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О необходимости отмены крепостного права

30 марта 1856 г. Александр II произнес речь перед представителями москов,
ского дворянства, в которой он впервые официально заявил о необходимо,
сти отмены крепостного права. При этом он подчеркнул, что будет гораздо
лучше, если ликвидация крепостничества произойдет сверху, нежели
ждать, когда это свершится снизу. Александр II, так же как и его предшест,
венники, добивался, чтобы помещики сами пожелали улучшить участь сво,
их крестьян. Но большинство дворян упорно уклонялось от каких,либо
просьб о решении крестьянского вопроса.

Образование Секретного комитета

3 января 1857 г. при императоре был образован Секретный комитет «для
обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян». В состав Ко,
митета вошел великий князь Константин Николаевич — горячий сторон,
ник реформ. Но многие члены Комитета были ярыми противниками осво,
бождения крестьян и всячески тормозили его работу. 

Адрес императору

В октябре 1857 г. в Петербург прибыл Виленский генерал,губернатор
В.И. Назимов. Он привез императору адрес (обращение) от дворян Вилен,
ской, Ковенской и Гродненской губерний. В своём адресе дворяне просили
у императора разрешения обсудить вопрос об освобождении крестьян, но
только без наделения их землей. 

Учреждение губернских комитетов для подготовки
проектов реформы

20 ноября 1857 г. на имя В.И. Назимова был дан рескрипт (личное письмо
монарха) об учреждении из числа местных помещиков губернских комите,
тов для подготовки проектов крестьянской реформы. В рескрипте указыва,
лись рамки реформы: освобождение крестьян с землей за выкуп, до выпла,
ты которого они должны нести повинности в пользу помещиков. В течение
1858 г. похожие рескрипты были даны и остальным губернаторам. В 46 гу,
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берниях были созданы губернские
дворянские «комитеты об улучше,
нии быта помещичьих крестьян».

Создание Редакционных
комиссий 

В феврале 1858 г. Секретный коми,
тет был переименован в Главный
комитет, который возглавил вели,
кий князь Константин Николаевич.
Теперь подготовка крестьянской ре,
формы стала гласной.

В марте 1859 г. при Главном ко,
митете были учреждены Редакци,
онные комиссии. Эти комиссии за,
нимались рассмотрением материа,
лов, представленных губернскими
комитетами, и составлением на их
основе общего проекта закона об ос,
вобождении крестьян. 

Председателем комиссий был
назначен генерал Я.И. Ростовцев.
Он привлек к работе комиссий по,
следовательных сторонников про,
ведения реформ: Н.А. Милютина,
Ю.Ф. Самарина, В.А. Черкасского,
Я.А. Соловьева, П.П. Семенова. Со,
временники называли их «красны,
ми», так как они выступали за осво,
бождение крестьян с землей за вы,
куп. Эта идея коренным образом от,
личалась от большинства предложе,
ний, высказанных дворянством в
губернских комитетах. Помещики
считали, что уж если освобождать
крестьян, то без земли.

В октябре 1860 г. проекты, подго,
товленные Редакционными комис,
сиями, были рассмотрены в Глав,
ном комитете. 

В январе 1860 г. итоговый проект
реформы был утвержден в Государ,
ственном совете и представлен на
утверждение царя, чтобы получить
силу закона.

Подписание
законодательных актов об
отмене крепостного права

19 февраля 1861 г. Александр II
подписал манифест «О всемилос,

тивейшем даровании крепостным
людям прав состояния свободных
сельских обывателей и об устройст,
ве их быта», а также «Положение о
крестьянах, вышедших из крепост,
ной зависимости», состоявшее из
семнадцати законодательных актов.
Подписание законодательных ак,
тов об отмене крепостного права
было приурочено к шестой годов,
щине восшествия Александра II на
престол.

Однако, несмотря на то что «Ма,
нифест» и «Положения» были под,
писаны царём 19 февраля, опубли,
кованы они были в Петербурге и
Москве только 5 марта 1861 г. Чем
же была вызвана задержка в опуб,
ликовании столь важных государст,
венных актов?

Царское правительство предпо,
лагало, что подготовленные им за,
коны вызовут недовольство кресть,
ян. Поэтому до их обнародования
необходимо было принять меры
предосторожности. В каждую гу,
бернию командировали представи,
теля царя для оказания помощи в
сохранении «порядка и спокойст,
вия» и войска для подавления воз,
можных крестьянских волнений.

Главные условия
крестьянской реформы

В «Манифесте» и «Положениях»
были изложены главные условия
крестьянской реформы. 

Крестьяне, ранее принадлежав,
шие помещикам, получали личную
свободу и гражданские права: произ,
водить сделки с движимым и недви,
жимым имуществом, открывать
торговые и промышленные пред,
приятия, переходить в другие со,
словия, выступать от своего имени в
суде.

Помещики были обязаны предо,
ставить в пользование крестьянам
земельные наделы.

Крестьянам предоставлялось
право выкупа земельных наделов.

До тех пор, пока крестьянин не
выкупит у помещика свой надел, он
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становился временнообязанным. За
пользование надельной землей кре,
стьянин обязан был платить оброк
или отбывать барщину. Отказаться
от земельного надела крестьянин не
имел права. Временнообязанное со,
стояние крестьян могло продол,
жаться в течение 9 лет. 

Размеры крестьянских наделов,
а также оброк и барщина определя,
лись соглашениями между помещи,
ком и крестьянами — Уставными
грамотами.

Уставные грамоты заключались
не с каждым крестьянином по от,
дельности, а с крестьянской общи,
ной. Все выкупные платежи и пода,
ти крестьяне платили сообща —
всем «миром».

Следить за осуществлением ре,
формы на местах должны были осо,
бые мировые посредники. Они на,
значались из дворян для утвержде,
ния уставных грамот и разбора кон,
фликтов между крестьянами и по,
мещиками. 

Размер земельного надела

При освобождении крестьяне полу,
чали землю, но в ограниченном раз,
мере. Размер земельного надела не
мог быть выше установлённой зако,
ном нормы. Эта норма в различных
частях империи составляла от 3 до
12 десятин.

Если к моменту освобождения у
крестьянина земли было больше
нормы, то помещик имел право от,
резать излишек. Отрезанные после
реформы в пользу помещика земли
назывались отрезками. 

Если же крестьянский надел был
меньше низшей нормы, то к нему
добавлялась земля — прирезки. С
согласия помещика крестьянин мог
получить бесплатно небольшую
часть от высшей нормы земельного
надела — дарственный надел.

Большие группы крестьян вооб,
ще не получили земли: дворовые,
крепостные рабочие мануфактур,
крестьяне мелкопоместных вла,
дельцев.

Условия и порядок выкупа
земли крестьянами

Крестьяне выкупали у помещиков
свои земельные наделы на особых
условиях. Размер выкупа опреде,
лялся таким образом, чтобы поме,
щик не лишился тех денег, которые
он получал от крестьян ранее в фор,
ме оброка. В итоге выкупная сумма
земли была в 1,5 раза больше её ре,
альной стоимости. 

У большинства крестьян не было
необходимых для выкупа средств.
Поэтому правительство оплачивало
помещику 80 % стоимости его зем,
ли, отошедшей под крестьянские
наделы. Крестьяне же должны были
в течение 49 лет отдать свой долг го,
сударству, выплачивая ежегодные
взносы. Ежегодный платёж состав,
лял 6% выкупной суммы.

Остаток выкупной суммы — 20% —
крестьяне обязаны были выплатить
помещику самостоятельно. Если крес,
тьянин выплачивал эти 20% от выкуп,
ной суммы своего надела сразу, то он
становился свободным собственни,
ком земли. Если нет, то до заключения
выкупной сделки с помещиком он ста,
новился временнообязанным.

Плюсы и минусы
крестьянской реформы

Крестьянская реформа 1861 г. стала
одним из важнейших событий в ис,
тории России. Она явилась пере,
ломным моментом, гранью между
двумя эпохами — феодализмом и
капитализмом, создала условия для
утверждения капиталистического
уклада в экономике страны. В Рос,
сии было ликвидировано крепост,
ничество. Крестьяне получили лич,
ную свободу. 

Однако реформа сохранила в де,
ревне крепостнические пережитки:
помещичье землевладение и фео,
дальные повинности.

