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    Александр II Николаевич
— император 
Всероссийский, Царь 
Польский и великий князь 
Финляндский 1855—1881. 
Из династии Романовых.

   Генерал-фельдмаршал. 
Удостоен особого эпитета 
в историографии — 
Освободитель. Вошёл в 
русскую историю как 
проводник 
широкомасштабных 
реформ.

Александр II



Кризис феодально-
крепостнической 
системы: 

Россия находилась 
в состоянии 
исчерпанности 
возможностей 
развития

2.Предпосылки реформ

Крымская война: 
    доказала

    непригодность 
    государственной 

    системы

Крымская война: 
    доказала

    непригодность 
    государственной 

    системы

“Положение опасно, система дурна, 
люди недостаточно честны, 

недостаточно умны, недостаточно 
учены…”

          Графиня А.Л.Блудова

“Наше несчастье заключается в том, что 
мы можем только молчать, что мы не 
можем сказать стране, что эта война 

была начата нелепым образом, что война 
велась дурно, что страна не была к ней 

подготовлена, что все отрасли 
администрации плохо организованы, что 

наши финансы истощены, что наша 
политика давно уже была на ложном 

пути, и что все это привело нас к тому 
положению, в котором мы находимся…”

          Императрица Мария Александровна



Первые мероприятия 
Александра II

1.Отмена запрета на выезд российских подданных за границу.
2. Отмена принудительной отдачи разночинцев в солдаты.

3. Ликвидация военных поселений.
4. Отмена ограничений по гражданской службе для выходцев 

из Западных губерний (прежде всего, Польши).
5. Снятие ограничения численности студентов (300) в 

университетах.
6. Разрешение к печати произведений отдельных писателей 

(Гоголь, Кольцов, т.д.).
7. Отставки основных министров Николая I (Бибиков - МВД, 

Клейнмихель-МПС, Долгоруков - Военный министр, 
Нессельроде - МИД).

8. Амнистия декабристов и петрашевцев





   К 1860 году отмена 
крепостного права в 
России становится 
условием для 
сохранения 
стабильности в 
обществе.

Н. Неврев. Торг. (Один 
помещик продаёт 

другому крепостных)



   Кризис феодально-
крепостнической 
системы 
хозяйствования, 
военно-техническая 
отсталость России, 
рост крестьянских 
выступлений делали 
крепостную 
реформу 
необходимой и 
неизбежной.

Г. Мясоедов

Сеятель



Подготовка реформ
30.03.1856 г. на встрече с 

московским 
дворянством Александр 
II заявил, что крепостное 
право лучше отменить 
сверху, чем ждать, пока 
оно само собою 
отменится снизу. 

Император считал что 
инициатива должна 
исходить от помещиков, 
но те были против.

«За» высказалась 
небольшая группа 
либеральных дворян, 
считавших, что 
освобождать крестьян  
надо сразу.

Император Александр II



 Крепостное право-Крепостное право- 
форма зависимости 
крестьян, при 
которой они 
наделяются землей, 
неся за пользование 
ею различные 
повинности 
(барщину и оброк) и 
подчиняются 
судебной и 
административной 
власти помещика. 
Крестьянин – 
собственность 
помещика.

 Причины отмены крепостного Причины отмены крепостного 
права:права:

 1)низкая производительность 
крепостного труда, 
нерентабельность хозяйств;

 2) Отсутствие личной свободы у 
крестьян препятствовало 
развитию промышленности, нет 
наемных рабочих;

 3) К.п.- угроза общественного 
спокойствия (рост крестьянских 
волнений).

 4)Крымская война наглядно 
показала экономическую и 
военно-техническую отсталость 
страны.



Подготовка реформ

03.01.1857 был создан Секретный комитет по 
крестьянскому вопросу, но его члены были 
противниками реформы. Ситуацию спас Виленский 
губернатор В.Назимов, передавший царю адрес от 
помещиков с просьбой освободить крестьян без 
земли.

20.11.1857 последовал указ о создании губернских 
комитетов для подготовки реформы, которая стала 
гласной.

Заседание 
Редакционной 

комиссии по
Крестьянскому 

вопросу



          Учреждения,       
занимавшиеся подготовкой 
реформы

     Обязанности

Государственный Совет, 
Секретный комитет с 
1858г. Главный комитет по 
крестьянскому делу

Завершение 
обсуждения проекта 
закона

Редакционные комиссии 
(председатель 
Я.Ростовцев)

Внесение поправок и 
изменений в проект

Губернские дворянские 
комитеты об улучшении 
быта помещичьих 
крестьян.

