
Национальная и 
религиозная политика 
Александра II. 
Национальный вопрос в 
Европе и в России.



Термины: нация - исторически 
сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на 
базе общности языка, территории, 
экономической жизни и 
психического склада, 
проявляющегося в общности 
культуры; национализм - 
идеология и политика, 
направленная на разжигание 
национальной вражды и 
принижение других наций; нацизм 
(национал-социализм) - 
тоталитарная ультраправая 
идеология, являющаяся формой 
фашизма с элементами расизма и 
антисемитизма; громады 
(1860-1890-е гг.) - полулегальные 
национально-просветительские 
организации украинской 
интеллигенции, стоявшей на 
позициях пробуждения 
национального духа народа. 



Европейские революции 1848-1849 гг.
Одно из последствий эпохи Просвещения - стремительное формирование в европейских 
странах национальной идеи, выразившейся в появлении национальных движений, 
ратовавших за национальное освобождение, сохранение традиций и обычаев своего народа, 
родного языка и культуры:

• 1832 г. - провозглашение независимости Греции от Турции.

• 1848 г. - восстание хорватов против венгерского влияния (подавлено).

• 1848 г. - выступление ирландцев против британского господства.

• 1848-1849 гг. - восстание в Венгерском королевстве, приведшее к образованию Австрийской 
империи.

• 1868 г. - образование Австро-Венгрии.

• 1870 г. - объединение Италии.

• 1849 г. - образование Прусского союза.

• 1871 г. - образование единой Германской империи.

Т.о., национальный вопрос стал одним из самых острых политических вопросов в Европе. 
Положительная сторона: стремление народов к преодолению национального гнёта. 
Отрицательная сторона: формирование идеологии национализма.



Восстание в Царстве 
Польском в 1863-1864 
гг.

Польский наместник - великий князь Константин 
Николаевич (с 1862 г.). Начальник гражданского 
управления Польши - либерал маркиз А. 
Велепольский, сторонник восстановления в Царстве 
Польском конституции 1815 г.  

Действия А. Велепольского по борьбе с крайними 
взглядами:

• Закрытие Земледельческого общества, 
состоявшего из дворян - сторонников 
независимости Польши.

• Введение специального рекрутского набора в 
городах.

Результат: 

• Январь 1863 г. - открытое вооружённое восстание 
в Польше. Национальный комитет "красных" 
бъявил себя временным правительством и издал 
законы, провозглашавшие крестьян 
собственниками своих наделов.

• Май 1864 г. - подавление восстания.

• Узаконивание Александром II некоторых реформ 
повстанцев: земля, находившаяся в пользовании 
крестьян, становилась их собственностью; часть 
безземельных крестьян получала небольшие 
наделы за выкуп.

• Ликвидация автономии Польши: замена названия 
"Царство Польское" на "Привислинский край"; 
назначение на большинство должностей русских 
кадров; польские дворяне лишились права 
избирать предводителей дворянства; полякам-
католикам запрещалось покупать и арендовать 
земли в девяти западных губерниях.

Названия 
организаций

"Красные" "Белые"

Соц.слои Революционно настроенная 
городская молодёжь

Помещики, 
крупная 
буржуазия

Общая цель Восстановление Польши в границах 1772 г.

Различия в 
целях

Связать борьбу за 
освобождение Польши с 
борьбой за интересы 
крестьянства, предлагая 
отменить оброк и барщину и 
наделить крестьян землёй без 
выкупа

Против 
постановки 
крестьянского 
вопроса



Преобразования в 
Финляндии.

Шаги правительства по предотвращению 
"польского сценария":

• 1863 г. - возобновление созыва Сейма и 
установление его работы на постоянной 
основе.

• Ликвидация контроля над образованием, 
введение обучения на финском языке.

• 1878 г. - создание особых финских стрелковых 
батальонов.

• Таможня Финляндии контролировала 
торговлю не только с зарубежными странами, 
но и с российскими губерниями.

