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Александр II
Алекса́ндр II Никола́евич (17 (29) 
апреля (17 (29) апреля 1818 (17 (29) 
апреля 1818, Москва (17 (29) апреля 
1818, Москва — 1 (13) марта (17 (29) 

апреля 1818, Москва — 1 (13) марта 1881 
(17 (29) апреля 1818, Москва — 1 (13) 
марта 1881, Санкт-Петербург (17 (29) 
апреля 1818, Москва — 1 (13) марта 
1881, Санкт-Петербург) — император 
всероссийский (17 (29) апреля 1818, 
Москва — 1 (13) марта 1881, Санкт-

Петербург) — император всероссийский, 
Царь Польский и великий князь 

Финляндский (1855—1881) из династии 
Романовых (17 (29) апреля 1818, 

Москва — 1 (13) марта 1881, Санкт-
Петербург) — император всероссийский, 

Царь Польский и великий князь 
Финляндский (1855—1881) из династии 

Романовых. Старший сын сначала 
великокняжеской (17 (29) апреля 1818, 

Москва — 1 (13) марта 1881, Санкт-
Петербург) — император всероссийский, 

Царь Польский и великий князь 
Финляндский (1855—1881) из династии 

Романовых. Старший сын сначала 
великокняжеской, а с 1825 года (17 (29) 

апреля 1818, Москва — 1 (13) марта 
1881, Санкт-Петербург) — император 

всероссийский, Царь Польский и великий 
князь Финляндский (1855—1881) из 
династии Романовых. Старший сын 

сначала великокняжеской, а с 1825 года 
императорской четы Николая Павловича 
(17 (29) апреля 1818, Москва — 1 (13) 

марта 1881, Санкт-Петербург) — 
император всероссийский, Царь 

Польский и великий князь Финляндский 
(1855—1881) из династии Романовых. 

Старший сын сначала великокняжеской, 
а с 1825 года императорской четы 
Николая Павловича и Александры 

Фёдоровны.
Вошёл в русскую историю как проводник 

широкомасштабных реформВошёл в 
русскую историю как проводник 

широкомасштабных реформ. Удостоен 
особого эпитета в русской 

дореволюционной историографии — 
Освободи́тель (в связи с отменой (в 
связи с отменой крепостного права (в 
связи с отменой крепостного права по 

манифесту 19 февраля 1861 года). Погиб 
в результате террористического (в связи 

с отменой крепостного права по 
манифесту 19 февраля 1861 года). Погиб 

в результате террористического акта, 
организованного партией «Народная 

воля».
ТезоименитствоТезоименитство — 30 
августа по юлианскому календарю.



Детство, образование и 
воспитание

■ Родился 17 апреля 1818 годаРодился 17 апреля 1818 года, в СветлуюРодился 17 
апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в Архиерейском доме Чудова 
монастыряРодился 17 апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в 
Архиерейском доме Чудова монастыря в КремлеРодился 17 апреля 1818 года, в 
Светлую среду, в 11 часов утра в Архиерейском доме Чудова монастыря в Кремле, 
куда вся императорская фамилия, исключая дядю новорождённого Александра 
IРодился 17 апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в Архиерейском 
доме Чудова монастыря в Кремле, куда вся императорская фамилия, исключая 
дядю новорождённого Александра I, бывшего в инспекционной поездке по югу 
России, прибыла в начале апреля для говения и встречи ПасхиРодился 17 апреля 
1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в Архиерейском доме Чудова 
монастыря в Кремле, куда вся императорская фамилия, исключая дядю 
новорождённого Александра I, бывшего в инспекционной поездке по югу России, 
прибыла в начале апреля для говения и встречи Пасхи; в Москве был дан салют в 
201 пушечный залп. 5 мая над младенцем были совершены таинства 
крещенияРодился 17 апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в 
Архиерейском доме Чудова монастыря в Кремле, куда вся императорская 
фамилия, исключая дядю новорождённого Александра I, бывшего в 
инспекционной поездке по югу России, прибыла в начале апреля для говения и 
встречи Пасхи; в Москве был дан салют в 201 пушечный залп. 5 мая над 
младенцем были совершены таинства крещения и миропомазанияРодился 17 
апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в Архиерейском доме Чудова 
монастыря в Кремле, куда вся императорская фамилия, исключая дядю 
новорождённого Александра I, бывшего в инспекционной поездке по югу России, 
прибыла в начале апреля для говения и встречи Пасхи; в Москве был дан салют в 
201 пушечный залп. 5 мая над младенцем были совершены таинства крещения и 
миропомазания в храме Чудова монастыря архиепископом московским 
АвгустиномРодился 17 апреля 1818 года, в Светлую среду, в 11 часов утра в 
Архиерейском доме Чудова монастыря в Кремле, куда вся императорская 
фамилия, исключая дядю новорождённого Александра I, бывшего в 
инспекционной поездке по югу России, прибыла в начале апреля для говения и 
встречи Пасхи; в Москве был дан салют в 201 пушечный залп. 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 под личным надзором своего родителя, который 
уделял вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1]
Получил домашнее образование под личным надзором своего родителя, который 
уделял вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с 
обязанностью руководства всем процессом воспитания и образования и 
поручением составить «план учения») и учителем русского языкаПолучил 
домашнее образование под личным надзором своего родителя, который уделял 
вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с 
обязанностью руководства всем процессом воспитания и образования и 
поручением составить «план учения») и учителем русского языка был 
В. А. ЖуковскийПолучил домашнее образование под личным надзором своего 
родителя, который уделял вопросу воспитания наследника особое внимание. Его 
«наставником»[1] (с обязанностью руководства всем процессом воспитания и 
образования и поручением составить «план учения») и учителем русского языка 
был В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной истории — 
просвещённый богословПолучил домашнее образование под личным надзором 
своего родителя, который уделял вопросу воспитания наследника особое 
внимание. Его «наставником»[1] (с обязанностью руководства всем процессом 
воспитания и образования и поручением составить «план учения») и учителем 
русского языка был В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной 
истории — просвещённый богослов протоиерей Герасим ПавскийПолучил 
домашнее образование под личным надзором своего родителя, который уделял 
вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с 
обязанностью руководства всем процессом воспитания и образования и 
поручением составить «план учения») и учителем русского языка был 
В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной истории — просвещённый 
богослов протоиерей Герасим Павский (до 1835Получил домашнее образование 
под личным надзором своего родителя, который уделял вопросу воспитания 
наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с обязанностью руководства 
всем процессом воспитания и образования и поручением составить «план 
учения») и учителем русского языка был В. А. Жуковский, учителем Закона Божия 
и Священной истории — просвещённый богослов протоиерей Герасим Павский (до 
1835), военным инструктором — капитан К. К. МердерПолучил домашнее 
образование под личным надзором своего родителя, который уделял вопросу 
воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с обязанностью 
руководства всем процессом воспитания и образования и поручением составить 
«план учения») и учителем русского языка был В. А. Жуковский, учителем Закона 
Божия и Священной истории — просвещённый богослов протоиерей Герасим 
Павский (до 1835), военным инструктором — капитан К. К. Мердер, а также: 
М. М. СперанскийПолучил домашнее образование под личным надзором своего 
родителя, который уделял вопросу воспитания наследника особое внимание. Его 
«наставником»[1] (с обязанностью руководства всем процессом воспитания и 
образования и поручением составить «план учения») и учителем русского языка 
был В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной истории — 
просвещённый богослов протоиерей Герасим Павский (до 1835), военным 
инструктором — капитан К. К. Мердер, а также: М. М. Сперанский 
(законодательство), К. И. АрсеньевПолучил домашнее образование под личным 
надзором своего родителя, который уделял вопросу воспитания наследника 
особое внимание. Его «наставником»[1] (с обязанностью руководства всем 
процессом воспитания и образования и поручением составить «план учения») и 
учителем русского языка был В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и 
Священной истории — просвещённый богослов протоиерей Герасим Павский (до 
1835), военным инструктором — капитан К. К. Мердер, а также: М. М. Сперанский 
(законодательство), К. И. Арсеньев (статистика и история), Е. Ф. КанкринПолучил 
домашнее образование под личным надзором своего родителя, который уделял 
вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с 
обязанностью руководства всем процессом воспитания и образования и 
поручением составить «план учения») и учителем русского языка был 
В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной истории — просвещённый 
богослов протоиерей Герасим Павский (до 1835), военным инструктором — 
капитан К. К. Мердер, а также: М. М. Сперанский (законодательство), 
К. И. Арсеньев (статистика и история), Е. Ф. Канкрин (финансы), Ф. И. Брунов 
(внешняя политика), академик Коллинз (арифметика), К. Б. ТриниусПолучил 
домашнее образование под личным надзором своего родителя, который уделял 
вопросу воспитания наследника особое внимание. Его «наставником»[1] (с 
обязанностью руководства всем процессом воспитания и образования и 
поручением составить «план учения») и учителем русского языка был 
В. А. Жуковский, учителем Закона Божия и Священной истории — просвещённый 
богослов протоиерей Герасим Павский (до 1835), военным инструктором — 
капитан К. К. Мердер, а также: М. М. Сперанский (законодательство), 
К. И. Арсеньев (статистика и история), Е. Ф. Канкрин (финансы), Ф. И. Брунов 
(внешняя политика), академик Коллинз (арифметика), К. Б. Триниус (естественная 
история).

■ По многочисленным свидетельствам, в юношеском возрасте был весьма 
впечатлителен и влюбчив. Так, во время поездки в ЛондонПо многочисленным 
свидетельствам, в юношеском возрасте был весьма впечатлителен и влюбчив. Так, 
во время поездки в Лондон 1839По многочисленным свидетельствам, в юношеском 
возрасте был весьма впечатлителен и влюбчив. Так, во время поездки в Лондон 
1839 у него возникла мимолётная влюблённость в юную королеву Викторию 
(впоследствии, как монархи, испытывали взаимную неприязнь и вражду).



Начало государственной 
деятельности

■ По достижении совершеннолетия 22 апреля 1834По достижении 
совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им присяги) наследник-
цесаревичПо достижении совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им 
присяги) наследник-цесаревич был введён своим отцом в состав основных 
государственных институтов империи: в 1834 в СенатПо достижении 
совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им присяги) наследник-
цесаревич был введён своим отцом в состав основных государственных 
институтов империи: в 1834 в Сенат, в 1835По достижении совершеннолетия 22 
апреля 1834 (день принесения им присяги) наследник-цесаревич был введён 
своим отцом в состав основных государственных институтов империи: в 1834 в 
Сенат, в 1835 введён в состав Святейшего Правительствующего СинодаПо 
достижении совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им присяги) 
наследник-цесаревич был введён своим отцом в состав основных 
государственных институтов империи: в 1834 в Сенат, в 1835 введён в состав 
Святейшего Правительствующего Синода, с 1841По достижении 
совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им присяги) наследник-
цесаревич 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 советаПо 
достижении совершеннолетия 22 апреля 1834 (день принесения им присяги) 
наследник-цесаревич 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.

■ В 1837 годуВ 1837 году Александр совершил большое путешествие по России и 
посетил 29 губернийВ 1837 году Александр совершил большое путешествие по 
России и посетил 29 губерний Европейской части, ЗакавказьяВ 1837 году 
Александр совершил большое путешествие по России и посетил 29 губерний 
Европейской части, Закавказья и Западной СибириВ 1837 году Александр 
совершил большое путешествие по России и посетил 29 губерний Европейской 
части, Закавказья и Западной Сибири, а в 1838—1839 годах побывал в Европе.

■ Воинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 1836 
годуВоинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 
1836 году он уже стал генерал-майоромВоинская служба у будущего императора 
проходила довольно успешно. В 1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 
годаВоинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 
1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 года полный генерал, 
командовал гвардейской пехотойВоинская служба у будущего императора 
проходила довольно успешно. В 1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 
года полный генерал, командовал гвардейской пехотой. С 1849 годаВоинская 
служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 1836 году он 
уже стал генерал-майором, с 1844 года полный генерал, командовал 
гвардейской пехотой. С 1849 года Александр — начальник военно-учебных 
заведений, председатель Секретных комитетов по крестьянскому делу 
1846Воинская служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 
1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 года полный генерал, 
командовал гвардейской пехотой. С 1849 года Александр — начальник военно-
учебных заведений, председатель Секретных комитетов по крестьянскому делу 
1846 и 1848 годовВоинская служба у будущего императора проходила довольно 
успешно. В 1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 года полный 
генерал, командовал гвардейской пехотой. С 1849 года Александр — начальник 
военно-учебных заведений, председатель Секретных комитетов по 
крестьянскому делу 1846 и 1848 годов. Во время Крымской войныВоинская 
служба у будущего императора проходила довольно успешно. В 1836 году он 
уже стал генерал-майором, с 1844 года полный генерал, командовал 
гвардейской пехотой. 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.



Царствование Александра 
II                                                                                 Божиею поспешествующею милостию, Мы, Александр Вторый, Император и 

Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Царь 
Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса 
Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, 
Волынский, Подольский и Финляндский, Князь Эстляндский, Лифляндский, 
Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, 
Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и 
Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, 
Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, 
Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны, Повелитель и 
Государь Иверския, Карталинския, Грузинския и Кабардинския земли и 
Армянския области, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь 
и Обладатель, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, 
Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и 
прочая. 



Начало правления

■ Перед страной стоял ряд сложных внутри- и внешнеполитических вопросов (крестьянский, 
восточныйПеред страной стоял ряд сложных внутри- и внешнеполитических вопросов 
(крестьянский, восточный, польскийПеред страной стоял ряд сложных внутри- и 
внешнеполитических вопросов (крестьянский, восточный, польский и другие); финансы были 
крайне расстроены неудачной Крымской войной, в ходе которой Россия оказалась в полной 
международной изоляции.

■ Согласно журналу Государственного совета за 19 февраля 1855 года, в своей первой речи 
перед членами Совета новый император сказал, в частности: «<…> Мой незабвенный 
Родитель любил Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только её пользе. <…> В 
постоянных и ежедневных трудах Его со Мною, Он говорил Мне: „хочу взять Себе всё 
неприятное и всё тяжкое, только бы передать Тебе Россию устроенною, счастливою и 
спокойною“. Провидение судило иначе, и покойный Государь, в последние часы своей жизни, 
сказал мне: „Сдаю Тебе Мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, 
оставляя Тебе много трудов и забот.“»[4]

■ Первым из важных шагов было заключение Парижского мираПервым из важных шагов было 
заключение Парижского мира в марте 1856 года — на условиях, которые в создавшейся 
ситуации были не самыми плохими (в Англии были сильны настроения продолжать войну до 
полного разгрома и расчленения Российской империи).

■   
■  
■ Александр II
■ Весной 1856 года посетил ГельсингфорсВесной 1856 года посетил Гельсингфорс (Великое 

княжество ФинляндскоеВесной 1856 года посетил Гельсингфорс (Великое княжество 
Финляндское), где выступил в университетеВесной 1856 года посетил Гельсингфорс (Великое 
княжество Финляндское), где выступил в университете и сенате, затем ВаршавуВесной 1856 
года посетил Гельсингфорс (Великое княжество Финляндское), где выступил в университете и 
сенате, затем Варшаву, где призвал местную знать «оставить мечтания» (фр. pas de 
rêveries[5][5]), и Берлин[5]), и Берлин, где имел весьма важную для него встречу с прусским
[5]), и Берлин, где имел весьма важную для него встречу 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 
коронациикоронации, состоявшейся в Успенском соборекоронации, состоявшейся в Успенском 
соборе Кремля 26 августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит Московский 
Филарет (Дроздов)коронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года 
(священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); император 
восседал на троне царя Ивана IIIкоронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 
августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); 
император восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости[6]коронации, состоявшейся в 
Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит 
Московский Филарет (Дроздов); император восседал на троне царя Ивана III из слоновой 
кости[6]), Высочайшим манифестом были дарованы льготы и послабления ряду категорий 
подданных, в частности, декабристамкоронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 
августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); 
император восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости[6]), Высочайшим манифестом 
были дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности, декабристам, 
петрашевцамкоронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года 
(священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); император 
восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости[6]), Высочайшим манифестом были 
дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности, декабристам, 
петрашевцам, участникам польского восстания 1830—1831 годовкоронации, состоявшейся в 
Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит 
Московский Филарет (Дроздов); император восседал на троне царя Ивана III из слоновой 
кости[6]), Высочайшим манифестом были дарованы льготы и послабления ряду категорий 
подданных, в частности, декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 
1830—1831 годов[7]коронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года 
(священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); император 
восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости[6]), Высочайшим манифестом были 
дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности, декабристам, 
петрашевцам, участникам польского восстания 1830—1831 годов[7]; приостанавливались на 3 
года рекрутскиекоронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года 
(священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет (Дроздов); император 
восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости[6]), Высочайшим манифестом были 
дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности, декабристам, 
петрашевцам, участникам польского восстания 1830—1831 годов[7]; приостанавливались на 3 
года рекрутские наборы; в 1857 году ликвидировались военные поселения.



Предыстория
■ Первые шаги к отмене крепостного праваПервые шаги к отмене 

крепостного права в России были сделаны императором Александром 
IПервые шаги к отмене крепостного права в России были сделаны 
императором Александром I в 1803 годуПервые шаги к отмене 
крепостного права в России были сделаны императором Александром 
I в 1803 году изданием Указа о вольных хлебопашцах, в котором 
прописан юридический статус отпускаемых на волю крестьян.

■ В прибалтийских (остзейских) губерниях Российской империи 
(ЭстляндияВ прибалтийских (остзейских) губерниях Российской 
империи (Эстляндия, КурляндияВ прибалтийских (остзейских) 
губерниях Российской империи (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия) 
крепостное право было отменено ещё в 1816—1819 гг.

■   
■  
■ Александр II
■ Вопреки распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 

большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747Вопреки распространённому ошибочному мнению, что 
подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное 
отношение крепостных ко всему населению империи держалось 
почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то 
есть с 1747 до 1837Вопреки распространённому ошибочному мнению, 
что подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное 
отношение крепостных ко всему населению империи держалось 
почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то 
есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857Вопреки 
распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 
большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войскаВопреки распространённому ошибочному 
мнению, что подавляющее большинство населения дореформенной 
России состояло в крепостной зависимости, в действительности 
процентное отношение крепостных ко всему населению империи 
держалось почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до 
восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля 
упала до 37 %. Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в 
крепостной зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего 
пола) из 62,5 миллионов человек, населявших Российскую империю. 
Из 65 губерний и областей, существовавших в Российской империи на 
1858 год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской областиВопреки 
распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 
большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
областиВопреки распространённому ошибочному мнению, что 
подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное 
отношение крепостных ко всему населению империи держалось 
почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то 
есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизовВопреки распространённому 
ошибочному мнению, что подавляющее большинство населения 
дореформенной России состояло в крепостной зависимости, в 
действительности процентное отношение крепостных ко всему 
населению империи держалось почти неизменным на уровне 45 % со 
второй ревизии до восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии 
(1857) эта доля упала до 37 %. Согласно переписи населения 
1857—1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 
миллиона человек (обоего пола) из 62,5 миллионов человек, 
населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, 
существовавших в Российской империи на 1858 год, в трёх 
вышеназванных остзейских губерниях, в Земле Черноморского 
войска, в Приморской области, Семипалатинской области и области 
Сибирских киргизов, в Дербентской губернииВопреки 
распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 
большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краемВопреки распространённому ошибочному 
мнению, что подавляющее большинство населения дореформенной 
России состояло в крепостной зависимости, в действительности 
процентное отношение крепостных ко всему населению империи 
держалось почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до 
восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля 
упала до 37 %. Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в 
крепостной зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего 
пола) из 62,5 миллионов человек, населявших Российскую империю. 
Из 65 губерний и областей, существовавших в Российской империи на 
1858 год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернииВопреки 
распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 
большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было 
вовсе; ещё в 4 административных единицах (АрхангельскойВопреки 
распространённому ошибочному мнению, что подавляющее 
большинство населения дореформенной России состояло в 
крепостной зависимости, в действительности процентное отношение 
крепостных ко всему населению империи держалось почти 
неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то есть с 
1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было 
вовсе; ещё в 4 административных единицах (Архангельской и 
ШемахинскойВопреки распространённому ошибочному мнению, что 
подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное 
отношение крепостных ко всему населению империи держалось 
почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то 
есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было 
вовсе; ещё в 4 административных единицах (Архангельской и 
Шемахинской губерниях, ЗабайкальскойВопреки распространённому 
ошибочному мнению, что подавляющее большинство населения 
дореформенной России состояло в крепостной зависимости, в 
действительности процентное отношение крепостных ко всему 
населению империи держалось почти неизменным на уровне 45 % со 
второй ревизии до восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии 
(1857) эта доля упала до 37 %. Согласно переписи населения 
1857—1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 
миллиона человек (обоего пола) из 62,5 миллионов человек, 
населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, 
существовавших в Российской империи на 1858 год, в трёх 
вышеназванных остзейских губерниях, в Земле Черноморского 
войска, в Приморской области, Семипалатинской области и области 
Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с Прикаспийским 
краем) и Эриванской губернии крепостных не было вовсе; ещё в 4 
административных единицах (Архангельской и Шемахинской 
губерниях, Забайкальской и ЯкутскойВопреки распространённому 
ошибочному мнению, что подавляющее большинство населения 
дореформенной России состояло в крепостной зависимости, в 
действительности процентное отношение крепостных ко всему 
населению империи держалось почти неизменным на уровне 45 % со 
второй ревизии до восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии 
(1857) эта доля упала до 37 %. Согласно переписи населения 
1857—1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 
миллиона человек (обоего пола) из 62,5 миллионов человек, 
населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, 
существовавших в Российской империи на 1858 год, в трёх 
вышеназванных остзейских губерниях, в Земле Черноморского 
войска, в Приморской области, Семипалатинской области и области 
Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с Прикаспийским 
краем) и Эриванской губернии крепостных не было вовсе; ещё в 4 
административных единицах (Архангельской и Шемахинской 
губерниях, Забайкальской и Якутской областях) крепостных крестьян 
также не было, за исключением нескольких десятков дворовых 
людейВопреки распространённому ошибочному мнению, что 
подавляющее большинство населения дореформенной России 
состояло в крепостной зависимости, в действительности процентное 
отношение крепостных ко всему населению империи держалось 
почти неизменным на уровне 45 % со второй ревизии до восьмой (то 
есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии (1857) эта доля упала до 37 %. 
Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной 
зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоего пола) из 62,5 
миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 
губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 
год, в трёх вышеназванных остзейских губерниях, в Земле 
Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской 
области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с 
Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было 
вовсе; ещё в 4 административных единицах (Архангельской и 
Шемахинской губерниях, Забайкальской и Якутской областях) 
крепостных крестьян также не было, за исключением нескольких 
десятков дворовых людей (слуг). В оставшихся 52 губерниях и 
областях доля крепостных в численности населения составляла от 
1,17 % (Бессарабская областьВопреки распространённому 
ошибочному мнению, что подавляющее большинство населения 
дореформенной России состояло в крепостной зависимости, в 
действительности процентное отношение крепостных ко всему 
населению империи держалось почти неизменным на уровне 45 % со 
второй ревизии до восьмой (то есть с 1747 до 1837), а к 10-й ревизии 
(1857) эта доля упала до 37 %. Согласно переписи населения 
1857—1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 
миллиона человек (обоего пола) из 62,5 миллионов человек, 
населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, 
существовавших в Российской империи на 1858 год, в трёх 
вышеназванных остзейских губерниях, в Земле Черноморского 
войска, в Приморской области, Семипалатинской области и области 
Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с Прикаспийским 
краем) и Эриванской губернии крепостных не было вовсе; ещё в 4 
административных единицах (Архангельской и Шемахинской 
губерниях, Забайкальской и Якутской областях) крепостных крестьян 
также не было, за исключением нескольких десятков дворовых 
людей (слуг). В оставшихся 52 губерниях и областях доля крепостных 
в численности населения составляла от 1,17 % (Бессарабская 
область) до 69,07 % (Смоленская губерния).



