
Накануне отмены 
крепостного права



«Он не хотел 
казаться лучше, 
чем был, и часто 

был лучше,
 чем казался»

 
В.О.Ключевский

Александр II 
(1855—1881)



Его рождение – 
долгожданное событие 

в царской семье

Александр Николаевич 
родился 17 апреля 1818 г. 
в Николаевском дворце 

Московского Кремля, 
куда вся императорская 

фамилия прибыла в начале 
апреля для говенья и 

встречи Пасхи. 

По случаю его рождения в Москве был дан 
салют в 201 пушечный залп. Александр — 

единственный уроженец Москвы, из монархов, 
стоявших во главе России с 1725 года.

По традиции он сразу же был назначен шефом 
лейб-гвардии гусарского полка. 

В 7-летнем возрасте произведен в корнеты, 
а в 11 лет уже командовал ротой. 

Александру нравилась и военная служба, и военные игры



Родители Александра II:

Николай I и Александра Фёдоровна

Брак Николая Павловича и Александры Федоровны был редким для 
императорской семьи браком по любви, которая в этот раз удачно 

соединилась с династическим расчетом.



Систематическое домашнее образование Александра 
началось с 6 лет. Отец выбрал ему наставников сам. 

Воспитателем был назначен поэт В.А. Жуковский, 
который составил «План учения» на 12 лет. 
В основе этого плана лежало всестороннее 
образование, соединенное с нравственностью.

Учителем Закона Божия и Священной 
истории стал протоиерей Г.Павский, 
военным инструктором  — капитан 
К. Мердер, простой офицер, 
награжденный 
за храбрость 
при Аустерлице. 
Законодательство 
преподавал 
М.М. Сперанский, 
экономику – Е.Ф. Канкрин

Николай I лично следил за образованием сына, 
два раза в год устраивал экзамены и сам присутствовал на них.



С 16 лет Николай I  стал привлекать Александра к 
государственным делам:  царевич должен был 

участвовать в заседаниях Сената, затем был введен 
в состав Синода, а в 1836 г. произведен 

в генерал-майоры и причислен к свите царя.

В результате царевич получил хорошее 
образование, свободно владел французским, 
немецким и английским языками, с детства 

отличался отзывчивостью и 
впечатлительностью, живостью ума, 

хорошими манерами и общительностью. 
Но вместе с тем воспитатели отмечали, что 

он вспыльчив и несдержан; пасует перед 
трудностями, не обладая твердой волей, в 
отличие от отца. К. Мердер отмечал, что 

иногда он действовал не из внутренней 
потребности, а из тщеславия или 

стремления угодить отцу, получить похвалу.



Для полноты кругозора наследник совершил в 1837 г. 
две поездки – по России и по Западной Европе. 

Перед поездкой по России Николай I 
подготовил сыну специальное 
«наставление», в котором говорилось: 
«Первая обязанность твоя 
будет все видеть с тою 
непременною целью, чтобы 
подробно ознакомиться с 
государством, над которым 
рано или поздно тебе 
определено царствовать. 
Потому внимание твое должно 
равно обращаться на все…дабы 
получить понятие о настоящем 
положении вещей».



Во время этого путешествия Александр посетил 28 
губерний, воочию увидев всю неприглядность российской 

действительности. Он был первым из рода Романовых, 
посетившим Сибирь, где встретился с декабристами, 

в результате чего в нескольких письмах обращался к отцу 
«о прощении некоторых несчастных» и добился смягчения 

их участи. 
Позже он побывал даже 
на Кавказе, где 
отличился в бою при 
нападении 
горцев, за что
был награжден 
орденом 
Св. Георгия 
4 степени.



Перед отъездом за границу Николай I напутствовал: 
«Многое тебя прельстит, но при 
ближайшем рассмотрении ты убедишься, 
что не все заслуживает подражания; 
… мы должны всегда сохранять нашу 
национальность, наш отпечаток, и горе 
нам, если от него отстанем; в нем наша 
сила, наше спасение, наша неповторимость».

В Германии он познакомился со своей 
будущей женой, Марией Александровной, 

дочерью великого герцога Людвига Гессен-
Дармштадтского, с которой через два года 

произошло бракосочетание.

Во время зарубежного путешествия Александр 
посетил страны Центральной Европы, 

Скандинавию, Италию и Англию. 



Мария Александровна любила музыку и 
хорошо в ней разбиралась, хорошо знала 
новейшую европейскую литературу. 
Широта ее интересов и душевные 
качества поражали многих, с кем ей 
довелось встречаться 
В России Мария Александровна скоро 
стала известна широкой 
благотворительностью – Мариинские 
больницы, гимназии и приюты были в ее 
поле зрения и распространялись, заслужив 
высокую оценку современников.

«Своим умом она превосходит не только других женщин, но и 
большинство мужчин. Это небывалое сочетание ума с чисто 
женским обаянием и… прелестным характером», 

— писал поэт А.К Толстой.

