
Задание 18 

Как звали императора, об итогах царствования которого говорится в тексте? Укажите 

год проведения реформы, названной в тексте «величайшей» среди реформ этого 

царствования. 

 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 15–17. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 

Отрывок из воспоминаний 

«Что бы ни говорили и что бы ни думали о 1 марта, его значение было громадное… Оно 

прервало 26-летнее царствование императора, который открыл для России новую эру, 

поставив её на путь общечеловеческого развития; после векового застоя он дал ей 

громадный толчок вперёд реформами: крестьянской, земской и судебной. И первая, и 

величайшая из этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении не 

удовлетворяла требованиям лучших представителей общества… Труды Янсона, кн. 

Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство экономического 

быта крестьян: малоземелье, развитие сельского пролетариата и …несоответствие 

крестьянских платежей с доходностью их земель… 

 

Другие преобразования, под усилившимся влиянием противников реформ и реакции, 

проявившейся в самом императоре, были урезаны и искажены разными дополнениями, 

изъятиями, разъяснениями. Мало-помалу общественные силы и правительственная 

власть пошли врозь, общественные элементы потеряли всякое влияние на течение 

государственной жизни, на ход управления… 

 

Поучительный характер 1 марта заключается именно в том, что это был финал 

двадцатилетней борьбы между правительством и обществом». 



МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».    Игошева Н.А. 



Александр II (1855-1881):  

начало правления 

«Лучше начать уничтожение 
крепостного права сверху, 
нежели ждать, когда оно 

начнет уничтожаться снизу» 
(Из речи, произнесенной во 
время коронации в 1856 г.) 

Амнистия политзаключенным 

(декабристам, петрашевцам, 

участникам польского 

восстания 1830-1831 гг.) 

1857 год: 

ликвидация военных поселений 

ослабление цензуры 



Причины отмены крепостного права: 

Экономические 

Крепостничество мешало развитию: 

хозяйства помещиков из-за 

 низкой производительности  принудительного труда 
 

хозяйства крестьян из-за  

сокращения земельных наделов,  

увеличения натуральных и денежных повинностей 

(барщины или оброка) 

 
 

 

индустриальной модернизации из-за  

отсутствия рынка свободной рабочей силы; 

недостатка капиталов; 

низкой покупательной способности населения 

  

 



Причины отмены крепостного права: 

Социальные 

Рост антикрепостнических настроений и выступлений: 

протест крестьян:  

отказ от выполнений повинностей, 

поджоги имений, побеги 

разработка либералами проектов освобождения  

крестьян с сохранением земли у помещиков 

и их вознаграждение за потерю рабочих рук 

призывы демократов к освобождению  

крестьян с землей и без выкупа 



Причины отмены крепостного права 

Политическая 

Поражение в Крымской войне выявило  

слабость крепостнической России, 

ее отставание от развивавшихся  

западноевропейских государств 



Причины отмены крепостного права: 

Кризис феодально-крепостнической 

системы хозяйствования 

Рост крестьянских выступлений, 

возможность новой «пугачевщины» 

Военно-экономическая отсталость России, 

что показала Крымская война 

Сокращение 

экспорта 

хлеба 

Крестьянские 

повинности достигли 

наивысшего предела 

46% дворян имели 

менее 20 душ 

крепостных 



Задания 21. Выявление и объяснение причин 
исторических событий, процессов 
 
Задание 21 

Что из перечисленного стало одной из причин 

(предпосылок) начала проведения в России Великих 

реформ 1860–1870-х гг.? 

 

— неудачное завершение русско-японской войны 

 

— покушение Д. В. Каракозова на императора Александра II 

 

— неудачи России в Крымской войне 

 

— создание организации «Народная воля» 

 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом 

проведения в России Великих реформ 1860–1870-х гг. 



Пояснение. 

1. Неудачи России в Крымской войне. 

 

2. Поражение в Крымской войне продемонстрировало 

экономическое отставание России от сильнейших 

европейских держав. Причиной этого отставания 

было существование крепостного права, которое 

создавало нехватку рабочей силы, препятствовало 

повышению эффективности труда и тем самым 

сдерживало развитие промышленности. В результате 

поражения правящая верхушка осознала 

необходимость отмены крепостного права, что, в 

свою очередь, привело к необходимости проведения 

других реформ. 



Подготовка реформы 

Секретный комитет 

(1857-1858) 

Главный комитет 

(1858-1861) 

Редакционные комиссии 

при Главном комитете 

(1859-1860 гг.) 

Разработка проекта об отмене 

крепостного права 

(«Положений о крестьянах») 

19 февраля 1861 г. 

Манифест Александра II об освобождении крестьян 

(+16 правовых документов) 



Манифест 19 февраля 1861 г. 