■ Кризис крепостнической системы стал очевиден к концу 1850-х. В обстановке 
крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской войныКризис 
крепостнической системы стал очевиден к концу 1850-х. В обстановке 
крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской войны, 
правительство пошло на отмену крепостного права. Программа правительства 
была изложена в рескрипте императораКризис крепостнической системы стал 
очевиден к концу 1850-х. В обстановке крестьянских волнений, особенно 
усилившихся во время Крымской войны, правительство пошло на отмену 
крепостного права. Программа правительства была изложена в рескрипте 
императора Александра II 20 ноября (2 декабряКризис крепостнической системы 
стал очевиден к концу 1850-х. В обстановке крестьянских волнений, особенно 
усилившихся во время Крымской войны, правительство пошло на отмену 
крепостного права. Программа правительства была изложена в рескрипте 
императора Александра II 20 ноября (2 декабря) 1857Кризис крепостнической 
системы стал очевиден к концу 1850-х. В обстановке крестьянских волнений, 
особенно усилившихся во время Крымской войны, правительство пошло на 
отмену крепостного права. Программа правительства была изложена в 
рескрипте императора Александра II 20 ноября (2 декабря) 1857 виленскому 
генерал-губернатору В. И. НазимовуКризис крепостнической системы стал 
очевиден к концу 1850-х. В обстановке крестьянских волнений, особенно 
усилившихся во время Крымской войны, правительство пошло на отмену 
крепостного права. Программа правительства была изложена в рескрипте 
императора Александра II 20 ноября (2 декабря) 1857 виленскому генерал-
губернатору В. И. Назимову. Она предусматривала: уничтожение личной 
зависимости крестьян при сохранении всей земли в собственности 
помещиковКризис крепостнической системы стал очевиден к концу 1850-х. В 
обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской 
войны, правительство пошло на отмену крепостного права. Программа 
правительства была изложена в рескрипте императора Александра II 20 ноября 
(2 декабря) 1857 виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову. Она 
предусматривала: уничтожение личной зависимости крестьян при сохранении 
всей земли в собственности помещиков; предоставление крестьянам 
определённого количества земли, за которую они обязаны будут платить 
оброкКризис крепостнической системы стал очевиден к концу 1850-х. В 
обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской 
войны, правительство пошло на отмену крепостного права. Программа 
правительства была изложена в рескрипте императора Александра II 20 ноября 
(2 декабря) 1857 виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову. Она 
предусматривала: уничтожение личной зависимости крестьян при сохранении 
всей земли в собственности помещиков; предоставление крестьянам 
определённого количества земли, за которую они обязаны будут платить оброк 
или отбывать барщинуКризис крепостнической системы стал очевиден к концу 
1850-х. В обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время 
Крымской войны, правительство пошло на отмену крепостного права. 
Программа правительства была изложена в рескрипте императора Александра II 
20 ноября (2 декабря) 1857 виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову. 
Она предусматривала: уничтожение личной зависимости крестьян при 
сохранении всей земли в собственности помещиков; предоставление крестьянам 
определённого количества земли, за которую они обязаны будут платить оброк 
или отбывать барщину, и со временем — права выкупа крестьянских усадеб 
(жилой дом и хозяйственные постройки). В 1858Кризис крепостнической 
системы стал очевиден к концу 1850-х. В обстановке крестьянских волнений, 
особенно усилившихся во время Крымской войны, правительство пошло на 
отмену крепостного права. Программа правительства была изложена в 
рескрипте императора Александра II 20 ноября (2 декабря) 1857 виленскому 
генерал-губернатору В. И. Назимову. Она предусматривала: уничтожение 
личной зависимости крестьян при сохранении всей земли в собственности 
помещиков; предоставление крестьянам определённого количества земли, за 
которую они обязаны будут платить оброк или отбывать барщину, и со 
временем — права выкупа крестьянских усадеб (жилой дом и хозяйственные 
постройки). В 1858 для подготовки крестьянских реформ были образованы 
губернские комитеты, внутри которых началась борьба за меры и формы 
уступок между либеральными и реакционными помещиками. Боязнь 
всероссийского крестьянского бунта заставила правительство пойти на 
изменение правительственной программы крестьянской реформы, проекты 
которой неоднократно менялись в связи с подъёмом или спадом крестьянского 
движения, а также под влиянием и с участием ряда общественных деятелей 
(например, А. М. Унковского).

■ В декабре 1858 годаВ декабре 1858 года была принята новая программа 
крестьянской реформы: предоставление крестьянам возможности выкупа 
земельного надела и создание органов крестьянского общественного 
управления. Для рассмотрения проектов губернских комитетов и разработки 
крестьянской реформы были созданы в марте 1859В декабре 1858 года была 
принята новая программа крестьянской реформы: предоставление крестьянам 
возможности выкупа земельного надела и создание органов крестьянского 
общественного управления. Для рассмотрения проектов губернских комитетов и 
разработки крестьянской реформы были созданы в марте 1859 Редакционные 
комиссииВ декабре 1858 года была принята новая программа крестьянской 
реформы: предоставление крестьянам возможности выкупа земельного надела и 
создание органов крестьянского общественного управления. Для рассмотрения 
проектов губернских комитетов и разработки крестьянской реформы были 
созданы в марте 1859 Редакционные комиссии. Проект, составленный 
Редакционными комиссиями в конце 1859, отличался от предложенного 
губернскими комитетами увеличением земельных наделов и уменьшением 
повинностей. Это вызвало недовольство поместного дворянства, и в 1860В 
декабре 1858 года была принята новая программа крестьянской реформы: 
предоставление крестьянам возможности выкупа земельного надела и создание 
органов крестьянского общественного управления. Для рассмотрения проектов 
губернских комитетов и разработки крестьянской реформы были созданы в 
марте 1859 Редакционные комиссии. Проект, составленный Редакционными 
комиссиями в конце 1859, отличался от предложенного губернскими комитетами 
увеличением земельных наделов и уменьшением повинностей. Это вызвало 
недовольство поместного дворянства, и в 1860 в проекте были несколько 
уменьшены наделы и увеличены повинности. Это направление в изменении 
проекта сохранилось и при рассмотрении его в Главном комитете по 
крестьянскому делу в конце 1860, и при его обсуждении в Государственном 
советеВ декабре 1858 года была принята новая программа крестьянской 
реформы: предоставление крестьянам возможности выкупа земельного надела и 
создание органов крестьянского общественного управления. Для рассмотрения 
проектов губернских комитетов и разработки крестьянской реформы были 
созданы в марте 1859 Редакционные комиссии. Проект, составленный 
Редакционными комиссиями в конце 1859, отличался от предложенного 
губернскими комитетами увеличением земельных наделов и уменьшением 
повинностей. Это вызвало недовольство поместного дворянства, и в 1860 в 
проекте были несколько уменьшены наделы и увеличены повинности. Это 
направление в изменении проекта сохранилось и при рассмотрении его в 
Главном комитете по крестьянскому делу в конце 1860, и при его обсуждении в 
Государственном совете в начале 1861.



Основные положения 
крестьянской реформы

■ 19 февраля (3 марта19 февраля (3 марта) 186119 февраля 
(3 марта) 1861 в Петербурге Александр II подписал 
Манифест об отмене крепостного права19 февраля (3 
марта) 1861 в Петербурге Александр II подписал Манифест 
об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости19 февраля (3 марта) 
1861 в Петербурге Александр II подписал Манифест об 
отмене крепостного права и Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 
законодательных актов.

■ Основной акт — «Общее положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» — содержал 
главные условия крестьянской реформы:

■ Крестьяне получали личную свободу и право свободно 
распоряжаться своим имуществом. 

■ Помещики сохраняли собственность на все 
принадлежавшие им земли, однако обязаны были 
предоставить в пользование крестьянам «усадеб оседлость» 
и полевой надел. 

■ За пользование надельной землёй крестьяне должны были 
отбывать барщинуЗа пользование надельной землёй 
крестьяне должны были отбывать барщину или платить 
оброк и не имели права отказа от неё в течение 9 лет. 

■ Размеры полевого надела и повинностей должны были 
фиксироваться в уставных грамотах 1861, которые 
составлялись помещиками на каждое имение и проверялись 
мировыми посредниками. 

■ Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и по 
соглашению с помещиком — полевого надела, до 
осуществления этого они именовались 
временнообязанными крестьянами. 

■ Также определялась структура, права и обязанности 
органов крестьянского общественного управления 
(сельского и волостного) и волостного суда. 



■ В четырёх «Местных положениях» определялись размеры земельных наделов и 
повинностей за пользование ими в 44 губерниях Европейской России. От земли, 
находившейся в пользовании крестьян до 19 февраля 1861, могли быть 
произведены отрезки, если душевые наделы крестьян превышали высший 
размер, установленный для данной местности, или если у помещиков при 
сохранении существующего крестьянского надела оставалось менее 1/3 всей 
земли имения.

■ Наделы могли уменьшаться по специальным соглашениям крестьян с 
помещиками, а также при получении дарственного надела. При наличии в 
пользовании крестьян наделов менее низшего размера помещик обязан был или 
прирезать недостающую землю, или снизить повинности. За высший душевой 
надел устанавливался оброк от 8 до 12 руб. в год или барщина — 40 мужских и 
30 женских рабочих дней в год. Если надел был менее высшего, то повинности 
уменьшались, но не пропорционально. Остальные «Местные положения» в 
основном повторяли «Великороссийское», но с учётом специфики своих 
районов. Особенности Крестьянской реформы для отдельных категорий 
крестьян и специфических районов определялись «Дополнительными 
правилами» — «Об устройстве крестьян, водворённых в имениях 
мелкопоместных владельцев, и о пособии сим владельцам», «О приписанных к 
частным горным заводам людях ведомства Министерства финансов», «О 
крестьянах и работниках, отбывающих работы при Пермских частных горных 
заводах и соляных промыслах», «О крестьянах, отбывающих работы на 
помещичьих фабриках», «О крестьянах и дворовых людях в Земле Войска 
Донского», «О крестьянах и дворовых людях в Ставропольской губернии», «О 
крестьянах и дворовых людях в Сибири», «О людях, вышедших из крепостной 
зависимости в Бессарабской области».

■ «Положение об устройстве дворовых людей» предусматривало освобождение их 
без земли, однако в течение 2 лет они оставались в полной зависимости от 
помещика.



■ «Положение о выкупе» определяло порядок выкупа крестьянами земли у 
помещиков, организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-
собственников. Выкуп же полевого надела зависел от соглашения с помещиком, 
который мог обязать крестьян выкупать землю по своему требованию. Цена 
земли определялась оброком, капитализированным из 6 % годовых. В случае 
выкупа по добровольному соглашению крестьяне должны были внести 
помещику дополнительный платёж. Основную сумму помещик получал у 
государства, которому крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет 
ежегодно выкупными платежами.

■ «Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта по 2 апреля (в 
Петербурге и Москве«Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта 
по 2 апреля (в Петербурге и Москве — 5 марта). Опасаясь недовольства 
крестьян условиями реформы, правительство приняло ряд мер 
предосторожности (передислокация войск, командирование на места лиц 
императорской свиты, обращение Синода«Манифест» и «Положения» были 
обнародованы с 7 марта по 2 апреля (в Петербурге и Москве — 5 марта). 
Опасаясь недовольства крестьян условиями реформы, правительство приняло 
ряд мер предосторожности (передислокация войск, командирование на места 
лиц императорской свиты, обращение Синода и т. д.). Крестьянство, 
недовольное кабальными условиями реформы, ответило на неё массовыми 
волнениями. Наиболее крупными из них были Бездненское выступление
«Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта по 2 апреля (в 
Петербурге и Москве — 5 марта). Опасаясь недовольства крестьян условиями 
реформы, правительство приняло ряд мер предосторожности (передислокация 
войск, командирование на места лиц императорской свиты, обращение Синода 
и т. д.). Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило 
на неё массовыми волнениями. Наиболее крупными из них были Бездненское 
выступление 1861 и Кандеевское выступление 1861.