Рассмотрение 
материалов,представленных 
губернскими комитетами 
составление единого проекта 
закона



  Основные разногласия  в обществе по методам Основные разногласия  в обществе по методам 
проведения крестьянской реформы:проведения крестьянской реформы:

1.      Часть помещиков соглашалась лишь на
 незначительные уступки

2.    Между помещиками чернозёмных
 (  )  губерний барщинное хозяйство и

  (  помещиками Нечерноземья оброчные
)платежи

3.   :Между членами правительства
•  , ,  Милютин Ротовцев Ланской

   выступали за последовательность
:реформ

• ,   ДолгоруковМуравьёв стремились
   повлиять на либеральность реформы



Проекты освобождения крестьян:

 В черноземных губерниях – освобождение 
крестьян без земли или с очень маленьким 
наделом за большой выкуп;

 В нечерноземных губерниях – 
освобождение с землей, но выкуп не 
только за землю, но и за личность 
крестьянина.



   В конце 1857 г. в 
губерниях были 
созданы комитеты 
для разработки 
проектов реформы. 
Окончательный вид 
проект реформы 
принял к 1861 г.

   19 февраля 1861 г. 
Александр II 
подписал манифест 
об отмене 
крепостного права.

Б. Кустодиев

Освобождение крестьян



 19 февраля 1861г.-19 февраля 1861г.-
 1) «Манифест об 

освобождении помещичьих 
крестьян из крепостной 
зависимости»

 2) «Положения о 
крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости»

 Предоставлялась личная 
свобода.

 Земля за выкуп- Земля 
предоставлялась не 
отдельному крестьянину, а 
общине (она становилась 
собственником земли)



Гражданские права:Гражданские права:

 1) производить сделки с движимым и 
недвижимым имуществом (покупка, продажа);

 2) открывать торговые и промышленные 
предприятия;

 3) выступать от своего имени в суде;
 4) не могут подвергаться телесному 

наказанию иначе как по приговору суда или 
законному распоряжению поставленных над 
ними властей;

 5) переходить в другие сословия.



• Крестьяне получили личную свободу
• Получили право владеть имуществом
• Получили право заниматься торговлей
• Получили право заниматься предпринимательством
• Могли переходить в другие сословия
• Получили выборное самоуправление
• Крестьян освободили с землёй, но получили они её 

значительно меньше и за землю устанавливался выкуп
• До заключения выкупной сделки крестьяне становились 

временнообязанными и несли прежние повинности
• У помещиков осталось право собственности на всю землю
• Помещики сохранились как господствующий класс, но 

лишились права распоряжаться личностью крестьянина



Значение отмены крепостного 
права

Значение отмены крепостного 
права

Реформа явилась 
переломным моментом 
между двумя эпохами-

феодализмом и 
капитализмом.

В ходе ее крестянство стало 
лично свободным и в 

стране сложились условия 
для формирования рынка 
свободной рабочей силы.

Однако, в ходе реформы не 
был решен главный вопрос 

- земля осталась 
собственностью помещика.

Апофеоз
освобождения крестьян



   20% - выплачивается 
крестьянами;
80% - государственная 
ссуда, которую 
крестьянин возвращал 
в течение 49 лет

Г. Мясоедов

Чтение манифеста 
19 февраля 1861 г.



    Известно, что средняя 
рыночная цена 1 десятины 
земли в 60-е годы ХIХ 
века в нечерноземных 
губерниях - 14,5 руб., а 
средняя величина 
выкупного надела - 8 
десятин. Из этого 
получается, что 

   14,5 х 8 = 167 руб. - сумма 
за которую на рынке 
можно было купить 8 
десятин земли.
166,67 - 116 = 50 руб. 67 
коп. - сумма, которую 
переплачивал крестьянин 
за землю в результате 
установленной выкупной 
операции.

«Переход из крепостного 
состояния в срочнообязанное», 

(т.е. в омут) – карикатура на 
крестьянскую реформу, 
запрещённая цензурой



 Временнообязанный крестьянин – 
лично свободный крестьянин, 
вынужденный выполнять все свои 
повинности перед помещиком до перехода 
на выкуп. 