«О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав свободных сельских обывателей и об 

устройстве их быта 

Объявлял личную свободу крестьян и  

определял их правовое положение 

в пореформенное время  



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Крестьяне получали личную свободу и 

наделялись общегражданскими правами 

(в том числе право переходить  

в другие сословия). 



Новые права: 

Иметь движимое и недвижимое имущество 

Заключать сделки 

Защищать свои права в суде 

Менять место жительства 

Переходить с другое сословие (мещан или купцов) 

Поступать на службу и в учебные заведения 

Жениться, не спрашивая разрешения помещика  

Создавать выборные органы местного самоуправления 



Сохранение ограничений 

Общинное землепользование и  

переделы земельных наделов 

Сословное неравноправие 

Обязанность платить подушную подать 

Круговая порука при выплате налогов и  

исполнении государственных повинностей 

Выполнение рекрутской повинности  

(до 1874 г.- закон о новой системе выполнения 

воинской повинности)  

 

Подверженность телесным наказаниям  

по приговорам волостных судов 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Крестьяне освобождались с землей, 

размер которой в зависимости от 

региона (черноземные, 

нечерноземные, степные губернии) 

колебался от 3 до 12 десятин 

1 десятина = 1,1 гектар 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Землю крестьяне должны были  

выкупать у помещика. 

До совершения выкупной сделки 

крестьяне считались 

«временнообязанными». 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Размер выкупа устанавливался  

в зависимости от величины оброка 

(капитализация из 6% годовых) 

Если оброк 

10 руб. в год 

10 р. – 6% 

Х р. – 100% Х=(10Χ100):6=166р.66коп. 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

20% выкупной суммы крестьяне должны 

были выплатить единовременно. 

80% выкупной суммы давало в кредит 

государство (на 49 лет под 6% годовых). 

33 

руб.33коп. 

525 руб.. 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Крестьяне в течение 9 лет (до 1870 г.) 

не могли отказаться от своего  

земельного надела и покинуть 

сельскую общину 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Крестьяне, в пользовании которых было 

больше земли, чем предусматривалось 

реформой, должны были вернуть 

излишки помещику 

(«отрезки»). 

«прирезки» 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Земля выкупалась крестьянской 

общиной.  

Крестьяне получали 

наделы во временное пользование. 

Выход из общины 

с землей был запрещен. 



Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. 

Мировые посредники (из дворян) в  

течение 2 лет совместно с сельскими 

старостами составляли уставные 

грамоты, где определялись условия 

освобождения каждой семьи. 



Освобождение удельных и 

государственных крестьян 

Удельные Государственные 

Освобождены в 1858 г. Освобождены в 1838 г. 

(реформа П.Д. Киселева) 

«Положение о выкупе» 

1863 г. 

Закон о поземельном 

устройстве 1866 г. 

Крестьяне получили наделы, которыми 

пользовались ранее. 



Значение и последствие крестьянской 

реформы 1861 г. 

• Крестьяне освобождены от крепостной 
зависимости. 

• Произошло социальное расслоение (кулаки, 
батраки). 

• Созданы условия для развития капитализма. 

• Сохранились феодальные пережитки 
(помещичье землевладение, община, 
сословия). 

• Отработки из-за малоземелья (работа на земле 
помещика за взятую ими в аренду землю). 

• Недовольство крестьян условиями выкупных 
платежей (всплеск крестьянских восстаний). 



 

Позитивные последствия:  

• В результате реформы было освобождено 20 млн. 

крестьян.  

• Реформы способствовали развитию кап. отношений в 

России 

Негативные последствия: 
• Существовала кабала с выкупом земель для крестьян.  

• За этот период выкупные платежи были отменены в 

1906 году, крестьяне выплатили государству в 3 раза 

больше стоимости земель  

• Реформа породила проблему малоземелья крестьян  

 

Значение отмены крепостного права. 



 

Замкнутость и привязанность к общине тормозили 

развитие кап. отношений, а именно:  
     не было свободного ухода,  

      замедлялся процесс дифференциации,  

     сельская община  придерживалась уравнительного  

принципа,  

     не было возможности использовать новую технику 

 

В России сохранялось помещичье землевладение.  

Развитие капитализма в России пошло по Прусскому пути.  

 

 

Отмена крепостного права наносила удар прежней 

системе крепостного произвола и создавала условия для 

победы свободных договорных отношений.  

 

Значение отмены крепостного права 







Реформы в области народного образования 

1863-1864 гг. 

Начальное 

образование 

Среднее 

образование 

Высшее 

образование 

«Положение о начальных 

народных училищах» 

1864 г. 

Учебные заведения 

могли открывать земства, 

общественные орга- 

низации, частные лица 

«Положение гимназий и 

прогимназий» 

1864 г. 

Прогимназии 

(4 года обучения) 

Гимназии 

Реальные 
Готовили к поступлению 

в высшие технические 

учебные заведения 

Классические 
Готовили к поступлению 

в университет 

«Университетский 

устав» 1863 г. 

Автономия 

(выборность ректоров, 

проректоров, деканов, 

профессоров; 

создание советов 

университетов) 

Образование стало более доступным для 

представителей различных сословий  

+ 

женские 

гимназии 



Земская реформа 1864 г. 

Разработчики проекта реформы – комиссия 

во главе с Н.А. Милютиным 

Суть: 

создание в уездах и губерниях выборных 

органов местного самоуправления (земств) 

Принципы: 

выборность и бессословность 



  

 
 

 Земства учреждались в качестве органов местного 

самоуправления в губерниях и уездах: 

 Центральной России  

 части Украины  

 Выборы в земские собрания проводились на основе: 

 имущественного, 

 возрастного,  

 образовательного и ряда других цензов.  

 Женщины и лица, работающие по найму, были лишены 

права участвовать в выборах.  

 Это давало преимущество наиболее обеспеченным 

слоям населения.  

 Собрания выбирали земские управы.  

Земская и городская реформы. 



Губернские и уездные 

Земские собрания 

Губернская и уездная 

Земская Управа 

избиратели 

Уездный съезд 

выборщиков 

Сельские  сходы 

Волостные сходы 

Курия  городских 

 избирателей 

избиратели 

Курия 

землевладельцев 
Курия выборных от 

крестьянских 

обществ 

Депутаты 

гласные 

гласные Депутаты 

гласные 

 

Земское самоуправление 

Депутаты 



Основные положения земской реформы 

1864 г. 

• Земскими учреждениями становились 
губернские и уездные земские собрания и 
их исполнительные органы. 

• Земства занимались местным 
хозяйством, здравоохранением, 
строительством дорог, образованием. 

• Земства не имели политической силы и 
находились под контролем губернаторов. 

• Избирательная система обеспечивала в 
них большинство дворян (выборы были 
многоступенчатыми и неравными). 



Заседание в 

земской управе 



Земство обедает 



В земской школе 



Третий элемент – земские врачи, учителя, статисты 



К 1880 г. было открыто 12 тыс. 

земских школ.  

За это время в  земских школах 

получили образование до 2 

миллионов крестьянских детей.  

Земства подготовили    за свой 

счет 45 тыс. учителей и 

значительно подняли материальный 

и общественный статус народного 

учителя.  

Деятельность земств: 



Медицинские учреждения на селе, 

хотя еще и малочисленные и 

несовершенные, целиком были созданы 

земствами.   

На средства земств были созданы 

фельдшерские курсы специально для 

села.  

Благодаря усилиям земских врачей 

показатель смертности среди 

крестьян сократился с 3,75 до 2,8%.  

  

Деятельность земств: 



Велика роль земств в 

статистическом изучении народного 

хозяйства, в первую очередь 

крестьянского.  

Российская статистика  считалась 

самой лучшей в мире по богатству, 

точности и ценности собранных ею 

сведений. И поныне изучение 

экономики пореформенной России 

невозможно без привлечения ее 

материалов. 

Деятельность земств: 



Судебная реформа 1864 г. 

• Равенство граждан перед законом. 

• Несменяемость судей и независимость их от 
администрации. 

• Гласность судопроизводства. 

• Состязательность судопроизводства (обвинение 
– защита); учреждена адвокатура (присяжные 
поверенные). 

• Институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел. 

• Создана система быстрых и бесплатных 
мировых судов. 

• Но! Сохранились сословные суды (для крестьян, 
духовенства, военных и высших чиновников). 

Наиболее последовательная и прогрессивная 



Избирается 

Уездным земским 

собранием 

Судебная система России по реформе 1864 года 

Император  

Сенат  

Надзорные и контролирующие функции 

Съезд 

мировых 

судей 

Мировой суд 

Особые суды: 

Волостной для 

крестьян 

Для духовенства 

Для высших 

сановников 

Судебная 

палата 

Окружной суд 

Назначается 

императором 



Принципы нового суда  

• Бессословность 

 

• Гласность 

 

• Состязательность 

  

 

 

• Независимость от 
администрации 

• Несменяемость судей  

 

-  представители всех сословий 

судятся      одним судом 

- судебные заседания открыты 

для всех 

- на процессе две стороны: 

обвиняющая прокурор и 

защищающая - адвокат 

«состязаются» 

 

- т.е. судью нельзя уволить за 
вынесение неугодного 
властям приговора 



Понятия, термины 



Знак судьи  

Мировой судья 



Заседание нового суда с присяжными заседателями 



 

 

В мае 1862 г. началась реформа цензуры, были введены 

«временные правила», которые в 1865 г. заменил новый 

цензурный устав.  

По новому уставу: 

1.  Отменялась предварительная цензура для книг в 10 и 

более печатных листов (240 стр.). 

2.  Редакторы и издатели могли быть привлечены к 

ответственности только по суду.  

3. По особым разрешениям и при внесении залога в 

несколько тысяч рублей освобождались от цензуры и 

периодические издания, однако они могли быть 

приостановлены в административном порядке.  

4. Без цензуры могли выходить только правительственные и 

научные издания, а также литература, переведенная с 

иностранного языка.  

Реформа цензуры. 



Городская реформа 1870 г. 

Суть: 

Введение городского самоуправления 

по типу земского 

• Выборные городские думы (распорядительные 

 органы) и избираемые гор. думами  

городские управы (исполнительные органы). 

• Во главе гор. думы и гор. управы – городской голова. 

• Избирательные права – только у плательщиков  

налогов с недвижимости. 

• Компетенция гор. самоуправления – только  

хозяйственные вопросы. 

• Губернаторы контролировали деятельность органов  

городского самоуправления. 



Структура городского самоуправления 

Городская дума 

Гласные  

Городская 

управа 

Городской 

голова 

Выборы раз в 4 года 

l Избирательное 

собрание (крупные 

налогоплательщики)  

ll Избирательное 

собрание (средние 

налогоплательщики) 

lll Избирательное 

собрание (мелкие 

налогоплательщики) 



Городская дума 



 

После назначения в 1861 г. Д.А. Милютина военным 

министром начинается реорганизация управления 

вооруженными силами.  

ЦЕЛИ: 

 

 Создать армию, обладающую обученными резервами 

 Улучшить подготовку офицерских кадров 

 Перевооружить армию современным оружием 

 Усовершенствовать систему военного управления 

 

ГЛАВНАЯ: 

 

 Устранить отставание вооруженных сил России от 

западноевропейских армий 

 

 

Военная реформа (1861-1874 гг.).  



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 

 

1. В 1864 г. было образовано 15 военных округов, 

подчиненных непосредственно военному министру.  

2. В 1867 г. был принят военно-судебный устав.  

3. В 1874 г. после длительного обсуждения царь 

утвердил Устав о всеобщей воинской повинности.  

4. Рекрутские наборы отменялись, призыву на службу 

подлежало все мужское население, достигшее 21 года.  

5. Срок службы сокращался в армии до 6 лет, на флоте 

до 7 лет.  

6. Для окончивших начальную школу служба 

сокращалась до 3-х лет, для окончивших гимназию — 

до 1,5 лет, университет или институт — до 6 месяцев. 

Военная реформа (1861-1874 гг.).  



 

Призыву в армию не подлежали: 

1.духовные лица,  

2.члены ряда религиозных сект,  

3.народы Казахстана и Средней Азии,  

4.некоторые народы Кавказа и Крайнего Севера.  

 

От службы освобождались единственный сын, 

единственный кормилец в семье.  

 

В мирное время потребность в солдатах была 

значительно меньше числа призывников, 

поэтому все годные к службе, за исключением 

получивших льготы, тянули жребий.  

Военная реформа  



Призыв в армию 



 
 

1.В 1860 г. был учрежден Государственный банк.  

2.Произошла отмена откупной  системы, которую 

сменили акцизы (1863 г.).  

3.С 1862 г. единственным ответственным 

распорядителем доходов и расходов бюджета 

стал министр финансов. 

4.Бюджет стал гласным.  

5.Была сделана попытка проведения денежной 

реформы (свободный обмен кредитных 

билетов на золото и серебро по 

установленному курсу). 

Финансовая реформа 



Хроника важнейших реформ 

Дата Реформа Документ 

19 февраля 

1861 г. 

Отмена 

крепостного 

права 

•Манифест «О 

всемилостивейшем 

даровании 

крепостным людям 

прав состояния 

свободных сельских 

обывателей и об 

устройстве их быта» 

•«Положение о 

крестьянах, 

вышедших из 

крепостной 

зависимости» 



Хроника важнейших реформ 

Дата Реформа Документ 

18 июня 1863 г. Высшего 

образования 

Университетский 

устав 

1 января 1864 г. Земская «Положение о 

губернских и уездных 

земских 

учреждениях» 

14 июля 1864 г. Школьная «Положение о 

начальных народных 

училищах» 

«Устав гимназий и 

прогимназий» 

20 ноября 1864 г. Судебная «Новые судебные 

уставы» 



Хроника важнейших реформ 

Дата Реформа Документ 

6 апреля 1865 г. Цензура «Временные 

правила о печати» 

16 июня 1870 г. Городская «Городовое 

положение» 

1 января 1874 г. Военная Манифест и «Устав о 

воинской 

повинности» 



Систематизация исторической информации 