■ Проведение Крестьянской реформы началось с составления уставных грамот, 
которое в основном было закончено к середине 1863 годаПроведение 
Крестьянской реформы началось с составления уставных грамот, которое в 
основном было закончено к середине 1863 года. На 1 января 1863 года 
крестьяне отказались подписать около 60 % грамот. Цена земли по выкупу 
значительно превышала её рыночную стоимость в то время, в отдельных 
районах в 2—3 раза. В результате этого в ряде районов крайне добивались 
получения дарственных наделов и в некоторых губерниях 
(СаратовскаяПроведение Крестьянской реформы началось с составления 
уставных грамот, которое в основном было закончено к середине 1863 года. На 
1 января 1863 года крестьяне отказались подписать около 60 % грамот. Цена 
земли по выкупу значительно превышала её рыночную стоимость в то время, в 
отдельных районах в 2—3 раза. В результате этого в ряде районов крайне 
добивались получения дарственных наделов и в некоторых губерниях 
(Саратовская, СамарскаяПроведение Крестьянской реформы началось с 
составления уставных грамот, которое в основном было закончено к середине 
1863 года. На 1 января 1863 года крестьяне отказались подписать около 60 % 
грамот. Цена земли по выкупу значительно превышала её рыночную стоимость 
в то время, в отдельных районах в 2—3 раза. В результате этого в ряде районов 
крайне добивались получения дарственных наделов и в некоторых губерниях 
(Саратовская, Самарская, ЕкатеринославскаяПроведение Крестьянской реформы 
началось с составления уставных грамот, которое в основном было закончено к 
середине 1863 года. На 1 января 1863 года крестьяне отказались подписать 
около 60 % грамот. Цена земли по выкупу значительно превышала её рыночную 
стоимость в то время, в отдельных районах в 2—3 раза. В результате этого в 
ряде районов крайне добивались получения дарственных наделов и в некоторых 
губерниях (Саратовская, Самарская, Екатеринославская, Воронежская и др.), 
появилось значительное число крестьян-дарственников.

■ Под влиянием Польского восстания 1863Под влиянием Польского восстания 
1863 произошли изменения в условиях Крестьянской реформы в ЛитвеПод 
влиянием Польского восстания 1863 произошли изменения в условиях 
Крестьянской реформы в Литве, БелоруссииПод влиянием Польского восстания 
1863 произошли изменения в условиях Крестьянской реформы в Литве, 
Белоруссии и на Правобережной Украине — законом 1863 вводился 
обязательный выкуп; уменьшились на 20 % выкупные платежи; крестьяне, 
обезземеленные с 1857 по 1861, получали полностью свои наделы, 
обезземеленные ранее — частично.



■ Переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. К 
1881Переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. К 1881 
оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в ряде губерний их 
было ещё много (КурскаяПереход крестьян на выкуп растянулся на несколько 
десятилетий. К 1881 оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в 
ряде губерний их было ещё много (Курская 160 тыс., 44 %; 
НижегородскаяПереход крестьян на выкуп растянулся на несколько 
десятилетий. К 1881 оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в 
ряде губерний их было ещё много (Курская 160 тыс., 44 %; Нижегородская 119 
тыс., 35 %; ТульскаяПереход крестьян на выкуп растянулся на несколько 
десятилетий. К 1881 оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в 
ряде губерний их было ещё много (Курская 160 тыс., 44 %; Нижегородская 119 
тыс., 35 %; Тульская 114 тыс., 31 %; Костромская 87 тыс., 31 %). Быстрее шёл 
переход на выкуп в чернозёмных губерниях, там же преобладали и 
добровольные сделки над обязательным выкупом. Помещики, имевшие большие 
долги, чаще, чем другие, стремились ускорить выкуп и заключить добровольные 
сделки.

■ Отмена крепостного права коснулась и удельных крестьян, которые 
«Положением 26 июня 1863» переводились в разряд крестьян-собственников 
путём обязательного выкупа на условиях «Положений 19 февраля». Отрезки у 
них в целом были значительно меньше, чем у помещичьих крестьян.

■ Законом 24 ноября 1866 началась реформа государственных крестьян. За ними 
сохранялись все земли, находящиеся в их пользовании. По закону от 12 июня 
1886 государственные крестьяне были переведены на выкуп.

■ Крестьянская реформа 1861 повлекла за собой отмену крепостного права и на 
национальных окраинах Российской империи.

■ 13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в Тифлисской 
губернии13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в 
Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми 
изменениями на Кутаисскую губернию13 октября 1864 был издан указ об отмене 
крепостного права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с 
некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию13 
октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в Тифлисской 
губернии, через год он был распространён с некоторыми изменениями на 
Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии13 октября 1864 был 
издан указ об отмене крепостного права в Тифлисской губернии, через год он 
был распространён с некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 
1866 — на Мегрелию. В Абхазии крепостное право было уничтожено в 1870, в 
Сванетии13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в 
Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми 
изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии 
крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. Условия 
реформы здесь сохраняли в большей степени крепостнические пережитки, чем 
по «Положениям 19 февраля». В Азербайджане13 октября 1864 был издан указ 
об отмене крепостного права в Тифлисской губернии, через год он был 
распространён с некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — 
на Мегрелию. В Абхазии крепостное право было уничтожено в 1870, в 
Сванетии — в 1871. Условия реформы здесь сохраняли в большей степени 
крепостнические пережитки, чем по «Положениям 19 февраля». В 
Азербайджане и Армении13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного 
права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми 
изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии 
крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. Условия 
реформы здесь сохраняли в большей степени крепостнические пережитки, чем 
по «Положениям 19 февраля». В Азербайджане и Армении крестьянская 
реформа была произведена в 1870—1883 и носила не менее кабальный 
характер, чем в Грузии13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного 
права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми 
изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии 
крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. Условия 
реформы здесь сохраняли в большей степени крепостнические пережитки, чем 
по «Положениям 19 февраля». В Азербайджане и Армении крестьянская 
реформа была произведена в 1870—1883 и носила не менее кабальный 
характер, чем в Грузии. В Бессарабии13 октября 1864 был издан указ об отмене 
крепостного права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с 
некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В 
Абхазии крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. 
Условия реформы здесь сохраняли в большей степени крепостнические 
пережитки, чем по «Положениям 19 февраля». В Азербайджане и Армении 
крестьянская реформа была произведена в 1870—1883 и носила не менее 
кабальный характер, чем в Грузии. В Бессарабии основную массу крестьянского 
населения составляли юридически свободные безземельные крестьяне — 
царане, которые по «Положению 14 июля 1868» наделялись землёй в 
постоянное пользование за повинности. Выкуп этой земли осуществлялся с 
некоторыми отступлениями на основе «Положения о выкупе» 19 февраля 1861.



Реформа самоуправления 
(земское и городовое 

положения)
– Основная статья: Земская реформа Александра II

■   
■  
■ Земское собрание в провинции. Гравюра, 1865 год
■ Земская реформа 1 января 1864 г. — Реформа состояла в том, что вопросы местного 

хозяйства, взыскание налогов, утверждение бюджета, начального образования, медицинского 
и ветеринарного обслуживания отныне поручались выборным учреждениям — уездным и 
губернским земским управам. Выборы представителей от населения в земство (земских 
гласных) были двухстепенными и обеспечивали численное преобладание дворян. Гласные из 
крестьян составляли меньшинство. Избирались сроком на 4 года. Все дела в земстве, 
касавшиеся прежде всего кровных нужд крестьянства, вершили помещики, ограничивавшие 
интересы остальных сословий. Помимо того, земские учреждения на местах были подчинены 
царской администрации и в первую очередь губернаторам. Земство состояло: земские 
губернские собрания (законодательная власть), земские управы (исполнительная власть).
– Основная статья: Реформа городского самоуправления (Александр II)

■ Городская реформа 1870 г. — Реформа заменила существовавшие ранее сословные 
городские управления городскими думами, избиравшимися на основе имущественного ценза. 
Система этих выборов обеспечивала преобладание крупных купцов и фабрикантов. 
Представители крупного капитала руководили коммунальным хозяйством городов, исходя из 
своих интересов, уделяя внимание развитию центральных кварталов города и не обращая 
внимания на окраины. Органы государственного управления по закону 1870 г. также 
подлежали надзору правительственных властей. Принятые думами решения получали силу 
только после утверждения царской администрацией.



Судебная реформа

– Основная статья: Судебная реформа Александра II
■ Судебный устав 1864 г. — Устав вводил единую систему 

судебных учреждений, исходя из формального равенства 
всех социальных групп перед законом. Судебные заседания 
проводились с участием заинтересованных сторон, были 
публичными, и отчёты о них публиковались в печати. 
Тяжущиеся стороны могли нанимать для защиты адвокатов, 
имевших юридическое образование и не состоявших на 
государственной службе. Новое судоустройство отвечало 
потребностям капиталистического развития, но на нём всё 
ещё сохранялись отпечатки крепостничества — для крестьян 
создавались особые волостные суды, в которых сохранялись 
телесные наказания. По политическим процессам, даже при 
оправдательных судебных приговорах, применяли 
административные репрессии. Политические дела 
рассматривались без участия присяжных заседателей и т. д. 
В то время как должностные преступления чиновников 
оставались неподсудными общим судебным инстанциям.



Военная реформа

– Основная статья: Военная реформа Александра II
■ Милютинские военные реформы прошли в период 

60—70-х гг. XIX века.
■ Военные реформы Милютина можно разделить на две 

условные части: организационные и технологические.



Организационные реформы
■ Доклад Военного министерства 15.01.1862 г.:
■ Превратить резервные войска в боевой резерв, обеспечить пополнение ими состава 

действующих войск и освободив их от обязанности обучать в военное время рекрутов. 
■ Подготовку рекрутов возложить на запасные войска, обеспечив их достаточными кадрами. 
■ Всех заштатных «нижних чинов» резервных и запасных войск, в мирное время считать в 

отпуску и призывать только в военное время. Рекрутами пополнять убыль в действующих 
войсках, а не формировать из них новые части. 

■ Сформировать для мирного времени кадры запасных войск, возложив на них гарнизонную 
службу, расформировать батальоны внутренней службы. 

■ Быстро внедрить эту организацию не удалось, и лишь с 1864 г. была начата планомерная 
реорганизация армии и сокращение численного состава войск.

■ К 1869 г. было завершено приведение войск на новые штаты. При этом общее количество 
войск в мирное время по сравнению с 1860 годом сократилось с 899 тыс. чел. до 726 тыс. 
чел. (в основном за счёт сокращения «не боевого» элемента). А количество резервистов в 
запасе увеличилось с 242 до 553 тыс. чел. При этом с переходом на штаты военного 
времени новых частей и соединений теперь не формировалось, а части разворачивались за 
счёт резервистов. Все войска могли теперь быть доукомплектованы до штатов военного 
времени за 30—40 дней, в то время как в 1859 г. на это требовалось 6 месяцев.

■ Новая система организации войск содержала и ряд недостатков:
■ Организация пехоты сохранила деление на линейные и стрелковые роты (при одинаковом 

вооружении смысла в этом не было). 
■ Артиллерийские бригады не были включены в состав пехотных дивизий, что отрицательно 

влияло на их взаимодействия. 
■ Из 3-х бригад кавалерийских дивизий (гусарской, уланской и драгунской), только 

драгунские были вооружены карабинами, а остальные не имели огнестрельного 
вооружения, в то время, как вся кавалерия европейских государств была вооружена 
пистолетами. 



■ В мае 1862 г. Милютин представил Александру II предложения под заглавием «Главные 
основания предполагаемого устройства военного управления по округам». В основе этого 
документа лежали следующие положения:

■ Уничтожить деление в мирное время на армии и корпуса, высшей тактической единицей 
считать дивизию. 