 Временнообязанное положение 
сохранялось до тех пор, пока крестьянин 
не начинал процедуру выкупа земли.

 Процедура выкупа начиналась с 
19февраля 1863г.

 В 1881г. «Положение» об обязательном 
переводе оставшихся крестьян на выкуп.



    Земля за выкуп 
предоставлялась не 
отдельному 
крестьянину, а 
общине. Община 
становилась 
собственником 
земли, которую 
крестьяне сообща 
распределяли между 
собой (отрезки).

Сельский сход. 
Фотография конца XIX –   

начала XX в. 



 Уставная грамота- договор помещика и 
крестьянина.

 «Дарственный надел» - ¼ часть от 
высшей нормы земельного надела, 
которую крестьянин мог получить 
бесплатно.

 Мировые посредники- должностное лицо 
из дворян, назначался для составления и 
утверждения уставных грамот и разбора 
споров между крестьянами и помещиками. 
Обладал судебно-административной 
властью



1.Создала условия для развития 
капитализма в стране,

• Капиталистические 
отношения проникают в 
сельское хозяйство

• Формируется рынок 
свободной рабочей силы

• Развивается промышленность
2. НО сохранила феодальные 

пережитки
• Помещичье землевладение
• Крестьянскую общину
• Сословную систему
• Малоземелье крестьян
3. Выкупные платежи вызвали 

недовольство крестьян 
условиями свободы

Крестьянский дом. Конец 
XIX – начало XX в.



   Крестьянская 
реформа 
способствовала 
развитию 
буржуазных 
отношений в стране, 
но не сняла 
напряжённости в 
деревне.

С. Иванов 

Бунт в деревне



Реформа была крайне непоследовательной и 
противоречивой:

 Она ущемила экономические интересы 
помещиков, ликвидировала их монополию 
на эксплуатацию крестьянского труда, 
являясь сильнейшим нравственным 
потрясением для помещиков;

 Реформа носила грабительский характер 
по отношению к крестьянам, в ряде 
случаев способствовала ухудшению их 
положения.



         Крестьянская реформа положила   Крестьянская реформа положила
   ,  начало целому ряду реформ цель   ,  начало целому ряду реформ цель

   ,  которых заключалась в том чтобы   ,  которых заключалась в том чтобы
  приспособить самодержавную  приспособить самодержавную
    политическую систему к новым    политическую систему к новым

.условиям.условиям





• Проект разработала 
комиссия во главе с 
Н. А. Милютиным

• Основные принципы 
реформы: 
выборность и 
бессословность

• Проект утвердил 
Александр II             
1 января 1864 г

Г. Мясоедов. 

Земство обедает



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

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

• Земства были выборными и всесословными
• Земства не имели политической силы и 

находились под контролем губернаторов
•  избирательное право обеспечивало в них 

большинство дворян и буржуазии



 Имущественный ценз – избирательное право 
предоставляется только гражданам, имеющим 
имущество определенной стоимости.

 Многостепенные выборы –избирательная 
система, при которой депутаты представительного 
органа избираются нижестоящими выборными 
органами или избирательными коллегиями, в состав 
которых входят избранные населением выборщики 
или депутаты нижестоящих представительных 
органов.

 Прямые выборы- порядок проведения выборов, 
при котором избиратели прямо и непосредственно 
избирают депутатов в представительные органы



   Несмотря на 
ограниченность 
реформы, земства 
приносили огромную 
пользу на местах

Занятия в земской 
школе. Фотография 

начала ХХ в.



Врачи и служащие земской больницы в 
Дмитрове. Фотография начала ХХ в.



• Исполнительные 
органы – 
Городской голова 
и Городские 
управы;

• Представи-
тельные 
(распоряди-
тельные) органы- 
Городская Дума.

• Функции: 
хозяйственные, 
благоустройство



• В 1870 г. было пересмотрено городское 
самоуправление

• Городские думы стали подчиняться 
непосредственно Сенату

• Губернаторы осуществляли контроль за 
деятельностью городских дум

• Городские думы ведали городским 
хозяйством





• Была проведена в 1864 г.
• Большую роль в осуществлении реформы 

сыграл юрист Зарудный
• Суд стал: независимым, гласным, 

всесословным
• Судебный процесс носил состязательный 

характер (обвинение – защита)
• Решение о виновности обвиняемого 

выносили присяжные заседатели от всех 
сословий

• Перемены мало коснулись судопроизводства 
по политическим делам



Судебная реформа 1864г.

