
Александр II Николаевич

  1-й этап – 50-е - начало 60-х гг. подготовка и       
  осуществление крестьянской реформы;
  2 –й этап – 60-70-е гг. проведение либеральных
  реформ



Александр II
⚫ Алекса́ндр II Никола́евич 

(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.

⚫ Родился 17 апреля 1818 года в 11 часов утра в 
Архиерейском доме Чудова монастыря в 
Кремле, куда вся императорская фамилия  
прибыла в начале апреля для говенья и встречи 
Пасхи. Поскольку у старших братьев Николая 
Павловича сыновей не было, младенец уже 
тогда воспринимался как потенциальный 
престолонаследник. По случаю его рождения в 
Москве был дан салют в 201 пушечный залп.



Получил 
домашнее 
образование под 
личным 
надзором своего 
родителя, 
который уделял 
вопросу 
воспитания 
наследника 
особое внимание.

Александр II



Члены семьи оказывали на императора 
влияние:
- Брат Константин Николаевич – 
высказывал смелые взгляды, смело 
действовал. В годы Крымской войны 
вместе с Еленой Павловной 
организовал помощь раненым и 
больным. Константин Николаевич был 
убежденным сторонником отмены 
крепостного права. За три года до его 
отмены великий князь дал приказ 
отпустить на волю крестьян, 
прикрепленных к Адмиралтейству.

Предпосылки реформы



Великая княгиня Елена Павловна, жена дяди 
императора, Михаила Павловича, - 
образованная, умная, энергичная женщина. 
Ей Россия обязана созданием общества 
Красного Креста, отрядов сестер 
милосердия, работавших в Крыму во время 
войны 1983-1856 гг. В 1856 г. Она 
предложила освободить около 15 тысяч 
своих крепостных в селе Карловке 
Полтавской губернии. Проект предлагал 
освободить крестьян с землей за выкуп и 
превратить их в мелких земельных 
собственников при сохранении помещичьего 
крупного землевладения.

Предпосылки реформы



Подготовка реформ
3 января 1857 г. начал работу Секретный 
комитет для обсуждения мер по 
устройству быта помещичьих 
крестьян.16 февраля 1858 г. Секретный 
комитет  переименовали в Главный 
комитет по крестьянскому делу, который 
возглавил Я.И. Ростовцев. 
Душой реформ был Николай Алексеевич 
Милютин.
19 февраля 1861 г. Александр II 
подписал Манифест «О 
всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей...» 

Ростовцев Яков 
(Иаков) Иванович 

[28.12.1803— 
6(18).2.1860, там 

же], граф, русский 
государственный и 
военный деятель



Судебная реформа 1864 г.

Реформа вводила принципиально 
новые суды. Принципы нового суда:
� Всесословность;
� Независимость от администрации;
�  гласность;
� Несменяемость судей;
� Состязательность судебного 

процесса;



Судебная реформа 1864 г.

Новые 
элементы

Суд присяжных 
заседателей

Выборность мировых 

судей

Адвокатура 

(присяжные 

поверенные) 

Судебные следователи 

для осуществления 

предварительного 

следствия



Судебная реформа 1864 г.

Суды

Мировые- 
судьи 

выбирались
Цель – 

примирить
Гражданские и 

мелкие 
уголовные дела

Окружные 
судья 

назначался, 
крупные 

уголовные и 
гражданские

Суд 
присяжных

Судебная палата  
Судья назначался

Разбирал
апелляции из 

окружных судов, 
дела крупных 
чиновников



Судебная реформа 1864 г.

Окружной суд назначался императором по 
представлению министра юстиции и 
рассматривал уголовные и гражданские 
дела. Рассмотрение уголовных дел могло 
происходить с участие присяжных 
заседателей. Присяжным мог быть 
подданный России в возрасте от 25 до 70 лет 
с безупречной репутацией, проживший в 
данной местности не менее 2-х лет. 
Имущественный ценз – владение 
недвижимым имуществом на сумму не 
менее 2000 рублей.



Судебная реформа 1864 г.

Земские собрания определяли персональный состав из 30 
присяжных на судебную сессию. По жребию 18 человек на 

каждое заседание, 12 участвовало, 6 – в резерве. 
Вопросы, на которые должны ответить присяжные: 

1. Имело ли место событие, подающее повод для обвинения 
сидящего на скамье подсудимых?

2. Виновен или не виновен означенный человек? 
В случае положительного вердикта присяжных, судья 
определял наказание. При равных голосах присяжных 
решение – в пользу обвиняемого. После суда присяжных 
на апелляцию подавать нельзя. Без присяжных – в 
судебную палату. Прошение о помиловании – императору.



Судебная реформа 1864 г.

Судебная палата  рассматривала дела о 
должностных преступлениях, 
совершенных лицами, имевшими чин 
выше титулярного советника (т.е. с 
VIIIкласса табели о рангах). Такие дела 
приравнивались к государственным 
преступлениям и слушались с участием 
сословных представителей.



Судебная реформа 1864 г.

Требование к судьям:
-Высокий образовательный и 
имущественный   ценз – не ниже среднего 
образования и владение имуществом на 
сумму не менее 15 тыс. руб. или 400 
десятинами земли;
Судьи получали огромное жалование 
(от 2200 до 9000 рублей в год), что 
делало их неподкупными.



Судебная реформа 1864 г.

Высшая судебная инстанция – 
Сенат

Недостатки: оставался крестьянский суд (волостной) с 
телесными наказаниями, были суды для духовенства 

(Консистория), военные трибуналы. 



Судебная реформа 1864 г.

Состязательность сторон 
предполагала участие в суде 

прокурора и адвоката. В русском 
обществе возник необычайный 

интерес к адвокатской 
деятельности. На этом поприще 

прославились выдающиеся 
юристы Ф.Н. Плевако, князь А.И. 

Урусов, заложившие основы 
адвокатов-ораторов.


