
Отмена крепостного права и 
реформы 60-70 гг.  XIX в. 
Контрреформы



«Александр II (1855-1881).

После смерти Николая I русский престол занял его 
старший сын Александр II (1855—1881) — 
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий 
князь Финляндский из династии Романовых. Вошёл в 
русскую историю как проводник широкомасштабных 
реформ (реформы 1860-1870-х). Удостоен особого 
эпитета в русской дореволюционной и болгарской 
историографии — Освободитель (в связи с отменой 
крепостного права и победой в войне за 
независимость Болгарии, соответственно). Погиб в 
результате террористического акта, организованного 
тайной революционной организацией «Народная 
воля».





Главные задачи внутренней 
политики Александра II:

• сохранение самодержавия;
• сохранение привилегий дворянства;
• обеспечение социальной стабильности, 

укрепление внутреннего положения 
благодаря созданию условий для 
экономического развития;

• восстановление международного престижа 
страны, в том числе за счёт проведения 
преобразований, направленных на 
преодоление признаков отсталости России.



Реформы 1860-1870-х гг.

• Великие реформы — преобразования 
экономического, политического и 
социального порядка, проведённые в 
Российской империи во время царствования 
императора Александра II в 1860—1870-х гг. 
В настоящем конспекте представлены 
следующие реформы: крестьянская, земская, 
городская, судебная, военная, финансовая, 
цензурная и реформа образования.







• Университетская реформа (1863) — предоставила 
университетам широкую автономию.

• Земская реформа (1864) вводила всесословные выборные 
органы местного самоуправления — уездные и губернские 
земства.

• Реклама 12
• Судебная реформа (1864) утвердила бессословность судов, 

вводила гласность судопроизводства, состязательность 
судебного процесса, суд присяжных, мировой суд.

• Школьная реформа (1864) демократизировала сферу 
начального и среднего образования, разрешала открытие 
женских гимназий.

• Реформа цензуры (1865) отменяла предварительную 
цензуру для изданий объемом более 10 печатных листов.

• Городская реформа (1870) учреждала всесословные 
городские думы, органы местного городского управления.

• Военная реформа (1874) вводила всеобщую воинскую 
повинность мужчин с 20 лет, сроки службы: в армии — 6 лет 
(9 лет в запасе), во флоте — 7 лет (3 года в запасе).



Результаты и значение реформ
• Александр II оставил глубокий след в истории 

России. Ему удалось сделать то, за что не 
решались взяться другие самодержцы — 
освободить крестьян от крепостного гнета. 
Внутренние реформы Александра II сравнимы по 
своему масштабу разве что с реформами Петра I. 
Изменилась общественная структура общества, 
государство, право, социально-экономический 
строй.

• Значение реформ состояло в том, что они 
позволили вывести страну из глубокого 
экономического и политического кризиса и дали 
толчок ее капиталистическому развитию без 
серьезных потрясений и социальных 
катаклизмов.





«Александр III (1881-1894). Политика 
контрреформ»

• Вступивший на престол Александр 
III (1881-1894) резко изменил 
внутриполитический курс и перешел к 
открытой реакции. В правление Александра 
III Россия не приняла участие ни в одной 
войне. Контрреформы — мероприятия 
правительства Александра III в 1880— 1890-х 
гг. по пересмотру итогов реформ, 
проведённых Александром II в 1860—1870-х 
гг (политика контрреформ). «Эпоха 
контрреформ»:



• в 1881 г. — манифест «О незыблемости 
самодержавия» (авторы К.П. Победоносцев, М.Н. Катков);

• 1881 г. — «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия»;

• отменено временнообязанное состояние крестьян (1881);
• изданы «временные правила» о печати (1882), ужесточена 

цензура;
• принят закон о запрещении труда малолетних (до 12 лет) (1882);
• снижена, а затем и отменена подушная подать с крестьян 

(1883-1885);
• издан новый реакционный Университетский устав (1884);
• принят указ «О сокращении гимназического образования» 

(«Циркуляр о кухаркиных детях») (1887), запрещался прием в 
гимназии детей низших сословий;

• введен институт земских начальников (1889), чиновники 
назначались правительством обязательно из дворян, обладали 
большой административной и судебной властью и 
контролировали деятельность крестьянского самоуправления, а 
также других непривилегированных сословий — мещан, 
ремесленников, местной интеллигенции



ПРИЧИНЫ КОНТРРЕФОРМ
• Терроризм революционеров по отношению к 

представителям власти. Одним из актов 
террора стало убийство Александра II 1 марта 
1881 г., которое осуществили члены 
организации «Народная воля».

• Рост либеральных и революционных 
настроений в обществе.

• Консервативные взгляды Александра III 
(«батюшка слишком нареформировал»).



ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИ КОНТРРЕФОРМ
• Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, 

министр народного просвещения Д. А. 
Толстой, издатель газеты «Московские 
ведомости» публицист М. Н. Катков. 
Александр III пытался сохранять нейтралитет 
между противоборствующими партиями в 
выборе стратегического курса своего 
царствования.





РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРРЕФОРМ:

• Торможение революционного движения в 
России

• Спад террористической активности