• равенство всех сословий перед 
законом;

• состязательный процесс с участием 
адвокатов;

• институт присяжных-поверенных;

• Гласность, открытость и публичность 
судебных заседаний.



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.

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.

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.

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.



Мировой судья. 
Конец XIX – начало 
XX в.

Знак волостного судьи







• Несмотря на всю прогрессивность Несмотря на всю прогрессивность 
реформа имела недостатки:реформа имела недостатки:

• Сохранение сословных судов ( волостные- 
мелкие споры между крестьянами; дворянские- 
исключительно сословные вопросы);

• Ограничение в праве быть присяжными 
заседателями (имущественный ценз, должны 
занимать государственную или общественную 
должность). Не могли быть присяжными 
священники, монахи, военнослужащие, рабочие.

• Губернатор имел право исключать из списков 
присяжных заседателей неугодных лиц.



   Судебная реформа 
была наиболее 
последовательной.

Суд присяжных при 
Александре II





• Развитие буржуазных отношений требовали 
совершенствования народного образования

• Проведением реформы занимался министр 
просвещения Головин

• Разрешалось открывать и содержать начальные 
школы частным лицам и общественным 
учреждениям

• Новый устав гимназий вводил равенство в среднем 
образовании для всех сословий

• Произошло разделение гимназий: классические и 
реальные

• Появились женские гимназии (1862 г.)
• Был принят либеральный устав университетов, 

который предполагал:
   Выборность ректора, проректоров, деканов и 

профессоров, а затем их утверждение в 
министерстве просвещения





• Реформа провозглашала принцип 
общечеловеческого образования и 
всесословной школы.

• Но перестройка школы не привела к полной 
демократизации образования:

• Недоступна классическая школа для низших 
слоев ( высокая плата);

• Начальное образование имело ограниченный 
уровень и не получило статуса бесплатного и 
обязательного;

• Министр образования мог назначать и увольнять 
преподавателей, утверждать инструкции и 
правила, существовало сословное деление 
студентов факультетов (юридический - дворяне, 
медицинский – разночинцы).



   В 70-е г. XIX в. 
положено начало 
женскому высшему 
образованию

Здание женской гимназии 
в Санкт-Петербурге





• Проведена в связи с 
поражением в крымской 
войне

• Военная реформа была 
проведена в период    
60 – 70-х годов

• Автор реформы – 
военный министр Д. А. 
Милютин

• Принят новый военно-
судебный устав

• Учреждены военные 
гимназии

• Расширена сеть 
военных академий

Офицер Генерального штаба. 
Конец XIX – начало XX в.



•     Вводилась всеобщая воинская повинность
  (1874 .), г  :которая предусматривала

1.     20-  Всё мужское население с летнего
   возраста проходило воинскую службу

2.  6-    Устанавливался летний срок службы
    9-   для сухопутных войск и летний срок

  пребывания в запасе
3.    7-   Дляфлота вводился летний срок

  3    службы и года нахождения в запасе
•      Были предпринятымеры по техническому

 перевооружению армии
•    Построен паровой военныйфлот





 Все мужское население подлежит воинской 
повинности, денежный выкуп не допускается;

 Вооруженные силы состоят из постоянных 
войск и ополчения ( решает жребий – с 1 
октября, 21 год);

 Лицам с образованием право выбора без 
жребия – вольноопределяющиеся;

 Сроки службы: 
 Сухопутные в-ка = 15 лет ( 6-дествительной; 9- 

в запасе)
 Флот = 10лет ( 7действительной; 3 в запасе).
 В военных условиях остаются на службе по 

необходимости, призывной возраст до 43 лет.



Освобождение от 
службы:
Представители 
различных сект;
Представители 
народов Крайнего 
Севера и Кавказа, 
Туркестана;
Духовные лица;

Военная реформа 1860-1874 гг. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://veresh.ru/img/turkestan/bitva.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%201870%20%D0%B3&iw=&wp=&pos=3&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Записывали в запас без призыва на срочную службу:
Единственных сыновей;
Единственных кормильцев;
Младшие братья служившего;
Если в данный год призывников больше, чем 
требовалось, то тянули жребий, если не выпал, то сразу в 
запас.

