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ВВЕДЕНИЕ
Александр II вступил на престол в 1856 году, находясь под самым сильным впечатлением от 
проигранной Крымской войны 1853-1856 годов. Весь ход ее и результаты убедили царя: 
Россия значительно отстала в своем промышленном развитии и, собственно, в военном 
отношении от передовых европейских государств. Не менее ясным было и осознание того, 
что главная причина отсталости страны коренилась в крепостном праве. С его отмены 
Александр II и начал свое царствование.



ВВЕДЕНИЕ
• Титов А.А., Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. в своих работах [1][3] 
описывают реформы Александра II.

• Толмачев Е.П.[2] описывает военную политику и реформы 
Александра II.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Цель: определить причины, ход и следствия реформ Александра II.

Задачи работы:

1. Описать крестьянскую реформу.

2. Описать земскую реформу.

3. Описать городскую реформу.

4. Описать судебную реформу.

5. Описать военные реформу.



Одной из главных и чрезвычайно сложных задач, вставших перед царским правительством, 
было добиться хотя бы формального согласия на реформу от тех, кто владел крепостными 
– от дворян-помещиков. Эту задачу в какой-то степени удалось решить в конце 1857 года, 
когда под нажимом верховной власти на местах стали создаваться выборные дворянские 
комитеты, которые должны были составить проекты освобождения крестьян для своих 
губерний. Эта работа растянулась более, чем на год, причем в ходе ее помещики 
стремились соблюсти, прежде всего, свои имущественные интересы: удержать за собой как 
можно большую часть земли, получив при этом максимальный денежный выкуп.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

В 1859 году все местные проекты поступили в распоряжение Редакционной комиссии, 
которая должна была на их основании составить единый проект Положения об отмене 
крепостного права для всей страны. Эта комиссия под председательством Я.И. 
Ростовцева состояла, в основном, из либерально настроенных чиновников, среди 
которых умом и характером выделялся Н.А. Милютин. Члены Редакционной комиссии, 
подходившие к разработке проекта с общегосударственных позиций, склонны были в 
большей степени, чем помещики, учитывать интересы крестьянства – хотя бы потому, 
что опасались массовых волнений. Однако, в 1860 году подготовленный комиссией 
проект прошел еще раз через ряд правительственных инстанций, в которых 
преобладали сановники, настроенные крепостнически, продворянски. В результате, в 
итоговом документе – «Положении о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости», - который 19 февраля 1861 года подписал царь, на первый план вышли 
все-таки «выгоды и преимущества дворянские».



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

Крестьянская реформа, резко изменившая базовые социально-экономические 
отношения в стране, предопределила целый ряд других преобразований: в сфере 
управления, судопроизводства, комплектования армии и т.д.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

В 1864 году Александр II подписал «Земские положения», в соответствии с 
которыми в России вводилась система местных органов самоуправления. Они 
создавались на двух уровнях: в уездах и губерниях. Уездные земские 
собрания выбирались населением уезда раз в три года; губернские 
формировались из представителей, выдвинутых на уездных собраниях. 
Выборы в уездные земские собрания были организованы таким образом, 
чтобы обеспечить заметное преимущество дворян-помещиков. Характерно, 
что в губерниях, где поместное дворянство отсутствовало, например, на 
Русском Севере или в Сибири, а также там, где оно было, с точки зрения  
правительства, ненадежно, как в западных губерниях – ополячено, 
окатоличено – земство вообще не вводилось.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

Все население уезда делилось на три группы (курии): 1) землевладельцев; 2) городских 
избирателей; 3) выборных от сельских обществ (крестьян). Для первой и второй курий 
определялся имущественный ценз: в них ходили лица, имевшие годовой доход свыше 
6 тысяч рублей. Равный для этих курий ценз отнюдь не означал равных возможностей, 
ведь поместное дворянство в целом было несравнимо  богаче городского населения. 
Что же касалось крестьян, то для них были организованы не прямые, а 
многоступенчатые выборы: сначала сельский сход выбирал представителей на 
волостной сход, на котором избирались «выборщики», а затем уже составленный из 
них уездный съезд избирал депутатов в земское собрание. В результате всех этих 
ухищрений малочисленное поместное дворянство выбирало в уездное земское 
собрание  столько же депутатов-гласных (от слова «голос»), сколько обе другие курии 
вместе взятые. В губернских же земствах дворянские депутаты составляли, как 
правило, более 70% гласных.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

Недостатки российского земства были очевидны: урезанная структура – отсутствие 
волостных земств на низшем уровне и  общероссийского земского собрания наверху 
(земство называли «зданием без фундамента и крыши»); решительное преобладание 
дворянства во всех земских органах; скудость средств. И все же реформа поначалу 
казалась весьма значительной. Выборность земств, их независимость от местной 
администрации – все это  позволяло рассчитывать на то, что земство в своей 
деятельности будет исходить из интересов местного населения  и приносить ему 
реальную пользу. Действительно, земству удалось добиться определенных успехов, 
особенно в сфере просвещения и медицины – земские школы и больницы стали 
совершенно новым и очень позитивным явлением российской пореформенной 
действительности. Но земствам так и не удалось стать полноценными органами 
самоуправления: вместо того, чтобы развивать эту систему, самодержавно-
бюрократическая власть стала беспощадно гнуть ее под себя, позволяя своим 
функционерам – губернаторам, прежде всего, - самые разнообразные возможности 
для вмешательства в деятельность земств и подчинения их административному 
контролю.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА

В 1870 году в России вводится «Городовое положение». В соответствии с ним, в более 
чем 500 городах создавались органы городского самоуправления – городские думы, 
избираемые сроком на 4 года. Из своей среды думы выбирали городские управы – 
постоянно действующие исполнительные органы. В отличие от земств выборы в 
городские думы были бессословными: в них принимали участие все те, кто платил 
городские налоги. Однако и здесь избиратели делились на три курии – по 
имущественному достатку. В конечном результате городское управление оказывалось 
в руках представителей немногочисленной первой курии, состоявшей из 
предпринимателей и богатых домовладельцев.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА

Функции городского самоуправления были сродни с земскими: думы и управы 
занимались делами, связанными с благоустройством города, попечением о местной 
торговле и промышленности, здравоохранением и народным образованием. 
Основные средства городские думы получали от торговых и промышленных 
заведений в размере 1% от их доходов. Но только 40% от этих, как правило, не очень 
значительных сумм, использовались городскими думами по назначению. Остальные 
60% шли на содержание полиции, городских тюрем, казарм для солдат, пожарных. И 
все же при весьма скромных  возможностях новые органы заметно оживили городскую 
жизнь и немало способствовали развитию городов в хозяйственном и культурном 
отношениях.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

В 1864 году были утверждены «Судебные уставы», в соответствии с которыми старый 
канцелярский чиновничий суд упразднялся безоговорочно. Вместо него создавались 
две судебные системы, практически  независимые друг от друга: мировая и 
государственная.

Мировой суд  был создан для того, чтобы разгрузить государственный от массы дел, 
связанных с мелкими правонарушениями и незначительными исками. Мировой судья 
выбирался местным населением из своей среды; он должен был иметь образование 
не ниже среднего. Сама судебная процедура  носила предельно упрощенный 
характер: мировой судья заслушивал дело и  тут же выносил приговор. Суд был открыт 
для посетителей.

Государственный или коронный суд обустраивался сложнее. Вся Россия делилась на 
судебные округа, и окружной  суд становился основным органом новой системы.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Принципиально новый характер носил и весь судебный процесс. В отличие от старого, 
в ходе которого несколько чиновников за закрытыми дверями  подгоняли материалы 
следствия под определенную карательную формулу, новый процесс был не только 
открытым и гласным, но и состязательным. Обвинение, которое вел прокурор, 
состязалось здесь с защитой, находившейся в руках адвоката (в русской традиции – 
присяжного поверенного). Судья всего лишь вел процесс, стремясь максимально 
соблюсти порядок и законность. Исход судебного процесса определялся присяжными 
заседателями – представителями общества, которые должны были, просмотрев дело, 
ответить на вопросы, поставленные перед ними судьей – ответить не формально, а по 
совести. На основании их ответов судья выносил приговор.



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ

Военные реформы представляли собой целый комплекс мер, направленных на то, 
чтобы повысить боеспособность  российских армии и флота, устранить те недостатки, 
которые стали очевидными в ходе Крымской войны. Подготовка и проведение этих 
реформ были связаны, прежде всего, с именем военного министра Д.А. Милютина.

Прежде всего, здесь следует отметить  «Устав о воинской повинности», подписанный 
Александром II в 1874 году, согласно которому в России вводилась всеобщая воинская 
повинность, заменившая рекрутские наборы. Она распространялась на всех годных  
по состоянию здоровья мужчин, достигших 20 лет, без различия сословий. Для 
сухопутных войск устанавливался 6-летний срок действительной службы и 9 лет 
пребывания в запасе; для флота – 7 лет и 3 года соответственно.



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ

Важной составляющей военных реформ стало перевооружение армии и флота.  На 
флоте, которым управлял энергичный и умный брат царя великий князь Константин 
Николаевич, перевооружение началось еще в годы Крымской войны. Место парусных 
деревянных кораблей заняли паровые металлические суда. Сухопутные войска 
получили скорострельные винтовки, новую артиллерию и т.п. Во имя модернизации 
армии государство шло на огромные расходы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти преобразования решили ряд давно наболевших социально-экономических проблем, 
расчистили дорогу для развития капитализма в России, расширили границы гражданского 
общества и правового государства, однако доведены до конца не были.

К концу царствования Александра II под влиянием консерваторов некоторые реформы 
(судебная, земская) были ограничены. Контрреформы, развёрнутые его 
преемником Александром III, затронули также положения крестьянской реформы и реформы 
городского самоуправления.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


