за границу важнейшего экспортного сырья 
России – хлеба. Строительство железных дорог стимулировало развитие 
отечественного машиностроения и, прежде всего, паровозо и вагоностроения. В 
60-70-е годы XIX века железные дороги строились силами частных компаний. В 80-е 
годы государство приступило к национализации железных дорог посредством их 
выкупа у частников. К началу XX века общая длина железных дорог России 
составляла около 60-ти тысяч километров.

Большие сложности переживала отечественная металлургия, особенно в тяже-
лом положении оказались уральские железоделательные предприятия. Однако с 
открытием железорудного месторождения в районе Кривого Рога (Украина) стала 
быстро развиваться черная металлургия Юга России.



2.1. Развитие легкой промышленности.

Наиболее значительных успехов добилась легкая промышленность и 
прежде всего текстильное производство, которое в те годы стало 
ведущей отраслью российской промышленности. К середине 90-х 
годов в стране произошел промышленный переворот. Россия 
окончательно вошла в эпоху создания индустриальной цивилизации. 
Имена российских ученых и инженеров, сделавших великие 
открытия и создавших технические изобретения известны всему 
миру.

Под воздействием индустриализации страна быстро теряла свой 
традиционный, аграрный облик. Резко менялся облик городов, их 
инфраструктуру, транспортное и энергетическое обеспечение. 
Менялась система коммуникаций. Менялся быт и жизненный уклад 
миллионов людей.



3. Новые направления общественно-политической мысли.

В условиях коренных трансформаций, которые несла 
обществу новая эпоха, особенно актуальными становились 
вопросы будущего устройства страны.

Начиная с сороковых годов XIX века, широкое 
распространение получили социалистические учения. Их 
стержнем является идея справедливого общественного 
устройства. Для подавляющего числа социалистических 
доктрин характерен революционный подход к процессу 
преобразования общества. Революционное насилие не 
просто инструмент, это сущностное свойство социализма.



3.1. Народничество, или крестьянский демократический социализм.

В нашей стране идея самобытности России стала исходной базой для выработки 
собственной, отличавшейся оригинальностью, доктрины русского социализма, 
вошедшего в историю под названием крестьянского демократического социализма, 
или народничества. Ее основоположником был А.И. Герцен. Он считал, что Россия, в 
силу своей самобытности, минует капитализм и, сохранив у себя институт 
крестьянской общины, сможет создать себя общество, построенное на общинных, 
коллективистских началах. Таким образом, ее отсталость станет своего рода 
условием для прорыва в будущее.

Идея общинного социализма получило дальнейшее развитие во взглядах Н.Г. 
Чернышевского. По его мнению, крестьянская община выступала прежде всего 
средством в сочетании личного интереса работника с «товарищеской формой» 
производства. Им была разработана концепция переходного периода, во время 
которого община существует наряду с капиталистическими формами 
хозяйствования. В конкурентной борьбе община оттесняет капитализм и утверждает 
коллективное производство и потребление. В народническом социализме действуют 
коллективные (артельные) предприятия. В нем отсутствует частная собственность, 
однако регулятором общественного производства, (в отличие от марксистской 
модели, с ее тотальным планированием) в народническом социализме остается 
рынок.



3.1. Марксизм.

С 60-х года XIX века в Россию проникают идеи 
марксизма, которые начинают привлекать 
отечественную интеллигенцию. Вскоре появляются 
первые марксистские кружки и организации. 
Крупнейшим представителем марксизма в России был 
Г.В. Плеханов. В 90-е годы в социал-демократическое 
движение включаются будущие лидеры российской 
социал-демократии В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 
Мартов, и др.



4. Внешняя политика России во второй половине XIX века.

После поражения в Крымской войне Россия была вынуждена принять 
унизительные условия мира, который был подписан в Париже в 1856 году. 
Самым тяжелым его условием был запрет держать России военный флот на 
Черном море. Из этого следовало, что через проливы Босфор и Дарданеллы 
южным берегам России всегда могла угрожать внешняя опасность. Перед 
российским МИДом приоритетным направлением внешней политики стала 
борьба за отмену ограничительных условий Парижского мира.

Играя на противоречиях между европейскими державами, Россия смогла 
успешно решить эту непростую проблему. Воспользовавшись сложившейся в 
Европе ситуацией, Россия в самый разгар франко-прусской войны (1870-1871 
гг.) в одностороннем порядке отменила ограничительные статья Парижского 
мира. А 1873 г. России удалось заключить Союз с Австро-Венгрией и 
Германией, вошедший в историю как Союз трех императоров.