■ Разделить территорию всего государства на несколько военных округов. 
■ Во главе округа поставить начальника, на которого возложить надзор за действующими 

войсками и командование местными войсками, а также поручить ему заведование всеми 
местными военными учреждениями. 

■ Уже летом 1862 г. вместо Первой армии были учреждены Варшавский, Киевский и 
Виленский военные округа, а в конце 1862 г. — Одесский.

■ В августе 1864 г. было утверждено «Положение о военных округах», на основании которого 
Командующему войсками округа подчинялись все расположенные в округе воинские части и 
военные учреждения, таким образом он становился единоличным начальником, а не 
инспектором, как это планировалось раньше (при этом все артиллерийские части в округе 
подчинялись непосредственно начальнику артиллерии округа). В пограничных округах на 
Командующего возлагались обязанности генерал-губернатора и в его лице 
сосредотачивалась вся военная и гражданская власть. Структура окружного управления 
осталась без изменений.

■ В 1864 г. было создано ещё 6 военных округов: Петербургский, Московский, Финляндский, 
Рижский, Харьковский и Казанский. В последующие годы были образованы: Кавказский, 
Туркестанский, Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский военные округа.

■ В результате организации военных округов создалась относительно стройная система 
местного военного управления, устранила крайнюю централизацию Военного министерства, 
функции которого теперь в осуществлении общего руководства и наблюдения. Военные 
округа обеспечивали быстрое развёртывание армии в случае войны, при их наличии стало 
возможно приступить к составлению мобилизационного расписания.

■ Параллельно шла реформа самого военного министерства. По новому штату состав 
Военного министерства был уменьшен на 327 офицеров и 607 солдат. Значительно 
сократился и объём переписки. Как положительное можно отметить и тот факт, что 
военный министр сосредоточил в своих руках все нити военного управления, однако войска 
не находились в полном его подчинении, так как начальники военных округов зависели 
непосредственно от царя, который и возглавлял верховное командование вооружёнными 
силами.



■ Вместе с этим организация центрального военного управления содержала в себе 
и ряд других слабых сторон:

■ Структура Главного штаба была построена таким образом, что функциям 
собственно генерального штаба отводилось немного места. 

■ Подчинение главного военного суда и прокурора военному министру означало 
подчинение судебных органов представителю исполнительной власти. 

■ Подчинение лечебных заведений не главному военно-медицинскому 
управлению, а начальникам местных войск, отрицательно влияло на постановку 
лечебного дела в армии. 

■ Выводы организационных реформ вооружённых сил, проведённых в 60—70-х 
годах XIX века:

■ На протяжении первых 8 лет Военному министерству удалось осуществить 
значительную часть намеченных реформ в области организации армии и 
управления войсками. 

■ В области организации армии была создана система, способная в случае войны 
увеличить численность войск, не прибегая к новым формированиям. 

■ Уничтожение армейских корпусов и сохранённое деление пехотных батальонов 
на стрелковые и линейные роты имело отрицательное значение в смысле 
боевой подготовки войск. 

■ Реорганизация Военного министерства обеспечила относительное единство 
военного управления. 

■ В результате проведения военно-окружной реформы были созданы местные 
органы управления, устранена излишняя централизация управления, 
обеспечивалось оперативное управление войсками и их мобилизация. 



Технологические реформы в 
области вооружений

■ В 1856 г. был разработан новый вид пехотного вооружения: 6-линейная, заряжающаяся с 
дула, нарезная винтовка. В 1862 г. ей были вооружены более 260 тыс. чел. Значительная 
часть винтовок выпускалась в Германии и Бельгии. К началу 1865 г. вся пехота была 
перевооружена 6-линейными винтовками. В то же время продолжались работы по 
совершенствованию винтовок, и в 1868 году на вооружение принимают винтовку БерданаВ 
1856 г. был разработан новый вид пехотного вооружения: 6-линейная, заряжающаяся с 
дула, нарезная винтовка. В 1862 г. ей были вооружены более 260 тыс. чел. Значительная 
часть винтовок выпускалась в Германии и Бельгии. К началу 1865 г. вся пехота была 
перевооружена 6-линейными винтовками. В то же время продолжались работы по 
совершенствованию винтовок, и в 1868 году на вооружение принимают винтовку Бердана, а 
в 1870 — её модифицированную версию. В итоге, к началу Русско-турецкой войны 
1877—1878 годов вся русская армия была вооружена новейшими казнозарядными 
нарезными винтовками.

■ Введение нарезных, заряжающихся с дула орудий было начато в 1860 г. На вооружение 
полевой артиллерии были приняты 4-фунтовые нарезные пушки калибром 3,42 дюйма, 
превосходящие ранее выпускаемые как по дальности стрельбы, так и по точности.

■ В 1866 г. было утверждено вооружение для полевой артиллерии, по которому все батареи 
пешей и конной артиллерии должны иметь нарезные, заряжающиеся с казённой части 
орудия. 1/3 пеших батарей должна быть вооружена 9-фунтовыми пушками, а все остальные 
батареи пешей и конная артиллерия — 4-фунтовыми. Для перевооружения полевой 
артиллерии требовалось 1200 орудий. К 1870 г. перевооружение полевой артиллерии было 
полностью завершено, а к 1871 г. в запасе имелось 448 орудий.

■ В 1870 г. на вооружение артиллерийских бригад были приняты скорострельные 10-
ствольные картечницы ГатлингаВ 1870 г. на вооружение артиллерийских бригад были 
приняты скорострельные 10-ствольные картечницы Гатлинга и 6-ствольные Барановского со 
скорострельностью 200 выстрелов в минуту. В 1872 г. была принята на вооружение 2,5-
дюймовая скорострельная пушка Барановского, в которой были осуществлены основные 
принципы современных скорострельных орудий.

■ Таким образом, на протяжении 12 лет (с 1862 по 1874) количество батарей выросло с 138 
до 300, а количество орудий с 1104 до 2400. В 1874 г. в запасе находилось 851 орудие, был 
осуществлён переход от деревянных лафетов к железным.



Реформа образования

■ В ходе реформ 1860-х годов была создана сеть народных училищ. 
Наряду с классическими гимназиями были созданы реальные гимназии 
(училища) в которых основной упор делался на преподавание 
математики и естественных наук. Университетский устав 1863 г. для 
высших учебных заведений вводил частичную автономию 
университетов — выборность ректоров и деканов и расширение прав 
профессорской корпорации. В 1869 г. в Москве были открыты первые в 
России высшие женские курсы с общеобразовательной программой. В 
1864 был утверждён новый Школьный устав, по которому в стране 
вводились гимназии и реальные училища. 



Внешняя политика

■ Александр II уверенно и успешно вёл традиционную 
имперскую политику. Победы в Кавказской 
войнеАлександр II уверенно и успешно вёл 
традиционную имперскую политику. Победы в Кавказской 
войне были одержаны в первые годы его царствования. 
Удачно закончилось продвижение в Среднюю 
АзиюАлександр II уверенно и успешно вёл традиционную 
имперскую политику. 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 
ТуркестанаАлександр II уверенно и успешно вёл 
традиционную имперскую политику. 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 он решился на 
войну с ТурциейАлександр II уверенно и успешно вёл 
традиционную имперскую политику. 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 он решился на 
войну с Турцией 1877—1878 годов. По итогам войны он 
принял чин генерал-фельдмаршалаАлександр II уверенно 
и успешно вёл традиционную имперскую политику. 
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 он решился на войну с Турцией 
1877—1878 годов. По итогам войны он принял чин 
генерал-фельдмаршала (30 апреля 1878 годаАлександр II 
уверенно и успешно вёл традиционную имперскую 
политику. 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 он решился на войну с Турцией 
1877—1878 годов. По итогам войны он принял чин 
генерал-фельдмаршала (30 апреля 1878 года[8]).

■ После подавления Польского восстания 1863—1864 годов 
и покушения Д. В. Каракозова на его жизнь 4 
апреляПосле подавления Польского восстания 
1863—1864 годов и покушения Д. В. Каракозова на его 
жизнь 4 апреля 1866 годаПосле подавления Польского 
восстания 1863—1864 годов и покушения 
Д. В. Каракозова на его жизнь 4 апреля 1866 года 
Александр II пошёл на уступки охранительному курсу, 
выразившиеся в назначении на высшие государственные 
посты Дмитрия ТолстогоПосле подавления Польского 
восстания 1863—1864 годов и покушения 
Д. В. Каракозова на его жизнь 4 апреля 1866 года 
Александр II пошёл на уступки охранительному курсу, 
выразившиеся в назначении на высшие государственные 
посты Дмитрия Толстого, Фёдора ТреповаПосле 
подавления Польского восстания 1863—1864 годов и 
покушения Д. В. Каракозова на его жизнь 4 апреля 1866 
года Александр II пошёл на уступки охранительному 
курсу, выразившиеся в назначении на высшие 
государственные посты Дмитрия Толстого, Фёдора 
Трепова, Петра Шувалова.

■ В 1867 годуВ 1867 году АляскаВ 1867 году Аляска 
(Русская Америка) была передана Соединённым ШтатамВ 
1867 году Аляска (Русская Америка) была передана 
Соединённым Штатам (см. продажа Аляски).

■ Реформы продолжались, но вяло и непоследовательно, 
почти все деятели реформ, за редким исключением, 
получили отставку. В конце своего царствования 
Александр склонился к введению в России ограниченного 
общественного представительства при Государственном 
совете.



Покушения и убийство

■ История неудачных покушений
■ На Александра II было совершено несколько покушений:
■ Д. В. КаракозовымД. В. Каракозовым 4 апреля 1866 года. Когда Александр II 

направлялся от ворот Летнего садаД. 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 БерезовскимПольским эмигрантом Антоном 
Березовским 25 мая 1867 года в Париже; пуля угодила в лошадь. 

■ А. К. СоловьёвымА. К. Соловьёвым 2 апреля 1879 года в Петербурге. Соловьёв 
совершил 5 выстрелов из револьвера, в том числе 4 — в императора, но 
промахнулся. 

■ Исполнительный комитет «Народной волиИсполнительный комитет «Народной 
воли» 26 августа 1879 года принял решение об убийстве Александра II.

■ 19 ноября 1879 года произошла попытка взрыва императорского поезда под 
Москвой. Спасло императора то, что он ехал в другом вагоне. Взрыв пришёлся 
на первый вагон, а сам император ехал во втором, так как в первом он вёз 
продукты из Киева. 

■ С. Н. ХалтуринымС. Н. Халтуриным 5 (17) февраляС. Н. Халтуриным 5 (17) 
февраля 1880С. Н. Халтуриным 5 (17) февраля 1880 был произведён 
взрывС. 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 
12 февраля 1880 года была учреждена Верховная распорядительная 
комиссияДля охраны государственного порядка и борьбы с революционным 
движением 12 февраля 1880 года была учреждена Верховная распорядительная 
комиссия во главе с либерально настроенным графом Лорис-Меликовым.