• 1860-1878 гг. - получение своей денежной 
системы; доходы княжества не вливались в 
общеимперскую казну.



Политика России на 
Кавказе.

• 1817-1864 гг. - Кавказская 
война.

• 1832 г. - создание в Северном 
Кавказе Кавказского линейного 
казачьего войска.

• 1860 г. - разделение линейного 
войска на Кубанское и Терское 
казачьи войска.

• Особенности политики 
правительства на Кавказе: 
военный министр Д.А. Милютин 
считал необходимым оставить 
неприкосновенности религию, 
обычаи, образ жизни кавказских 
народов.



Положение в Западных 
губерниях.
• Западные губернии: Киевское генерал-
губернаторство (украинские земли), Северо-Западное 
генерал-губернаторство (белорусские земли).

• 1863 г. - проведение на этих землях Крестьянской 
реформы: крестьяне некоторых губерний были 
переведены на обязательный выкуп, им возвратили 
отрезанные от их наделов земли, барщина и оброк были 
снижены на 20%.

• Возникновение национальных движений. Центры 
движений - учебные заведения; участники - учащаяся 
молодёжь, интеллигенция.

• 1860-е гг. - возникновение в некоторых городах западных 
губерний культурно-просветительских организаций - 
громад (издание литературы на украинском языке, 
организация воскресных школ, собрание 
фольклорных произведений и т.д.).

• Формирование национального самосознания 
белорусского народа происходило в условиях конфликта 
между православной и католической церковью. Высшее 
образование белорусы получали в столице, т.к. не имели 
своих высших учебных заведений. 

• 1880-е г. - возникновение в Петербурге первой 
организации белорусской интеллигенции - "Гомон".



Политика 
правительства по 
отношению к евреям.
• Курс на "просвещение" - внедрение в 
еврейскую среду русского языка, отказ от 
традиционного образа жизни, получение 
светского образования.

• 1860-е гг. - введение льгот, разрешавших 
проживание вне черты оседлости купцам I 
гильдии, обладателям учёных званий, 
некоторым категориям ремесленников.

• Результаты предпринятых мер: появление 
прослойки еврейских предпринимателей и 
аристократов, рост числа представителей 
творческой интеллигенции, инженеров. 

• Ограничения: запрет на занятие 
государственных и правительственных 
должностей , ограничение еврейского 
представительства в органах управления, 
закрытие государственных школ для евреев. 



Власть и церковь в период Великих реформ.

• 1862 г. - создание Особого присутствия по изысканию способов улучшения быта духовенства.

• 1864 г. - возникновение приходских попечительств, состоявших из прихожан, которые заведовали делами прихода и 
содействовали улучшению материального положения духовных лиц.

• 1869-1879 гг. - значительное увеличение доходов приходских священников за счёт упразднения мелких приходов и 
установления годового жалованья; введение пенсии по старости.

• 1863 г. - выпускники духовных семинарий получили право поступать в университеты.

• 1864 г. - разрешение детям духовенства поступать в гимназии.

• 1866 г. - разрешение детям духовенства поступать в военные училища.

• 1867 г. - ликвидация наследственности приходов; право поступления в семинарии всех православных. 

• Значение предпринятых мер: разрушение сословных перегородок, демократическое обновление духовенства; уход из этой 
среды множества молодых одарённых людей, пополнивших ряды интеллигенции.

• 1860-1870-е гг. - деятельность духовных миссий Русской православной церкви.

• Юридическое признание старообрядцев.

• 1876 г. - издание Синодального перевода Библии: был подготовлен общедоступный текст, понятный широким слоям общества, 
не знакомым с церковнославянским языком.



Вывод.

Правительство Александра II проводило 
избирательную национальную политику. Но 
избирательность эта проявлялась лишь в выборе 
различных методов для сохранения единой и 
неделимой Российской империи.


