
Россия в период правления 
Александра II

Эпоха великих перемен



Александр II  - Освободитель
1855-1881 гг.

Александр II Николаевич 
император 

Всероссийский, Царь 
Польский и Великий 
князь Финляндский из 
династии Романовых. 

Старший сын 
императорской четы 
Николая Павловича и 

Александры Фёдоровны. 



Внутренняя политика



• 3 января 1857 г.– учреждение 
Секретного комитета по крестьянскому 
вопросу (с 1858 г. – Главный комитет)

• Январь 1858 г. – декабрь 1859 г. – 
деятельность губернских комитетов по 
крестьянскому вопросу.

• 1859-1860 г. – деятельность 
редакционных комиссий по выработке 
проекта «Положений о крестьянах, 
выходивших из крепостной зависимости»

В состав комитета входили: Д. Н. Блудов, 
В. Ф. Адлерберг, М. А. Корф, П. П. Гагарин, 

К. В. Чевкин, Я. И. Ростовцев, 
вел. кн. Константин Николаевич. 

Министры: внутренних дел, финансов, 
государственных имуществ, юстиции. 
Управление делами комитета было 

возложено на государственного секретаря 
В. П. Буткова, делопроизводство комитета 

вела Государственная канцелярия.



Редакционная комиссия

• Председатель — Я. И. Ростовцев, с 
февраля 1860 — В. Н. Панин. 

• Состояла из 31 человека — чиновников 
различных ведомств 

    (Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев, Н. П. 
Семенов и др.) и членов-экспертов — 
представителей поместного дворянства 
(князья В. А. Черкасский, Ю. Ф. 
Самарин, П. П. Семенов и др.) 



      Деятельность Редакционной комиссии 
проходила в три этапа:

•  март — октябрь 1859 — изучение проектов 
большинства губернских комитетов и 
составление вчерне проекта реформы; 

• ноябрь 1859 — май 1860 — исправление 
проекта согласно замечаниям, сделанным 
дворянскими депутатами, и рассмотрение 
материалов остальных губернских комитетов; 

• июль — октябрь 1860 — окончательное 
завершение проекта реформы. 



Авторы реформы

Яков Иванович 
Ростовцев — 
генерал от 
инфантерии, 
основной 

разработчик 
крестьянской 
реформы 

1861 года 



  Константин 
Николаевич -  

великий князь, второй 
сын императора 
Николая I, брат 
императора 

Александра II.  
Александр II находил в 

Константине 
Николаевиче особенно 
сильную поддержку по 

вопросу об 
освобождении 
крестьянства.  



• С конца 1840-х до 1873 года в 
Михайловском дворце 
проводились вечера — 
«четверги» на которых 
обсуждались вопросы политики 
и культуры, литературные 
новинки. 

• Собиравшийся на «четвергах» 
кружок Великой княгини Елены 
Павловны стал центром 
общения ведущих 
государственных деятелей — 
разработчиков и проводников 
Великих Реформ середины XIX 
века

«Здесь всё возможно, всё я помнить 
буду !

Всё кстати, всё прелестно до конца
В таком дому всегда есть место чуду 

—
Оно — обычай Вашего дворца.
Её Высочеству Великой княгине 
Елене Павловне»(Ф.М. Тютчев)



Николай Алексеевич Милютин Дмитрий Алексеевич Милютин



1861 – 1874 гг.
Великие реформы

19 февраля 1861 года – Манифест об отмене 
крепостного права  России.



Причины отмены 
крепостного права

1) Низкая производительность крепостного 
труда, не рентабельность хозяйств, основанных 
на подневольном труде  крепостное право 
препятствовало дальнейшему развитию с/х;

2) У крестьян отсутствовала личная свобода, 
поэтому предпринимателям неоткуда было 
брать наёмных рабочих               Крепостное 
право препятствовало развитию 
промышленности;



3) Только в I четверти XIX века произошло 
более 600 крестьянских волнений             
крепостное право являлось угрозой 
общественному спокойствию 







Основные положения реформы 



1) Крепостные крестьяне сразу, без выкупа, 
получали личную свободу, т.е. переставали 
быть собственностью помещика, отныне их 
нельзя было продавать, покупать, дарить, 
переселять по произволу помещиков.

2) Крестьяне получали гражданские права:
• производить сделки и недвижимым и   
движимым имуществом (покупка, продажа): 
открывать торговые и промышленные 
предприятия; 

• выступать от своего имени в суде; 
• не могли подвергаться телесному наказанию; 
• получали право перехода в другие сословия, 
свободу вступления в брак.



3) Крепостные крестьяне освобождались с землёй, 
но они должны были выкупить её у помещика. 
До перевода крестьян на выкуп, т.е. до начала 
выкупной операции, крестьяне становились 
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫМИ: должны были 
исполнять все свои прежние обязанности перед 
помещикам.

• Начать процедуру выкупа можно только с 19 
февраля 1863 года: 20% выплачивается 
крестьянами, 80% - государственная суда, 
которую крестьянин возвращает в течение 49 
лет.



Размер выкупа

   определялся на основе принципа 
капитализации оброка из расчета 
6% годовых, т.е. нужно было внести 
такой капитал, который, будучи 
положен в банк, приносил бы 
помещику в качестве 6% годовых 
сумму, равную прежнему годовому 
оброку.



Расчёт размера выкупа

До реформы 

оброк составлял 10 рублей в год.

   10 руб. = 6%

    х руб. =  100%

    х = 10   100 : 6 = 166 руб. 66коп.х



Отрезки
• Помещики получили право делать 
отрезки до 1/3 своего бывшего имения, в 
результате чего размеры крестьянских 
наделов уменьшились по сравнению с 
дореформенным периодом.

• Через 20 лет после реформы 1/3 
крестьян так и не перешла на выкуп т.к. 
сумма выкупа была слишком большой.



Отрезки



   4) Размер выкупаемого надела и условия 
выкупа фиксируется в УСТАВНОЙ ГРАМОТЕ



• 5) За соблюдением условий Уставных 
грамот, урегулированием споров между 
крестьянами и помещиками следили 
МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ, 
назначаемые Сенатом из потомственных





Результаты крестьянской 
реформы:

1) Ущемляла экономические интересы 
помещиков, ликвидировала их монополию на 
эксплуатацию крестьянского труда;

2) Создал условия для утверждения в России 
капитализма: развитие рыночных отношений, 
рост темпов экономического развития за счёт 
притока рабочей силы в города, появление 
новых социальных слоёв – ПРОЛЕТАРИАТА и 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БУРЖУАЗИИ.



4) Крестьяне получили личную свободу, а 
это означало, что в России было 
ликвидировано узаконенное до этого 
рабство;

5) Реформа сохранила земельную 
зависимость крестьян от помещиков, что 
вело к застою в с/х.

6) Реформа носила грабительский 
характер, в ряде случаев вызвала 
ухудшения положения крестьян.


