
Отмена крепостного права 
Время правления Александра Второго 
(1856-1881) вошло в историю как период 
«великих реформ». Во многом благодаря 
императору произошла отмена 
крепостного права в России в 1861 году 
– событие, которое, безусловно, 
является основным его достижением, 
сыгравшим большую роль в будущем 
развитии государства.3 марта 1861 года – Александр II 
подписал Манифест "О 
всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей" и 
Положения о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости, 
состоявшие из 17 законодательных 
актов. На основании этих документов 
крестьяне получали личную свободу 
и право распоряжения своим 
имуществом.



В 1856-1857 годах ряд южных губерний 
потрясли крестьянские волнения, 
которые, впрочем, очень быстро затихли. 
Но, тем не менее они послужили 
напоминанием для правящей власти, 
что положение, в котором находится 
простой народ, в итоге может 
обернуться для нее тяжелыми 
последствиями.Кроме того, действующее крепостное 
право существенно замедляло прогресс 
развития страны. Аксиома, что 
свободный труд эффективней 
подневольного проявлялась в полной 
мере: Россия существенно отставала от 
западных государств и в экономике, и в 
социально-политической сфере.К концу 50-х годов из 62-миллионного 
населения страны в полной зависимости 
от своих хозяев жило более трети. 
России срочно требовалась 
крестьянская реформа.



Рескрипт Назимову
В середине осени 1857 года в 
Петербург приехал генерал 
Владимир Иванович Назимов - 
губернатор из Литвы, который 
привез с собой прошение о 
предоставлении права ему и 
губернаторам Ковенской и 
Гродненской губерний дать 
вольную своим крепостным, но без 
предоставления им земли. 
В ответ Александр II отправляет на имя Назимова рескрипт (личное 
императорское письмо), в котором поручает местным помещикам 
организовать губернские комитеты. Их задача заключалась в разработке 
собственных вариантов будущей крестьянской реформы. При этом в 
послании царь давал и свои рекомендации: Предоставление полной 
свободы крепостным. Все земельные наделы должны остаться за 
помещиками, с сохранением права собственности. Предоставление 
возможности освобожденным крестьянам получать земельные наделы при 
условии выплаты оброка либо отработки барщины. Дать возможность 
крестьянам выкупать свои усадьбы. Вскоре рескрипт появился в печати, что 
дало толчок ко всеобщему обсуждению вопроса крепостничества. -



Основные положения 
манифеста 19 февраля 1861 
года

Крепостные крестьяне империи получали полную 
личную независимость, теперь их называли 
«свободными сельскими обывателями». Отныне (то 
есть с 19 февраля 1861) крепостные считались 
полноценными гражданами страны с 
соответствующими правами. Все движимое 
крестьянское имущество, а также дома и постройки 
признавались их собственностью. За помещиками 
сохранялись права на свои земли, но при этом они 
должны были предоставлять крестьянам 
приусадебные, а также полевые наделы. За 
пользование земельными участками крестьянам 
надлежало заплатить выкуп как непосредственно 
хозяину территории, так и государству



  Итоги перемен
Реформа, принятая 19 февраля 1861 
(отмена крепостного права), несмотря на 
недостатки, дала основательный толчок 
развитию страны. Свободу получили 23 
миллиона человек, что привело к 
серьезной трансформации в социальной 
структуре российского общества, а в 
дальнейшем выявило необходимость в 
преобразовании всей политической 
системы страны. -Своевременно вышедший Манифест 19 
февраля 1861 года, предпосылки 
которого могли привести к серьезному 
регрессу, стал стимулирующим 
фактором для развития капитализма в 
Российском государстве. Таким образом, 
искоренение крепостничества, 
безусловно, является одним из 
центральных событий в истории страны.


