
Отмена крепостного 
права



� В 1855 г. на престол вступил 37-летний 
Александр II.

� В отличие от отца, он был подготовлен к 
управлению государством, получил 
прекрасное образование и готов был 
сразу приступить к решению 
государственных вопросов. А.И. Герцен 
писал: “Государь! Ваше царствование 
начинается под удивительно счастливым 
созвездием. На Вас нет кровавых пятен, у Вас 
нет угрызений совести. Весть о смерти отца 
Вам принесли не убийцы его. Вам не нужно 
было пройти по площади, облитой русской 
кровью, чтобы сесть на трон. Вам не нужно 
было казнями возвестить народу Ваше 
восшествие” (“Былое и Думы”).



Политика Александра 2
� Начал новый Российский император с заключения 

Парижского мира. Поражение в Крымской войне 
(1853 — 1856 гг.) показало не только 
несостоятельность внешнеполитического курса, 
но и поставило самодержавие перед выбором: 
либо империи как европейской державе сойти со 
сцены, либо в спешном порядке догонять 
соперников. Нужно было восстановить реноме 
России в общеевропейском общественном мнении. 
Это вынуждало Александра II и его правительство 
искать новые пути и принимать нестандартные 
решения. 



Предпосылки отмены 
крепостного права

� Первым документом, с которого принято начинать 
историю отмены крепостного права, был рескрипт 
царя 20 ноября 1857 г. виленскому генерал-
губернатору В.И. Назимову. В рескрипте предлагалось 
наделить крестьян правом выкупа только усадьбы и 
пользования полевым наделом за повинности; вся 
земля оставалась в собственности помещиков, и 
сохранялась вотчинная власть. Дело подготовки 
проектов реформы правительство поручило самому 
дворянству. С этой целью в течение 1858 — начале 
1859 гг. прошли дворянские выборы в 46 губернских 
комитетов для подготовки реформы. 



� Особую роль в изменении взглядов Александра II и 
правительства на реформу оказали крестьянские волнения в 
апреле 1858 г. в Эстляндии, где крепостное право было 
отменено за 40 лет до этого. Волнения были подавлены, но 
“остзейский вариант” (освобождение крестьян без земли) был 
развенчан в глазах царя. Позиции сторонников этого варианта в 
правительстве ослабли.

� На этом фоне в правительственной политике начинает 
завоевывать приоритет новое направление, которое поставило 
цель — превратить крестьян в собственников своих 
наделов, уничтожить вотчинную власть помещиков и 
приобщить крестьянство к гражданской жизни. 



� 17 февраля 1859 г. было создано новое, 
нетрадиционное учреждение — Редакционные 
комиссии под председательством Я.И. Ростовцева. В 
составе Редакционных комиссий большинство 
состояло из либерально настроенных деятелей и 
бюрократии, в возрасте в основном от 35 до 45 лет. 
Душой комиссии был Н.А. Милютин. Среди ее членов 
известный славянофил Ю.Ф. Самарин, западник К.Д. 
Кавелин, вел. кн. Константин Николаевич, крупные 
ученые П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.Х. Бунге, Д.А. 
Милютин, общественные деятели В.А. Черкасский, А.
М. Унковский и др. Безусловно, в комиссиях были и 
крепостники, но они оказались в меньшинстве и не 
смогли остановить ход ее подготовки. 



� 19 февраля 1861 г. 
Александр II подписал 
Манифест “О 
всемилостивейшем 
даровании крепостным 
людям прав состояния 
свободных сельских 
обывателей” и “Положение о 
крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости”. 



� В соответствии с общими положениями реформы крестьянину 
предоставлялась:

� бесплатно личная свобода. Помещик сохранял право на все земли, но 
� обязан был предоставить крестьянину в пользование усадьбу с 

участком, а крестьянин был обязан ее выкупить. Помещик обязан был 
дать надел, а крестьянин был обязан этот надел принять. 

� Освобождался не каждый крестьянин в отдельности, а всем миром, 
общиной. Поэтому помещики и государство имели отношения с 
общиной, которая выкупала земли и платила повинности. Так как у 
крестьян денег на выкуп не было, а помещики не хотели освобождать 
крестьян в долг, то 

� посредником между помещиками и крестьянством выступало 
государство. Правительство единовременно оплатило помещикам 80 % 
выкупной суммы, а остальные 20 % внесла община, которая получила 
от правительства кредит под 6 % годовых сроком на 49 лет.



� За пользование усадьбой и наделом крестьянин должен был в 
течение 8 лет выполнять обязанности перед барином. Отсюда и 
термин: временнообязанные крестьяне. Предусматривались 
две формы повинности: оброк и барщина. В среднем по 
стране норма оброка составляла 10 р. в год, а барщина — 40 
дней мужских и 30 дней женских. Размер выкупа за надел 
составлял такую сумму, которая, если ее положить в банк, 
выплачивающий 6 % годовых, давала бы помещику ежегодно 
сумму оброка. На эти деньги помещик мог купить 
сельскохозяйственные машины и нанять работников, мог 
вложить деньги в акции, модернизацию своего хозяйства. В 
среднем по стране выкуп превышал рыночную стоимость земли. 
10 млн. душ мужского пола бывших помещичьих крестьян 
получили 34 млн. дес. земли, или 3,4 дес. на душу. Для 
прожиточного минимума надо было иметь от 5 до 8 дес. 
Перспектива разорения значительной части крестьянства 
стала неизбежной. 



“Великая” реформа

� В 1911 г., в год 50-летия реформы 1861 
г., она была названа Великой. Факт 
отмены крепостного права, этой 
унизительной формы состояния 
человека, был актом великого 
гуманистического значения. 