Освобожденные от призыва зачислялись в ополчение, 
формируемое лишь во время войны.

Льготы:

С высшим образованием- служили 6 месяцев, после 
гимназии – 1,5 года, после городского училища – 3 года. Если 
шел добровольцем, то срок службы сокращался вдвое.

Военная реформа 1860-1874 гг. 



 Улучшилось питание солдат, проживание, 
неграмотных обучали грамоте, отмена телесных 
наказаний солдат (наказание розгами оставалось 
только для штрафников).

 Армия стала более боеспособной, имелся запас 
подготовленных людей на случай войны, в мирное 
время армия была меньше. Улучшилось 
управление войсками, более быстрая мобилизация 
армии в случае войны.

Военная реформа 1860-1874 гг. 



  В 1865 г. приняты 
“Временные 
правила о печати” 

   Изменилась 
политика 
правительства в 
области печати – 
отменена 
предварительная 
цензура.



Реформа в сфере печати и цензуры

В 1865 г были введены «Временные 
правила» о печати. Отменялась 
цензура: дорогих и толстых книг, 
центральных периодических 
изданий. Вводилась 
ответственность редакторов за 
напечатанное. На первый и второй 
раз выносилось предупреждение, в 
третий раз издание закрывали. 
Цензировалась литература для 
народа и провинциальные издания.



   Буржуазные 
реформы 60 – 70-х г. 
XIX в. явились 
шагом на пути 
превращения 
России в 
буржуазную 
монархию.

 Памятник Александру II    
в Москве



 Значение и последствия реформ.

• Либеральные реформы изменили весь уклад 
жизни государства.

• Созданы органы самоуправления и суда.
• Реформы способствовали росту 

производительных сил страны её 
обороноспособности.

• Выросло гражданское самосознание 
населения.

• Быстрыми темпами стали распространяться 
просвещение, улучшилось качество жизни.

• Россия сделала  шаги в создании 
цивилизованных форм государства.



Кризисом называют
 такой момент, 

когда ситуация может 
внезапно стать хуже.

/Толковый словарь Дмитриева/ 

Кризис власти на рубеже 
1870-1880-х годов



Общественные деятели о вариантах развития  РоссииОбщественные деятели о вариантах развития  России

Милютин Д.А.   Военный министр  (1861-1881)

К.П.Победоносцев    Обер-прокурор Святейшего Синода (1880-1905)

А.И.Желябов (1850-1881)

 конституционная монархия

Самодержавие

Революция



Земля  воля
(1876-1879 гг.)

Плеханов Г.В. Желябов А. И.

 Террор народовольцев и правительства



28 января 1878 года 
пыталась убить 

выстрелами 
из пистолета 

петербургского 
градоначальника 

Ф.Ф.Трепова. 

Из показаний В.Засулич на суде:

…Страшно поднять руку
 на человека, но я находила, 

должна это сделать". Вера Засулич  

Начало политического террора



Первые покушения на Александра ll

• 4 апреля 1866 г. – 
                    Дмитрий Каракозов                         
дворянин (в Летнем саду г. Санкт-Петербурга)

• 6 июня 1867 г. –
                   Антон Березовский
   поляк   (во Франции, в районе Булонского леса)

• 2 апреля 1879 г. –
                  Александр Соловьёв
              учитель, член «Земли и воли»
     (на площади Гвардейского штаба в Санкт-Петербурге)

Рис. из парижской газеты 
«Иллюстрасьон» 



17 июня 1879г.  - 
в г. Липецке 

заочный суд народовольцев 
вынес императору 

Александру II
 смертный приговор

Александр ІІ обвинялся:  

В обмане народа 
мизерными реформами

В кровавом подавлении
 восстания в Польше

В подавлении признаков
 свободы  и репрессиях против  
демократической  оппозиции



Осень 1879 г 
 решение об организация взрыва 
царского поезда, когда император 

будет возвращаться с отдыха из 
Крыма в Санкт-Петербург.

  Подкоп для мины под Одессой  
( у железнодорожной станции 

Гниляково)

 За городом  Александровском   
( у глубокого оврага) 2 мины

19 0ктября взрыв  царского 
поезда на железной дороге 

близ Москвы

Охота на царя

После крушения свитского поезда. 
Рис. А. Бальдингера с наброска С.И. Грикова. Конец ноября1879 

Одесса

Александровск

Симферополь

Москва



Охота на царя
5 февраля  1880 г.        