4.1. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

В 1877-1878 гг. Россия вела войну с Турцией. В результате разгрома 
турецкой армии между Турцией и Россией местечке Сан-Стефано в 
феврале 1878г. был заключён прелиминарный (предварительный) 
мирный договор, согласно которому Болгария получала статус 
автономного княжества, а Сербия Черногория и Румыния обретали 
полную свободу. России возвращалась Южная Бессарабия. Однако 
Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-
Стефанского мирного договора. По их настоянию летом 1878 гг. 
состоялся Берлинский конгресс, который пересмотрел условия Сан-
Стефанского мирного договора в ущерб России и балканским 
народам. Однако важным результатом работы этого конгресса 
явилось преодоление дипломатической изоляции России.



4.2. Участие России в военных блоках.

В 70-80-е годы XIX века, зарождались и формировались военные блоки. В 
этот период России заключила важный для России Австро-Русско-Прусский 
договор о нейтралитете. Однако в 1882 г. в Вене был подписан тайный договор 
между Германией, Австро-Венгрией и Италией, вошедший в историю как 
Тройственный союз. Россия после окончания срока действия договора Трех 
императоров стала искать сближения с Францией. В конечном счете, в 90-е 
годы был заключен Русско-Французский военно-политический союз. В этот 
же период происходит сближение России с Великобританией, что позволило в 
начале XX века создать новый военно-политический союз под названием 
«Антанта», направленный против Германии.



5. Корректировка государственного курса (контрреформы).

1 марта 1881 г. царь-реформатор Александр II был убит бомбой, брошенной 
Гриневицким. Гибель императора произвела на страну ошеломляющее впечатление. 
Александр II стал не только царем-освободителем, но и царем-мучеником. После 
смерти царя-освободителя на престол вступил его сын Александр III.

Александр II оставил ему много нерешенных проблем. Размах терроризма, от 
которого не только погиб его отец, но и страдали мирные подданные империи, 
коррупция в высших эшелонах власти, нарастание нигилистических настроений в 
студенческих аудиториях заставили нового императора провести корректировку 
государственного курса в области внутренней политики.

На место либералов пришли консерваторы, среди которых наиболее яркой 
личностью был К.П. Победоносцев. Это были люди с иным складом ума, другими 
взглядами на пути развития России и роль государства. На пост министра финансов 
Александр III назначил известного экономиста, профессора Киевского университета 
Н.Х. Бунге, прекрасно справившегося с поставленной государем задачей — навести 
порядок в финансовом ведомстве. Энергичными мерами Бунге сумел добиться 
необходимого для нормального экономического развития России равновесия между 
государственными доходами и расходами.



Контрольные вопросы:
1. Какие причины побудили самодержавие отменить крепостное право в России?
2. Кто становился владельцем крестьянской земли после отмены крепостного 

права?
3. Какие цели преследовало правительство, вводя в России земства?
4. Назовите наиболее важные черты новой судебной системы?
5. Каковы наиболее важные отличия новых вооруженных сил России от старых, 

созданных еще в петровскую эпоху?
6. Объясните, почему развитие машинной промышленности необходимо было 

начинать со строительства железных дорог?
7. Какими социальными причинами можно объяснить глубокий кризис, 

охвативший металлургические заводы Урала после отмены крепостного права?
8. Кто был создателем теории общинного социализма, и в чем суть этой теории? 

Что нового было внесено в эту теорию Н.Г. Чернышевским.
9. Какова роль Г.В. Плеханова в распространении марксизма в России?
10. Когда и между какими странами стали формироваться военные блоки. В чем 

причины этого явления?



Глоссарий:

Инфраструктура – комплекс отраслей экономической и социальной жизни, 
имеющих подчиненный характер, обслуживающих производство.

Национализация – переход из частной собственности в собственность 
государства средств производства, земли и другого имущества.

Промышленный переворот – важная фаза технического переворота, 
характерная тем, что в основных отраслях промышленности основная масса 
продукции начинает изготавливаться с помощью машин.

Народничество – теория крестьянского демократического социализма, 
возник-ла в 40-50е годы XIX века.

Антанта – военный союз, в который вошли Великобритания, Россия, 
Франция. Возник в 1907 году.