Гибель и погребение. 
Реакция общества

■ 1 (13) марта1 (13) марта 18811 (13) марта 1881, в 3 часа 
35 минут пополудни, скончался в Зимнем дворце1 (13) 
марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смертельного ранения1 (13) 
марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смертельного ранения, 
полученного на набережной Екатерининского канала1 (13) 
марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смертельного ранения, 
полученного на набережной Екатерининского канала 
(Петербург) около 2 часов 25 минут пополудни[9]1 (13) 
марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смертельного ранения, 
полученного на набережной Екатерининского канала 
(Петербург) около 2 часов 25 минут пополудни[9] в тот же 
день, — от взрыва бомбы (второй в ходе покушения), 
брошенной под его ноги народовольцем1 (13) марта 1881, 
в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в Зимнем дворце 
вследствие смертельного ранения, полученного на 
набережной Екатерининского канала (Петербург) около 2 
часов 25 минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), брошенной под его 
ноги народовольцем Игнатием Гриневицким1 (13) марта 
1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в Зимнем 
дворце вследствие смертельного ранения, полученного на 
набережной Екатерининского канала (Петербург) около 2 
часов 25 минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), брошенной под его 
ноги народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот 
день, когда был намерен одобрить конституционный 
проект М. Т. Лорис-Меликова1 (13) марта 1881, в 3 часа 
35 минут пополудни, скончался в Зимнем дворце 
вследствие смертельного ранения, полученного на 
набережной Екатерининского канала (Петербург) около 2 
часов 25 минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), брошенной под его 
ноги народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот 
день, когда был намерен одобрить конституционный 
проект М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, 
когда император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 
пополудни, скончался в Зимнем дворце вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот день, 
когда был намерен одобрить конституционный проект 
М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, когда 
император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 
пополудни, скончался в Зимнем дворце вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот день, 
когда был намерен одобрить конституционный проект 
М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, когда 
император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны; на чае присутствовал также великий князь 
Михаил Николаевич1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 
пополудни, скончался в Зимнем дворце вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот день, 
когда был намерен одобрить конституционный проект 
М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, когда 
император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны; на чае присутствовал также великий князь 
Михаил Николаевич, который отбыл несколько позднее, 
услышав взрыв, и прибыл вскоре после второго взрыва, 
отдавал распоряжения и приказания на месте 
происшествия[10]1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 
пополудни, скончался в Зимнем дворце вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот день, 
когда был намерен одобрить конституционный проект 
М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, когда 
император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны; на чае присутствовал также великий князь 
Михаил Николаевич, который отбыл несколько позднее, 
услышав взрыв, и прибыл вскоре после второго взрыва, 
отдавал распоряжения и приказания на месте 
происшествия[10]. Накануне, 28 февраля (суббота первой 
седмицы Великого поста1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 
минут пополудни, скончался в Зимнем дворце вследствие 
смертельного ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 
минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот день, 
когда был намерен одобрить конституционный проект 
М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, когда 
император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны; на чае присутствовал также великий князь 
Михаил Николаевич, который отбыл несколько позднее, 
услышав взрыв, и прибыл вскоре после второго взрыва, 
отдавал распоряжения и приказания на месте 
происшествия[10]. Накануне, 28 февраля (суббота первой 
седмицы Великого поста), император в Малой церкви 
Зимнего дворца, вместе с некоторыми другими членами 
семьи, приобщился Святых Таин1 (13) марта 1881, в 3 
часа 35 минут пополудни, скончался в Зимнем дворце 
вследствие смертельного ранения, полученного на 
набережной Екатерининского канала (Петербург) около 2 
часов 25 минут пополудни[9] в тот же день, — от взрыва 
бомбы (второй в ходе покушения), брошенной под его 
ноги народовольцем Игнатием Гриневицким; погиб в тот 
день, когда был намерен одобрить конституционный 
проект М. Т. Лорис-Меликова. Покушение произошло, 
когда император возвращался после войскового развода в 
Михайловском манеже, с «чая» (второго завтрака) в 
Михайловском дворце у великой княгини Екатерины 
Михайловны; на чае присутствовал также великий князь 
Михаил Николаевич, который отбыл несколько позднее, 
услышав взрыв, и прибыл вскоре после второго взрыва, 
отдавал распоряжения и приказания на месте 
происшествия[10]. Накануне, 28 февраля (суббота первой 
седмицы Великого поста), император в Малой церкви 
Зимнего дворца, вместе с некоторыми другими членами 
семьи, приобщился Святых Таин[11].



■ 4 марта его тело было перенесено в Придворный собор4 марта его тело было 
перенесено в Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно 
перенесено в Петропавловский собор4 марта его тело было перенесено в 
Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно перенесено в 
Петропавловский собор Петербурга[12]4 марта его тело было перенесено в 
Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно перенесено в 
Петропавловский собор Петербурга[12]. Отпевание4 марта его тело было 
перенесено в Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно 
перенесено в Петропавловский собор Петербурга[12]. Отпевание 15 марта 
возглавил митрополит Санкт-Петербургский4 марта его тело было перенесено в 
Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно перенесено в 
Петропавловский собор Петербурга[12]. Отпевание 15 марта возглавил 
митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский)4 марта его тело было 
перенесено в Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно 
перенесено в Петропавловский собор Петербурга[12]. Отпевание 15 марта 
возглавил митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) в сослужении 
прочих членов Святейшего Синода4 марта его тело было перенесено в 
Придворный собор Зимнего дворца; 7 марта торжественно перенесено в 
Петропавловский собор Петербурга[12]. Отпевание 15 марта возглавил 
митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) в сослужении прочих 
членов Святейшего Синода и сонма духовенства[13].

■ Гибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени «освобождённых», 
казалась многим символичнымГибель «Освободителя», убитого народовольцами 
от имени «освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизмаГибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени 
«освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала примиренческая политика 
графа Лорис-Меликова, который рассматривался как марионетка в руках 
княгини ЮрьевскойГибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени 
«освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала примиренческая политика 
графа Лорис-Меликова, который рассматривался как марионетка в руках 
княгини Юрьевской. Политические деятели правого крыла (в их числе 
Константин ПобедоносцевГибель «Освободителя», убитого народовольцами от 
имени «освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала примиренческая политика 
графа Лорис-Меликова, который рассматривался как марионетка в руках 
княгини Юрьевской. Политические деятели правого крыла (в их числе 
Константин Победоносцев, Евгений ФеоктистовГибель «Освободителя», убитого 
народовольцами от имени «освобождённых», казалась многим символичным 
завершением его царствования, приведшем, с точки зрения консервативной 
части общества, к разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала 
примиренческая политика графа Лорис-Меликова, который рассматривался как 
марионетка в руках княгини Юрьевской. Политические деятели правого крыла 
(в их числе Константин Победоносцев, Евгений Феоктистов и Константин 
ЛеонтьевГибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени 
«освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала примиренческая политика 
графа Лорис-Меликова, который рассматривался как марионетка в руках 
княгини Юрьевской. Политические деятели правого крыла (в их числе 
Константин Победоносцев, Евгений Феоктистов и Константин Леонтьев) с 
большей или меньшей прямотой даже говорили, что император погиб 
«вовремя»: процарствуй он ещё год или два, катастрофа России (крушение 
самодержавияГибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени 
«освобождённых», казалась многим символичным завершением его 
царствования, приведшем, с точки зрения консервативной части общества, к 
разгулу «нигилизма»; особое негодование вызывала примиренческая политика 
графа Лорис-Меликова, который рассматривался как марионетка в руках 
княгини Юрьевской. Политические деятели правого крыла (в их числе 
Константин Победоносцев, Евгений Феоктистов и Константин Леонтьев) с 
большей или меньшей прямотой даже говорили, что император погиб 
«вовремя»: процарствуй он ещё год или два, катастрофа России (крушение 
самодержавия) стала бы неизбежностью[14].

■ Незадолго до того назначенный обер-прокуроромНезадолго до того 
назначенный обер-прокурором К. П. Победоносцев в самый день гибели 
Александра II писал новому императору: «Бог велел нам пережить нынешний 
страшный день. Точно кара Божия обрушилась на несчастную Россию. Хотелось 
бы скрыть свое лицо, уйти под землю, чтобы не видеть, не чувствовать, не 
испытывать. Боже, помилуй нас. <…>»[15]

■   
■  
■ К. Е. Маковский

Портрет Александра II на смертном одре (1881Портрет Александра II на 
смертном одре (1881). Третьяковская галерея

■ Ректор Санкт-Петербургской духовной академииРектор Санкт-Петербургской 
духовной академии протоиерей Иоанн ЯнышевРектор Санкт-Петербургской 
духовной академии протоиерей Иоанн Янышев 2 марта 1881 года, перед 
панихидою в Исаакиевском собореРектор Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерей Иоанн Янышев 2 марта 1881 года, перед панихидою в 
Исаакиевском соборе, сказал в своём слове: «<…> Государь на не скончался 
только, но и убит в Своей собственной столице… мученический венец для Его 
священной Главы сплетён на русской замле, в среде Его подданных… Вот что 
делает скорбь нашу невыносимою, болезнь русского и христианского сердца — 
неизлечимою, наше неизмеримое бедствие — нашим же вечным позором!»[16]



■ Великий князь Александр МихайловичВеликий князь 
Александр Михайлович, бывший в юном возрасте у одра 
умирающего императора и чей отец был в Михайловском 
дворце в день покушения, в эмигрантских воспоминаниях 
писал о своих ощущениях в следующие за тем дни: «<…> 
Ночью, сидя на наших кроватях, мы продолжали 
обсуждать катастрофу минувшего воскресенья и 
опрашивали друг друга, что же будет дальше? Образ 
покойного Государя, склонившегося над телом раненого 
казака и не думающего о возможности вторичного 
покушения, не покидал нас. Мы понимали, что что-то 
несоизмеримо большее, чем наш любящий дядя и 
мужественный монарх ушло вместе с ним невозвратимо в 
прошлое. Идиллическая Россия с Царём-Батюшкой и его 
верноподданным народом перестала существовать 1 
марта 1881 г. Мы понимали, что Русский Царь никогда 
более не сможет относиться к своим подданным с 
безграничным доверием. Не сможет, забыв цареубийство, 
всецело отдаться государственным делам. Романтические 
традиции прошлого и идеалистическое понимание 
русского самодержавия в духе славянофиловВеликий 
князь Александр Михайлович, бывший в юном возрасте у 
одра умирающего императора и чей отец был в 
Михайловском дворце в день покушения, в эмигрантских 
воспоминаниях писал о своих ощущениях в следующие за 
тем дни: «<…> Ночью, сидя на наших кроватях, мы 
продолжали обсуждать катастрофу минувшего 
воскресенья и опрашивали друг друга, что же будет 
дальше? Образ покойного Государя, склонившегося над 
телом раненого казака и не думающего о возможности 
вторичного покушения, не покидал нас. Мы понимали, 
что что-то несоизмеримо большее, чем наш любящий 
дядя и мужественный монарх ушло вместе с ним 
невозвратимо в прошлое. Идиллическая Россия с Царём-
Батюшкой и его верноподданным народом перестала 
существовать 1 марта 1881 г. Мы понимали, что Русский 
Царь никогда более не сможет относиться к своим 
подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв 
цареубийство, всецело отдаться государственным делам. 
Романтические традиции прошлого и идеалистическое 
понимание русского самодержавия в духе 
славянофилов — всё это будет погребено, вместе с 
убитым императором, в склепе Петропавловской 
крепости. Взрывом прошлого воскресенья был нанесён 
смертельный удар прежним принципам, и никто не мог 
отрицать, что будущее не только Российской Империи, но 
и всего мира, зависело теперь от исхода неминуемой 
борьбы между новым русским Царём и стихиями 
отрицания и разрушения.»[17] 



■ Редакционная статья Особого прибавления к право-консервативной газете 
«Русь» от 4 марта гласила: «Царь убит!… Русский царь, у себя в России, в своей 
столице, зверски, варварски, на глазах у всех — русскою же рукою… <…> 
Позор, позор нашей стране! <…> Пусть же жгучая боль стыда и горя проникнет 
нашу землю из конца в конец, и содрогнётся в ней ужасом, скорбью, гневом 
негодования всякая душа! <…> То отребье, которое так дерзостно, так нагло 
гнетёт преступлениями душу всего Русского народа, не есть исчадие самого 
нашего простого народа, ни его старины, ни даже новизны истинно 
просвещённой, — а порождение тёмных сторон петербургского периода нашей 
истории, отступничества от русской народности, измены её преданиям, началам 
и идеалам <…>»[18] царь, у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, 
на глазах у всех — русскою же рукою… <…> Позор, позор нашей стране! <…> 
Пусть же жгучая боль стыда и горя проникнет нашу землю из конца в конец, и 
содрогнётся в ней ужасом, скорбью, гневом негодования всякая душа! <…> То 
отребье, которое так дерзостно, так нагло гнетёт преступлениями душу всего 
Русского народа, не есть исчадие самого нашего простого народа, ни его 
старины, ни даже новизны истинно просвещённой, — а порождение тёмных 
сторон петербургского периода нашей истории, отступничества от русской 
народности, измены её преданиям, началам и идеалам <…>»[18][19]

■ В экстренном заседании Московской городской думыВ экстренном заседании 
Московской городской думы было единогласно принято следующее 
постановление: «Совершилось событие неслыханное и ужасающее: русский 
царь, освободитель народов, пал жертвою шайки злодеев среди 
многомиллионного, беззаветно преданного ему народа. Несколько людей, 
порождение мрака и крамолы, осмелились святотатственною рукой посягнуть на 
вековое предание великой земли, запятнать её историю, знамя которой есть 
Русский Царь. Негодованием и гневом содрогнулся Русский народ при вести о 
страшном событии <…>»[20]

■ В № 65-м (8 марта 1881 года) официозной газеты «Санкт-Петербургские 
ведомостиВ № 65-м (8 марта 1881 года) официозной газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» была напечатана «горячая и откровенная статья», 
произведшая «переполох в петербургской печати»[21]В № 65-м (8 марта 1881 
года) официозной газеты «Санкт-Петербургские ведомости» была напечатана 
«горячая и откровенная статья», произведшая «переполох в петербургской 
печати»[21]. В статье, в частности, говорилось: «Петербург, стоящий на окраине 
государства, кишит инородческимиВ № 65-м (8 марта 1881 года) официозной 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» была напечатана «горячая и 
откровенная статья», произведшая «переполох в петербургской печати»[21]. В 
статье, в частности, говорилось: «Петербург, стоящий на окраине государства, 
кишит инородческими элементами. Тут свили себе гнездо и иностранцы, 
жаждущие разложения России, и деятели наших окраин. <…> [Петербург] 
полон нашею бюрократией, которая давно потеряла чувство народного пульса 
<…> Оттого-то в Петербурге можно встретить очень много людей, повидимому 
и русских, но которые рассуждают как враги своей родины, как изменники 
своего народа <…>»[22]

■ Антимонархически настроенный представитель левого крыла 
кадетовАнтимонархически настроенный представитель левого крыла кадетов 
В. П. ОбнинскийАнтимонархически настроенный представитель левого крыла 
кадетов В. П. Обнинский в своём труде «Последний самодержец» 
(1912Антимонархически настроенный представитель левого крыла кадетов 
В. П. Обнинский в своём труде «Последний самодержец» (1912 или позже) 
писал о цареубийстве: «Этот акт глубоко всколыхнул общество и народ. За 
убитым государем числились слишком выдающиеся заслуги, чтобы смерть его 
прошла без рефлекса со стороны населения. А таким рефлексом могло быть 
только желание реакцииАнтимонархически настроенный представитель левого 
крыла кадетов В. П. Обнинский в своём труде «Последний самодержец» (1912 
или позже) писал о цареубийстве: «Этот акт глубоко всколыхнул общество и 
народ. За убитым государем числились слишком выдающиеся заслуги, чтобы 
смерть его прошла без рефлекса со стороны населения. А таким рефлексом 
могло быть только желание реакции.»[23]



Итоги царствования

■ Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. 
В его царствование было отменено крепостное правоАлександр 
II вошёл в историю как реформатор и освободитель. В его 
царствование было отменено крепостное право, введена 
всеобщая воинская повинностьАлександр II вошёл в историю 
как реформатор и освободитель. В его царствование было 
отменено крепостное право, введена всеобщая воинская 
повинность, учреждены земства, существенно ограничены 
(фактически отменены) телесные наказания, проведена 
судебная реформа, ограничена цензураАлександр II вошёл в 
историю как реформатор и освободитель. В его царствование 
было отменено крепостное право, введена всеобщая воинская 
повинность, учреждены земства, существенно ограничены 
(фактически отменены) телесные наказания, проведена 
судебная реформа, ограничена цензура, проведён ряд других 
реформ. Империя значительно расширилась за счёт завоевания 
и включения среднеазиатских владений.

■ К негативной стороне обычно относят невыгодные для России 
итоги Берлинского конгрессаК негативной стороне обычно 
относят невыгодные для России итоги Берлинского конгресса 
1878К негативной стороне обычно относят невыгодные для 
России итоги Берлинского конгресса 1878, непомерные расходы 
в войне 1877—1878 гг., многочисленные крестьянские 
выступления (в 1861—1863 гг., более 1150 выступлений), 
масштабные националистические восстания в царстве 
ПольскомК негативной стороне обычно относят невыгодные для 
России итоги Берлинского конгресса 1878, непомерные расходы 
в войне 1877—1878 гг., многочисленные крестьянские 
выступления (в 1861—1863 гг., более 1150 выступлений), 
масштабные националистические восстания в царстве Польском 
и Северо-Западном краеК негативной стороне обычно относят 
невыгодные для России итоги Берлинского конгресса 1878, 
непомерные расходы в войне 1877—1878 гг., многочисленные 
крестьянские выступления (в 1861—1863 гг., более 1150 
выступлений), масштабные националистические восстания в 
царстве Польском и Северо-Западном крае (1863К негативной 
стороне обычно относят невыгодные для России итоги 
Берлинского конгресса 1878, непомерные расходы в войне 
1877—1878 гг., многочисленные крестьянские выступления (в 
1861—1863 гг., более 1150 выступлений), масштабные 
националистические восстания в царстве Польском и Северо-
Западном крае (1863) и на Кавказе (1877—1878). Внутри 
императорской семьи авторитет Александра II был подорван его 
любовными увлечениями и морганатическим браком.



Семья
■ Первый брак (1841Первый брак (1841) с Марией 

Александровной (1.07.1824 — 22.05.1880), в 
девичестве принцессой Максимилианой-
Вильгельминой-Августой-Софьей-Марией Гессен-
Дармштадтской. 

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

■ Собственный капитал Александра II составлял на 1 
марта 1881 годаСобственный 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.



■ Дети от первого брака:
■ Александра (1842—1849); 
■ Николай (1843—1865), воспитывался как наследник престола, 

умер от воспаления лёгких в Ницце; 
■ Александр III (1845—1894) — император России в 1881—1894 

годах; 
■ Владимир (1847—1909); 
■ Алексей (1850—1908); 
■ Мария (1853—1920), великая княгиня, герцогиня 

Великобритании и Германии; 
■ Сергей (1857—1905); 
■ Павел (1860—1919). 
■ Дети от морганатического брака (узаконены после венчания):
■ светлейший князь Георгий Александрович 

Юрьевскийсветлейший князь Георгий Александрович 
Юрьевский (1872—1913), женат на графине Александре фон 
Зарнекау (1883—1957), дочери принца Константина 
Ольденбургского от морганатического брака; 

■ Ольга Александровна ЮрьевскаяОльга Александровна 
Юрьевская (1873—1925), замужем за Георгом-Николаем фон 
Меренбергом (1871—1948), сыном Натальи Пушкиной; 

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

■ Екатерина Александровна Юрьевская (1878—1959), замужем за 
князем Александром Владимировичем БарятинскимЕкатерина 
Александровна Юрьевская (1878—1959), замужем за князем 
Александром Владимировичем Барятинским, а после — за 
князем Сергеем Платоновичем Оболенским-Нелединским-
Мелецким. 

■ Помимо детей от Екатерины Долгорукой, имел несколько 
других внебрачных детей (см. Список внебрачных детей 
русских императоров#Александр II).



Некоторые памятники 
Александру II

■ 14 мая 1893 года в Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где 
родился Александр (против Чудова монастыря14 мая 1893 года в 
Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где родился Александр 
(против Чудова монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года 
торжественно, после литургии в Успенском соборе, в Высочайшем 
присутствии (богослужение совершал митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский)14 мая 1893 года в Кремле, рядом с Малым 
Николаевским дворцом, где родился Александр (против Чудова 
монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года торжественно, после 
литургии в Успенском соборе, в Высочайшем присутствии (богослужение 
совершал митрополит Московский Владимир (Богоявленский))[24]14 мая 
1893 года в Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где родился 
Александр (против Чудова монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 
года торжественно, после литургии в Успенском соборе, в Высочайшем 
присутствии (богослужение совершал митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский))[24][25]14 мая 1893 года в Кремле, рядом с Малым 
Николаевским дворцом, где родился Александр (против Чудова 
монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года торжественно, после 
литургии в Успенском соборе, в Высочайшем присутствии (богослужение 
совершал митрополит Московский Владимир (Богоявленский))[24][25], 
открыт памятник ему (работа А. М. Опекушина14 мая 1893 года в 
Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где родился Александр 
(против Чудова монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года 
торжественно, после литургии в Успенском соборе, в Высочайшем 
присутствии (богослужение совершал митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский))[24][25], открыт памятник ему (работа 
А. М. Опекушина, П. В. Жуковского и Н. В. Султанова14 мая 1893 года в 
Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где родился Александр 
(против Чудова монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года 
торжественно, после литургии в Успенском соборе, в Высочайшем 
присутствии (богослужение совершал митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский))[24][25], открыт памятник ему (работа 
А. М. Опекушина, П. В. Жуковского и Н. В. Султанова). Император был 
изваян стоящим под пирамидальной сенью в генеральском мундире, в 
порфире, со скипетром; сень из тёмно-розового гранита с бронзовыми 
украшениями была увенчана золочёной узорной шатровой крышей с 
двуглавым орлом; в куполе сени была помещена летопись жизни царя. С 
трёх сторон к памятнику примыкала сквозная галерея, образуемая 
сводами, опиравшимися на колонны. Весной 1918 года скульптурная 
фигура царя был сброшена с монумента; полностью памятник был 
демонтирован в 1928 году.

■ В июне 2005В июне 2005 в Москве торжественно открыт памятник 
Александру II. Автор памятника — Александр РукавишниковВ июне 2005 
в Москве торжественно открыт памятник Александру II. Автор 
памятника — Александр Рукавишников. Памятник установлен на 
гранитной площадке с западной стороны Храма Христа СпасителяВ июне 
2005 в Москве торжественно открыт памятник Александру II. Автор 
памятника — Александр Рукавишников. Памятник установлен на 
гранитной площадке с западной стороны Храма Христа Спасителя. На 
постаменте памятника — надпись «Император Александр II. Отменил в 
1861 годуВ июне 2005 в Москве торжественно открыт памятник 
Александру II. Автор памятника — Александр Рукавишников. Памятник 
установлен на гранитной площадке с западной стороны Храма Христа 
Спасителя. На постаменте памятника — надпись «Император Александр 
II. Отменил в 1861 году крепостное правоВ июне 2005 в Москве 
торжественно открыт памятник Александру II. Автор памятника — 
Александр Рукавишников. Памятник установлен на гранитной площадке 
с западной стороны Храма Христа Спасителя. На постаменте 
памятника — надпись «Император Александр II. Отменил в 1861 году 
крепостное право и освободил миллионы крестьян от многовекового 
рабства. Провёл военную и судебную реформы. Ввёл систему местного 
самоуправления, городские думы и земские управы. Завершил 
многолетнюю Кавказскую войнуВ июне 2005 в Москве торжественно 
открыт памятник Александру II. Автор памятника — Александр 
Рукавишников. Памятник установлен на гранитной площадке с западной 
стороны Храма Христа Спасителя. На постаменте памятника — надпись 
«Император Александр II. Отменил в 1861 году крепостное право и 
освободил миллионы крестьян от многовекового рабства. Провёл 
военную и судебную реформы. Ввёл систему местного самоуправления, 
городские думы и земские управы. Завершил многолетнюю Кавказскую 
войну. Освободил славянские народы от османского ига. Погиб 1 (13В 
июне 2005 в Москве торжественно открыт памятник Александру II. Автор 
памятника — Александр Рукавишников. Памятник установлен на 
гранитной площадке с западной стороны Храма Христа Спасителя. На 
постаменте памятника — надпись «Император Александр II. Отменил в 
1861 году крепостное право и освободил миллионы крестьян от 
многовекового рабства. Провёл военную и судебную реформы. Ввёл 
систему местного самоуправления, городские думы и земские управы. 
Завершил многолетнюю Кавказскую войну. Освободил славянские 
народы от османского ига. Погиб 1 (13) марта 1881 года в результате 
террористического акта».