Для большинства крестьян ре,
форма свелась к тому, что они пе,
рестали официально называться
крепостными, а стали называться
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временнообязанными. Крестьяне
так и не получили землю в полную
собственность. Поэтому они отка,
зывались верить в подлинность
«Манифеста» и «Положений», го,

ворили, что «эта свобода не насто,
ящая».

Крестьянство, недовольное ка,
бальными условиями реформы, отве,
тило на неё массовыми волнениями.

Задания в тестовой форме

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два,
три и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с номера�
ми всех правильных ответов:

1. АЛЕКСАНДР II СЧИТАЛ, ЧТО
1) ликвидация крепостного права должна произойти снизу
2) ликвидация крепостного права должна произойти сверху
3) крепостное право в России должно сохранится
4) помещики сами должны пожелать отмены крепостного права

2. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
1) был горячим сторонником крестьянской реформы
2) был ярым противником крестьянской реформы

ПОЭТОМУ ОН
3) вошел в состав Секретного комитета
4) не принимал участия в подготовке крестьянской 

реформы
5) был назначен председателем Главного комитета

3. В АДРЕСЕ НА ИМЯ ИМПЕРАТОРА ДВОРЯНЕ ПРОСИЛИ РАЗРЕ,
ШИТЬ

1) обсудить вопрос об освобождении крестьян без наделения их землей 
2) обсудить вопрос об освобождении крестьян с землей за выкуп
3) обсудить вопрос об освобождении крестьян с землей, выкупленной

государством
4) не обсуждать вопрос об освобождении крестьян

4. «КОМИТЕТЫ ОБ УЛУЧШЕНИИ БЫТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬ,
ЯН» БЫЛИ УЧРЕЖДЕНЫ В

1) городах
2) губерниях
3) селах
4) уездах

ИЗ ЧИСЛА МЕСТНЫХ
5) крестьян
6) крестьян и помещиков
7) помещиков
8) чиновников

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕДАКЦИОННЫХ КОМИССИЙ БЫЛ НАЗНА,
ЧЕН

1) Н.А. Милютин 4) Ю.Ф. Самарин
2) В.А. Черкасский 5) Я.А. Соловьев
3) П.П. Семенов 6) Я.И. Ростовцев
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6. МАНИФЕСТ ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСНОГО ПРАВА БЫЛ ПОДПИ,
САН

1) 30 марта 1856 г. 4) 3 января 1857 г.
2) 20 ноября 1857 г. 5) 10 октября 1860 г.
3) 19 февраля 1861 г. 6) 5 марта 1861 г.

7. ВЫШЕДШИЕ ИЗ КРЕПОСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРЕСТЬЯНЕ
ПОЛУЧАЛИ

1) личную свободу
2) земельный надел без выкупа
3) земельный надел за выкуп
4) земельный надел в частную собственность
5) земельный надел в общинную собственность

И НАДЕЛЯЛИСЬ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ
1) производить сделки с движимым и недвижимым имуществом 
2) открывать торговые и промышленные предприятия
3) выступать от своего имени в суде
4) участвовать в выборах в губернские собрания
5) переходить в другие сословия

8. ВРЕМЕННООБЯЗАННЫМИ СЧИТАЛИСЬ
1) дворовые крестьяне
2) крепостные рабочие мануфактур
3) крестьяне, которые не выкупили свои земельные наделы у помещиков
4) крестьяне сибирских губерний
5) крестьяне мелкопоместных владельцев

ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
1) платить оброк или отбывать барщину 

в пользу помещика
2) бесплатно трудиться на государство 2 раза 

в неделю
3) принимать участие в общественных работах 

в своём уезде

9. {Отрезок, прирезок, дарственный надел} — ЭТО ЧАСТЬ ЗЕМЛИ, КО,
ТОРУЮ 

1) отрезали у крестьян в пользу помещиков
2) помещик должен был отдать в пользу крестьян
3) помещик мог подарить крестьянину
4) отрезали у крестьян в пользу государства

10. МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК — ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
1) дворянства
2) крестьянской общины

КОТОРЫЙ
3) участвовал в разработке крестьянской реформы
4) участвовал в разрешении споров между помещиком и крестьянами
5) назначался для утверждения уставных грамот и разбора 

конфликтов между крестьянами и помещиками.

78