Урождённая принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София 
Мария Гессенская и Прирейнская, после принятия православия — 

Мария Александровна

Портрет кисти Франца 
Винтерхальтера,

1857 год (Эрмитаж)



В 1841 г. Николай  I назначил 
наследника членом 
Государственного Совета, что 
фактически явилось уже началом 
его государственной 
деятельности. 
А с 1842 г. Александр исполнял 
уже обязанности императора во 
время его отсутствия в столице. 
На этом этапе деятельности он 
разделял консервативные 
взгляды своего отца: поддержал 
в 1848 г. предупредительные 
меры по ужесточению цензуры в 
связи с революционными 
событиями в Европе, касающиеся 
ограждения учебных заведений 
от «революционной заразы».



Александр II Освободитель
«<…> Мой незабвенный Родитель 
любил Россию и всю жизнь 
постоянно думал об одной только 
её пользе. <…> В постоянных и 
ежедневных трудах Его со Мною, 
Он говорил Мне: “хочу взять Себе 
всё неприятное и всё тяжкое, только 
бы передать Тебе Россию 
устроенною, счастливою и 
спокойною”. Провидение судило 
иначе, и покойный Государь, в 
последние часы своей жизни, 
сказал мне: “Сдаю Тебе Мою 
команду, но, к сожалению, не в 
таком порядке, как желал, оставляя 
Тебе много трудов и забот». 



Айвазовский Синопский бой 
1853



9 сентября - День памяти русских воинов, 
павших при обороне Севастополя и в 

Крымской войне 1853-1856 годов. 
9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, 

завершилась 349-дневная оборона Севастополя. 







• Амнистия 
политических 
заключенных;

• Приостановка на 3 года 
рекрутских наборов;

• Ликвидация военных 
поселений;

• Свобода выезда за 
границу;

• Ослабление цензуры

Александровская «оттепель»



Домашнее задание на 16 сентября
Сообщение про реформы Александра II

1. Финансовая реформа (1863) - Платон
2. Реформа высшего образования (1863) - Даша
3. Земская реформа (1864) - Олеся
4. Судебная реформа (1864) - Саша
5. Цензурная реформа (1865) – Никита Е.
6. Реформа городского самоуправления (1870) – Илья
7. Реформа среднего образования (1871) – Ангелина
8. Военная реформа (1874) – Никита Ш.
Лимит по времени – 3 минуты. 
Презентация обязательна.
При рассказе нужно обратить внимание на сравнение: 
каково было положение ДО реформы 
и что изменилось ПОСЛЕ её проведения



Ах, тошно мне 
И в родной стороне: 
Всё в неволе, 
В тяжкой доле, 
Видно, век вековать. 

Долго ль русский народ 
Будет рухлядью господ, 
И людями, 
Как скотами, 
Долго ль будут торговать? 

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил,
И над нами, 
Бедняками, 
Будто с плетью посадил? 

По две шкуры с нас дерут,
Мы посеем — они жнут,
И свобода 
У народа 
Силой бар задушена.    1824 

г.

К.Ф.Рылеев 
(1795-1826)  



Крепостное право 
форма зависимости крестьян, прикрепление их к земле и 

подчинение административной и судейской власти феодала.

Какую основную проблему 
оставил Александру II его 

отец?
А.И.Корзухин. 

Сбор недоимок



И.С.Ижакевич. 
Крепостных крестьян меняют на собак



Этапы формирования крепостного права в России

• Установление единого для всей страны срока перехода крестьян 
– Юрьева дня осеннего

1497 год –Судебник Ивана III

• Увеличение размера пожилого при переходе крестьян в Юрьев 
день

1550  Год – Судебник Ивана IV

• Введение запрета на крестьянские переходы в Юрьев день
1581 год – указ Ивана IV «О заповедных летах» 

• Установление 5-летнего срока государственного сыска беглых 
крестьян

1597 год – указ Фёдора Ивановича «Об урочных летах»

• Увеличение срока государственного сыска до 9, а затем до 15 лет
1637-1641 гг. – указы Михаила Фёдоровича

• Установление бессрочного сыска крестьян. Окончательное 
(бессрочное), полное (потомственное) закрепощение.

1649 год - Соборное уложение Алексея Михайловича



БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, и 
прочая, и прочая, и прочая.     

 Объявляем всем НАШИМ верным подданным. Закон Божий 
в десятословии НАМ преподанный научает НАС седмый 
день посвящать ему; почему в день настоящий почитаем 
долгом НАШИМ пред Творцом  подтвердить во всей 
Империи НАШЕЙ о точном и непременном сего закона 
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы 
никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 
принуждать крестьян к работам, тем более что для 
сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по 
равному числу оных в обще разделяемыя, как для 
крестьян собственно, так и для работ их в пользу 
помещиков следующих, при добром распоряжении 
достаточны будут на удовлетворение всяким 
хозяйственным надобностям. Дан в Москве в день Святыя 
Пасхи 5 е Апреля 1797 года.