Санкт-Петербург

■ В Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге на 
месте гибели царя на средства, собранные по 
всей России, был возведен Храм Спаса-на-
КровиВ Санкт-Петербурге на месте гибели 
царя на средства, собранные по всей России, 
был возведен Храм Спаса-на-Крови[26]В 
Санкт-Петербурге на месте гибели царя на 
средства, собранные по всей России, был 
возведен Храм Спаса-на-Крови[26]. Собор 
был построен по приказу Императора 
Александра IIIВ Санкт-Петербурге на месте 
гибели царя на средства, собранные по всей 
России, был возведен Храм Спаса-на-Крови
[26]. Собор был построен по приказу 
Императора Александра III в 1883В Санкт-
Петербурге на месте гибели царя на 
средства, собранные по всей России, был 
возведен Храм Спаса-на-Крови[26]. Собор 
был построен по приказу Императора 
Александра III в 1883—1907 годахВ Санкт-
Петербурге на месте гибели царя на 
средства, собранные по всей России, был 
возведен Храм Спаса-на-Крови[26]. Собор 
был построен по приказу Императора 
Александра III в 1883—1907 годах по 
совместному проекту архитектора Альфреда 
ПарландаВ Санкт-Петербурге на месте 
гибели царя на средства, собранные по всей 
России, был возведен Храм Спаса-на-Крови
[26]. Собор был построен по приказу 
Императора Александра III в 1883—1907 
годах по совместному проекту архитектора 
Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия 
(Малышева)В Санкт-Петербурге на месте 
гибели царя на средства, собранные по всей 
России, был возведен Храм Спаса-на-Крови
[26]. Собор был построен по приказу 
Императора Александра III в 1883—1907 
годах по совместному проекту архитектора 
Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия 
(Малышева), и освящен 6 августа 1907 
года — в день Преображения.

■ Надгробие, установленное над могилой 
Александра II, отличается от белых 
мраморных надгробий другим императорам: 
оно сделано из серо-зелёной яшмы.
– См. также статью: Спас на Крови.



Болгария

■ В Болгарии Александр ІІ известен как Царь-
освободитель. Его манифест от 12 (24) апреля. Его 
манифест от 12 (24) апреля 1877. Его манифест от 12 
(24) апреля 1877 об объявлении войны Турции. Его 
манифест от 12 (24) апреля 1877 об объявлении войны 
Турции изучается в школьном курсе истории. Сан-
Стефанский мирный договор. Его манифест от 12 (24) 
апреля 1877 об объявлении войны Турции изучается в 
школьном курсе истории. Сан-Стефанский мирный 
договор 3 марта. Его манифест от 12 (24) апреля 1877 об 
объявлении войны Турции изучается в школьном курсе 
истории. Сан-Стефанский мирный договор 3 марта 1878. 
Его манифест от 12 (24) апреля 1877 об объявлении 
войны Турции изучается в школьном курсе истории. Сан-
Стефанский мирный договор 3 марта 1878 принёс 
свободу Болгарии, после пятивекового османского. Его 
манифест от 12 (24) апреля 1877 об объявлении войны 
Турции изучается в школьном курсе истории. Сан-
Стефанский мирный договор 3 марта 1878 принёс 
свободу Болгарии, после пятивекового османского ига, 
которое началось в 1396 году. Признательный 
болгарский народ воздвиг царю-освободителю 
множество памятников и назвал в его честь улицы и 
учреждения во всей стране. 



София

– Основная статья: Памятник Царю-Освободителю
■   
■  
■ Памятник Царю-Освободителю в Софии
■ В центре болгарской столицы, СофииВ центре 

болгарской столицы, Софии, на площади перед 
Народным собранием, стоит один из лучших 
памятников царю-освободителю



Генерал-Тошево

■ 24 апреля24 апреля 2009 года24 апреля 2009 
года в городе Генерал-Тошево24 апреля 2009 
года в городе Генерал-Тошево торжественно 
открыт памятник Александру II. Высота 
памятника 4 метра, он изготовлен из 
вулканического камня двух видов: красного и 
чёрного. Памятник изготовлен в Армении24 
апреля 2009 года в городе Генерал-Тошево 
торжественно открыт памятник Александру II. 
Высота памятника 4 метра, он изготовлен из 
вулканического камня двух видов: красного и 
чёрного. Памятник изготовлен в Армении и 
является подарком Союза армян в Болгарии. 
Армянским мастерам понадобились год и 
четыре месяца, чтобы изготовить памятник. 
Камень, из которого он сделан, — очень 
древний.[27]24 апреля 2009 года в городе 
Генерал-Тошево торжественно открыт памятник 
Александру II. Высота памятника 4 метра, он 
изготовлен из вулканического камня двух 
видов: красного и чёрного. Памятник 
изготовлен в Армении и является подарком 
Союза армян в Болгарии. Армянским мастерам 
понадобились год и четыре месяца, чтобы 
изготовить памятник. Камень, из которого он 
сделан, — очень древний.[27][28]24 апреля 
2009 года в городе Генерал-Тошево 
торжественно открыт памятник Александру II. 
Высота памятника 4 метра, он изготовлен из 
вулканического камня двух видов: красного и 
чёрного. Памятник изготовлен в Армении и 
является подарком Союза армян в Болгарии. 
Армянским мастерам понадобились год и 
четыре месяца, чтобы изготовить памятник. 
Камень, из которого он сделан, — очень 
древний.[27][28][29]



Киев

– Основная статья: Памятник Александру II 
(Киев)

■ В КиевеВ Киеве с 1911В Киеве с 1911 по 1919 год 
находился памятник Александру II, который 
после Октябрьской революции был снесён 
большевиками.



Рыбинск

■ 12 января 1914 года состоялась закладка памятника на Красной площади города 
Рыбинска12 января 1914 года состоялась закладка памятника на Красной 
площади города Рыбинска — в присутствии епископа Рыбинского Сильвестра 
(Братановского)12 января 1914 года состоялась закладка памятника на Красной 
площади города Рыбинска — в присутствии епископа Рыбинского Сильвестра 
(Братановского) и ярославского губернатора графа Д. Н. Татищева12 января 
1914 года состоялась закладка памятника на Красной площади города 
Рыбинска — в присутствии епископа Рыбинского Сильвестра (Братановского) и 
ярославского губернатора графа Д. Н. Татищева[30]12 января 1914 года 
состоялась закладка памятника на Красной площади города Рыбинска — в 
присутствии епископа Рыбинского Сильвестра (Братановского) и ярославского 
губернатора графа Д. Н. Татищева[30]. 6 мая 1914 года12 января 1914 года 
состоялась закладка памятника на Красной площади города Рыбинска — в 
присутствии епископа Рыбинского Сильвестра (Братановского) и ярославского 
губернатора графа Д. Н. Татищева[30]. 6 мая 1914 года памятник был открыт 
(работа А. М. Опекушина).

■   
■  
■ Памятник Александру II на Сенатской площади в Хельсинки (Финляндия)
■ Неоднократные попытки толпы осквернить памятник начались сразу после 

Февральской революции 1917 годаНеоднократные попытки толпы осквернить 
памятник начались сразу после Февральской революции 1917 года. В марте 1918 
года «ненавистная» скульптура была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, 
а в июле и вовсе сброшена с пьедестала. Сначала на её место была поставлена 
скульптура «Серп и молот», а в 1923 году — памятник 
В. И. ЛенинуНеоднократные попытки толпы осквернить памятник начались сразу 
после Февральской революции 1917 года. В марте 1918 года «ненавистная» 
скульптура была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, а в июле и вовсе 
сброшена с пьедестала. Сначала на её место была поставлена скульптура «Серп 
и молот», а в 1923 году — памятник В. И. Ленину. Дальнейшая судьба 
скульптуры точно неизвестна; пьедестал памятника сохранился до наших дней
[31]Неоднократные попытки толпы осквернить памятник начались сразу после 
Февральской революции 1917 года. В марте 1918 года «ненавистная» скульптура 
была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, а в июле и вовсе сброшена с 
пьедестала. Сначала на её место была поставлена скульптура «Серп и молот», а 
в 1923 году — памятник В. И. Ленину. Дальнейшая судьба скульптуры точно 
неизвестна; пьедестал памятника сохранился до наших дней[31]. В 2009 году 
над воссозданием скульптуры Александра II начал работать Альберт 
Серафимович ЧаркинНеоднократные попытки толпы осквернить памятник 
начались сразу после Февральской революции 1917 года. В марте 1918 года 
«ненавистная» скульптура была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, а в 
июле и вовсе сброшена с пьедестала. Сначала на её место была поставлена 
скульптура «Серп и молот», а в 1923 году — памятник В. И. Ленину. Дальнейшая 
судьба скульптуры точно неизвестна; пьедестал памятника сохранился до наших 
дней[31]. В 2009 году над воссозданием скульптуры Александра II начал 
работать Альберт Серафимович Чаркин; открытие памятника изначально 
планировалось в 2011 году, к 150-летию отмены крепостного 
праваНеоднократные попытки толпы осквернить памятник начались сразу после 
Февральской революции 1917 года. В марте 1918 года «ненавистная» скульптура 
была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, а в июле и вовсе сброшена с 
пьедестала. Сначала на её место была поставлена скульптура «Серп и молот», а 
в 1923 году — памятник В. И. Ленину. Дальнейшая судьба скульптуры точно 
неизвестна; пьедестал памятника сохранился до наших дней[31]. В 2009 году 
над воссозданием скульптуры Александра II начал работать Альберт 
Серафимович Чаркин; открытие памятника изначально планировалось в 2011 
году, к 150-летию отмены крепостного права[32], однако большинство горожан 
считают неуместным перенос памятника В. И. Ленину и замена его императором 
Александром II.



Хельсинки

■ В столице Великого княжества ГельсингфорсеВ столице Великого 
княжества Гельсингфорсе, на Сенатской площадиВ столице Великого 
княжества Гельсингфорсе, на Сенатской площади в 1894 году был 
установлен памятник Александру II, работы Вальтера Рунеберга. 
Памятником финны выразили благодарность за укрепление основ 
финской культуры и, в том числе, за признание финского языка 
государственным. 



Интересные факты

■ И по сей день в Болгарии во время литургииИ по сей 
день в Болгарии во время литургии в православных 
храмах, во время великого входа литургии верныхИ по 
сей день в Болгарии во время литургии в православных 
храмах, во время великого входа литургии верных 
поминается Александр II и все русские воины, павшие 
на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-
турецкой войне 1877—1878 года. 

■ Александр II — последний на данный момент глава 
российского государства, родившийся в Москве. 

■ Отмена крепостного праваОтмена крепостного права 
(1861Отмена крепостного права (1861), проведённая в 
годы правления Александра II, совпала с началом 
Гражданской войны в СШАОтмена крепостного права 
(1861), проведённая в годы правления Александра II, 
совпала с началом Гражданской войны в США 
(1861—1865), где борьба за отмену рабства считается 

её основной причиной. 



Киновоплощения

■ Иван Кононенко («Герои Шипки», 1954). 
■ Владислав СтржельчикВладислав Стржельчик («Софья Перовская», 

1967). 
■ Владислав ДворжецкийВладислав Дворжецкий («Юлия Вревская», 

1977). 
■ Юрий БеляевЮрий Беляев («Цареубийца», 1991). 
■ Николай БуровНиколай Буров («Роман императора», 1993). 
■ Георгий ТараторкинГеоргий Тараторкин («Любовь императора», 2003). 
■ Дмитрий ИсаевДмитрий Исаев («Бедная Настя», 2003—2004). 
■ Евгений ЛазаревЕвгений Лазарев («Турецкий гамбит», 2005). 
■ [править] См. также
■ Территориально-политическая экспансия России 
■ Русско-турецкая война (1877—1878) 
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