          взрыв в                   
Зимнем дворце 

Степан  ХАЛТУРИН 

Итог покушения:
10 убитых и 56  
раненых солдат 
Финляндского 

полка. 



Из прокламации Исполнительного комитета 
«Народной воли» по поводу взрыва в Зимнем
           дворце 5 февраля 1880 г.   /7 февраля 1880/

…С глубоким прискорбием смотрим мы на 
погибель несчастных солдат царского караула, 
этих подневольных хранителей венчанного злодея. 
Но пока армия будет оплотом царского 
произвола, пока она не поймет, что в интересах 
родины ее священный долг стать за народ против 
царя, такие трагические столкновения неизбежны.
 …Объявляем еще раз Александру II, что эту 
борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не 
откажется от своей власти в пользу народа, пока 
он не предоставит общественное переустройство 
всенародному Учредительному собранию. 



Террор правительства

С весны 1879 года на Европейской территории 
России действовало  военное положение. Вся 
власть была передана в руки чрезвычайных 
генерал-губернаторов.

Однако.. В подавляющем большинстве своем 
жертвы политической полиции не имели никакого 
 отношения  к  деятельности “Народной воли”

В результате покушения на царя продолжались, 
а в обществе нарастало негодование 
произволом, властей.  

Народовольцы, напротив, вызывали всё 
большее сочувствие.



Февраль 1880 г. - Верховная распорядительная комиссия 
по охране государственного порядка и 

общественного спокойствия. 

М.Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВ

Преобразовал полицию, смягчил 
произвол властей. 

Ограничил цензурный надзор.
 Разработал проект ввода   

представителей земств и 
городских дум в 

государственный совет для 
обсуждения законопроектов. 
(т.н. конституция Лорис-

Меликова). 
Утром 1 марта 1881 г. АлександрІІ 

подписал распоряжение о 
публикации проекта Лорис-

Меликова в печати

Преобразовал полицию, смягчил 
произвол властей. 

Ограничил цензурный надзор.
 Разработал проект ввода   

представителей земств и 
городских дум в 

государственный совет для 
обсуждения законопроектов. 
(т.н. конституция Лорис-

Меликова). 
Утром 1 марта 1881 г. АлександрІІ 

подписал распоряжение о 
публикации проекта Лорис-

Меликова в печати



Александр ІІ  назначил на 4 марта заседание Совета 
министров для его окончательного утверждения. Но через 
несколько часов императора смертельно ранили террористы 
«Народной воли»(руководила Софья Перовская, бомбы 
метали Рысаков и Гриневицкий, Емельянов не стал бросать 
свою бомбу, а помогал укладывать тяжело раненного 
императора в сани).

Игнатий 
Гриневицкий



Александр II пережил 6 
покушений и седьмое стало 
последним.
1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут 
пополудни, скончался в Зимнем 
дворце вследствие смертельного 
ранения, полученного на набережной 
Екатерининского канала (Петербург) 
около 2 часов 25 минут пополудни в 
тот же день, — от взрыва бомбы 
(второй в ходе покушения), 
брошенной под его ноги 
народовольцем Игнатием 
Гриневицким; погиб в тот день, когда 
был намерен одобрить 
конституционный проект М. Т. Лорис-
Меликова. 

Александр II



29 апреля 1881 года 
император  подписал 

Манифест о 
незыблемости 

самодержавия, 
который возвестил об 
отходе от прежнего 
либерального курса.

Александр III (1881-1894)

Выбор пути развития России

Сразу же по издании 
Манифеста либерально 
настроенные министры и 

сановники 
(Лорис-Меликов, Д.Милютин, 

великий князь  Константин 
Николаевич)

 вынуждены были подать в 
отставку



Письмо Исполнительного комитета 
«Народной воли» Александру III. 10 марта 1881

«…Условия, которые необходимы для того, чтобы 
революционное движение заменилось мирной 
работой,... : 

1) Общая амнистия по всем политическим 
преступлениям прошлого времени, так как это были 
не преступления, но исполнение гражданского 
долга.

2) Созыв представителей от всего русского народа 
для пересмотра существующих форм 
государственной и общественной жизни и 
переделки их сообразно с народными желаниями…»





Спасибо за 
внимание!
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