1797 год – указ Павла I  о трёхдневной 
барщине

Предпосылки отмены крепостного права



• Если кто из помещиков пожелает отпустить 
благоприобретенных или родовых крестьян 
своих по одиночке, или и целым селением на 
волю, и вместе с тем утвердить им участок земли 
или целую дачу; то сделав с ними условия, имеет 
представить их при прошении своем чрез 
губернского дворянского предводителя к 
министру внутренних дел для рассмотрения и 
представления нам; и если последует от нас 
решение желанию его согласное: тогда 
предъявятся сии условия в Гражданской палате и 
запишутся у крепостных дел со взносом 
узаконенных пошлин.

1803 год – указ Александра I о «вольных 
хлебопашцах»1816-1819 гг. – указ I об отмене крепостного права в прибалтийских 

губерниях 
1818 год – проект А.А.Аракчеева об отмене  крепостного права

Предпосылки отмены крепостного права



Мы признали за благо предоставить тем из помещиков, 
которые сами сего пожелают, заключать с крестьянами 
своими, по взаимному соглашению, договоры на таком 
основании, чтобы… помещики сохраняли принадлежащее 
им полное право вотчинной собственности на землю, со 
всеми ее угодьями и богатствами, а крестьяне получали от 
них участки земли в пользование за условленные 
повинности. При составлении таковых договоров 
помещики могут постановлять с крестьянами дальнейшие 
условия… на следующих главных правилах:

1. Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть 
определены в договорах денежным оброком, 
произведениями, обрабатыванием помещичьей земли, или 
другою работою.

2. В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на 
себя по договору обязанностей, они понуждаются к тому 
Земскою Полицею, под руководством Уездных 
Предводителей Дворянства ...

3. Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных 
между ними и помещиками договоров, принимают 
название обязанных крестьян.

1842 год – Закон «Об обязанных крестьянах» 
Николая II

Предпосылки отмены крепостного права



А.Н.Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву»

Эпиграф: 
"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй"  
«Тилемахида", том II, кн. XVIII. стих 514. 

«Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями 
человечества уязвленна стала» 



ДОКУМЕНТ:  
Речь Александра II, произнесенная им 

30 марта 1856 г. перед московскими губернскими 
и уездными предводителями дворянства:

“Слухи носятся, что я хочу дать свободу 
крестьянам; это не справедливо, 

и вы можете сказать это всем направо и 
налево; но чувства, враждебные между 

крестьянами и их помещиками, к несчастью,
существует, и от этого было уже несколько случаев 

неповиновения к помещикам. 
Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. 

Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, 
гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу”.

• Почему Александр II считает необходимой отмену крепостного 
права? 

• Как вы понимаете слова, что крепостное право лучше отменить 
“свыше, нежели снизу”?



Кошелев А.И.: “Взглянем на барщинную работу. Придет крестьянин 
сколь возможно позже, осматривается, и оглядывается сколь 
возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше, - ему не 
дело делать, а день убить”.

Отчет III отделения: “Вообще крепостное состояние есть пороховой 
погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из 
крестьян же”.

Федоров В.А.: “Крепостной крестьянин фактически оказался полной 
собственностью помещика, который мог отнять у крестьянина все 
его достояние, а его самого с семьей или даже отдельно от семьи 
продать, подарить, отдать в залог; жену или детей крепостного 
крестьянина можно было обменять на борзых щенков, проиграть в 
карты. В своем имении помещик пользовался широкой 
административной и полицейской властью...”.

Саратовский журналист И. Горизонтов, вспоминая о крымской войне, 
писал: “Чувствовалось, что нас победила Европа не храбростью, не 
личной доблестью, а посредством умственного развития”.

-Каковы же были основные причины отмены крепостного 
права? 



Причины отмены крепостного 
права

1. Низкая производительность крестьянского труда, 
нерентабельность хозяйств, основанных на 
подневольном труде

2. Препятствует развитию промышленности, так как 
нет наемных рабочих

3. Крепостное право – угроза общественному 
спокойствию.

4. Рабское состояние крестьян.
5. Поражение в Крымской войне.
 

     Итог: крепостное право – препятствие 
дальнейшему развитию страны.



ОТМЕНИТЬ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО!
  НО КАК ?



с землей, которой 
владеют в настоящее 

время, за выкуп

с землей, 
выкупленной 
государством

возможно только через 
«народное дело»



Сторонники Александра II:

Великий князь
Константин 
Николаевич

Великая княгиня
Елена Павловна

Главной действующей силой 
подготовки и проведения реформ 

был небольшой круг высших 
чиновников, начавший 

складываться в 1830–1840-е годы. 
Этот круг именуют 

«просвещёнными бюрократами», 
«либеральными бюрократами»,  
«красными», «прогрессистами», 

«демократическими чиновниками»

 «Либеральных бюрократов» объединяло убеждение в 
необходимости отмены крепостного права, преобразования 

суда, местного управления и других сфер жизни. 
Главной движущей силой преобразований 
«либеральные бюрократы» рассматривали 

неограниченную власть императора.



Яков Иванович
Ростовцев Дмитрий Алексеевич 

Милютин

Юрий Фёдорович
Самарин 

Сторонники Александра II:


