
Отмена крепостного 
права



«…Распалась цепь великая. 
Распалась и ударила. Одним 

концом по барину , другим-по 
мужику» . 

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» 



Правление Александра II 
(1855-1881 гг.)
Основные направления 

внутренней
политики

«Великие реформы»
Отмена кре

постного
 права
1861 г.

Судебная
Реформа

1864 г.

Земская
реформа 

1864 г. 

Реформа
народного

образования,
1863-1864 гг.

Городская
реформа,

1870 г.

Военная
Реформа,

1874 г.



Подготовка отмены 
крепостного права

1857 Создан Секретный комитет

1857 Рескрипт Назимову об учреждении губернских комитетов 
для подготовки проектов крестьянской реформы

1857 Рескрипт Игнатову об учреждении губернских комитетов 
для подготовки проектов крестьянской реформы

1858 Преобразование Секретного комитета в Главный комитет.

1859 Создание Редакционных комиссий при Главном комитете 
(Я.И. Ростовцев).

1860 Обсуждение проекта в Главном комитете, затем в 
Государственном совете.

19.02.1861 Подписание «Манифеста» и «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости».



ОТМЕНА 
КРЕПОСТНО
ГО ПРАВА В 

РОССИИ

ПОРАЖЕНИЕ 
РОССИИ В 

КРЫМСКОЙ 
ВОЙНЕ

 (1853-1856 гг.)

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСК

АЯ 
ОТСТАЛОСТЬ 

РОССИИ
УГРОЗА 

ПОТЕРЯТЬ 
СТАТУС 

ВЕЛИКОЙ 
ДЕРЖАВЫ

Причины отмены 
крепостного права 



Основные положения 
крестьянской реформы

1. Могли самостоятельно совершать сделки.
2. Приобретать и распоряжаться имуществом.
3. Заниматься торговлей.
4. Наниматься на работу.
5. Поступать в учебные заведения.
6. Самостоятельно вступать в брак.

Но крестьяне получили неполные гражданские 
права:

1. Продолжали платить подушную подать.
2. Несли рекрутскую повинность.

3. Их наказывали телесно.



Павел I 

В 1797 году 
император Павел I 
издал указ о трех-
дневной барщине, 

правда 
формулировки 

закона оставались 
неясными, то ли 

закон не позволяет, 
то ли просто не 

рекомендует 
использовать 

крестьянский труд на 
барщине более трех 

дней в неделю



Александр I, как-то 
сказал: «Если бы 

образованность была на 
более высокой ступени, я 
уничтожил бы рабство, 
если бы даже это стоило 

мне жизни».
В 1803 году появился 
указ «О вольных 

хлебопашцах». Согласно 
этому закону, помещики 

получали право отпускать 
своих крестьян на волю в 
том случае, если это будет 
выгодно обеим сторонам.



Николай I в 1842 
году издал Указ «Об 

обязанных 
крестьянах», 

согласно которому 
крестьян 

разрешалось 
освобождать без 

земли, предоставляя 
ее за выполнение 

определенных 
повинностей.



Итоги:
1. Указ Павла I помещики практически не 

исполняли.
2. За 59 лет действия закона Александра I  

помещиками было отпущено на свободу 
лишь 47000 крестьян 

3. В результате  действия указа Николая I  
в разряд обязанных крестьян перешло 27 

тысяч человек.
Проблема крепостного права решена не 

была.
На повестке дня встал вопрос об 

освобождении с землею более 20 миллионов 
помещичьих крестьян.



Почему реформу 19 февраля 1861 года 
называют Великой?

Гусиное перо, которым 
Александр II Подписал 
Манифест об Отмене 

крепостного права в России

«Я хочу остаться наедине со своей совестью». Император 
попросил всех выйти из кабинета. Перед ним на столе лежал 
документ, который должен был перевернуть всю русскую 
историю — Закон об освобождении крестьян. Его ждали долгие 
годы, за него сражались лучшие люди государства. Закон не 
только ликвидировал позор России — крепостное право, но и 
давал надежду на торжество добра и справедливости. Подобный 
шаг для монарха — трудное испытание, к которому он готовился 
всю жизнь, из года в год, с самого детства…



С.С.
Ланской

Члены комитета 
соглашались в том, что 

крепостное право 
необходимо отменить, 
но предостерегали от 

принятия радикальных 
решений (т.е. 
фактически 

предлагали ничего не 
менять). 

Только Ланской, 
Блудов, Ростовцев и 

Бутков высказались за 
действительное 
освобождение 
крестьян;



Я.И.Ростовцев

В конце 1858 года стали 
наконец-то поступать 
отзывы из губернских 

комитетов. Для изучения 
их предложений и 

выработки общих и 
местных положений 

реформы были 
образованы две 

редакционные комиссии, 
председателем которых 

император назначил 
главного начальника 

военно-учебных 
заведений Я.И. 

Ростовцева.



Александр II 
(1855 -1881)

Александр II создает 
Секретный комитет 

«для об-суждения мер 
по устройству быта 

помещичьих крестьян» 
под его личным 

председательством. 

Комитет провел первое 
заседание 3 января 

1857 года.



 С помощью гласности (кстати, это слово 
вошло в обиход именно в то время), дело 

сдвинулось с мертвой точки. В стране 
впервые открыто заговорили о проблеме 

отмены крепостного права. 
Секретный комитет перестал являться 

таковым, и в начале 1858 года был 
переименован в Главный комитет по 
крестьянскому делу. А к концу года 

комитеты уже работали во всех губерниях.



 Князь 
Константин 
Николаевич

Император ввел в 
состав комитета 

своего брата, великого 
князя Константина 

Николаевича, который 
был убежден в 
необходимости 

отмены крепостного 
права.

Великий князь был 
личностью 

неординарной и 
благодаря его 
деятельному 

влиянию, комитет 
начал разработку мер. 

В частности, были 
созданы губернские 

комитеты.



Граф В. Н. Панин

Со смертью 
Ростовцева на его место 

был назначен граф 
Панин, что многими 

было воспринято, как 
свертывание 

деятельности по 
освобождению крестьян.

В. Н. Панин 
действительно пытался 

исподволь, очень 
осторожно проводить 

уступки 
землевладельцам, 

которые могли повлечь 
значительные искажения 

проекта.



Им противостояли члены 
комиссий, среди которых 

выделялись граф П.П.
Шувалов, В.В. Апраксин и 

генерал-адъю-тант князь И.
Ф.Паскевич. Они настаивали 

на сохранении за 
помещиками права 

собственности на землю, 
отвергали возможность пре-

доставления крестьянам 
земли за выкуп, кроме 

случаев обоюдного согласия, 
и требовали предоставления 
помещикам полноты власти 

в их имениях.
И.Ф.Паскевич



    В небольшом по численности 
сотрудников Главном комитете 
образовалось несколько групп, 

ни одна из которых не могла 
набрать явного большинства. 
   Министр финансов А.М.
Княжевич, М.Н. Муравьев 

стремились уменьшить нормы 
земельных наделов.

    Князь П.П.Гагарин, настаивал 
на освобождении крестьян без 

земли.
    В конечном счете образовалось 

абсолютное большинство 
сторонников проекта — пятеро 

членов Главного комитета 
против четырех. Осталось 

утвердить его в 
Государственном совете.М.Н.

Муравьев



                                          
«Существующий 

порядок владения 
не может быть 

неизменным. Лучше 
отменить 

крепостное право 
сверху, нежели  
дождаться того 

времени, когда оно 
само собой начнет 
отменяться снизу» 

Александр II

Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной 

зависимости



В Государственном совете утверждение 
проекта проходило непросто. Только 
при поддержке императора решение 
меньшинства получало силу закона.

19 февраля 1861 года, в шестую 
годовщину своего восшествия на 

Александр II под-писал все 
законоположения о реформе и 

Манифест об отмене крепостного 
права.





Манифест об 
освобождении крестьян

С момента обнародования документов 
реформы бывшие крепостные крестьяне 

получали личную свободу и 
независимость от помещиков. Их нельзя 

было продавать, покупать, дарить, 
переселять. Крестьяне теперь назывались 

свободными сельскими обывателями, так 
было написано во втором пункте общего 

положения о крестьянах.



Органы крестьянского 
самоуправления

Для управления крестьянами были созданы 
новые органы крестьянского самоуправления. 

Крестьяне одного имения объединялись в сельское 
общество, сельские сходы решали хозяйственные 
вопросы. На 3 года избирался сельский староста и 

другие должностные лица (сборщик податей и 
другие). Несколько сельских обществ составляли 

волость во главе с волостным старшиной (от 300 до 
2000 душ мужского пола). Избирали волостной 

суд.
Сельские и волостные сходы сами распределяли 

предоставленную в надел землю, раскладывали 
повинности, определяли очерёдность отбывания 

рекрутской повинности.



Здание волостного 
правления



Земельный вопрос
Центральным звеном реформы был вопрос о земле. 
Вся земля в имении признавалась собственностью 
помещика, в том числе и та, которая находилась в 
распоряжении крестьян. Крестьяне должны были 

выкупить у помещиков свою усадебную и надельную 
землю. Выкупившие становились крестьянами-

собственниками. До выкупа своих наделов крестьяне 
должны были продолжать нести свои повинности в 

виде барщины и оброка. Закон признавал такое 
состояние временным.

«Временнообязанными» назывались лично 
свободные крестьяне, несущие повинности в пользу 

прежнего владельца.
Такое состояние могло продолжаться 9 лет, для многих 

оно растянулось до 20 лет.



Размеры крестьянских 
наделов



При наделении помещик предоставлял 
крестьянам худшие земли. Часть наделов 

располагалась среди помещичьих земель. За 
проход или прогон скота через поля помещика 

взималась особая плата. Лес и угодья 
сохранялись в собственности помещика. Земля 

предоставлялась только общине. Землёй 
наделялись мужчины. До уплаты выкупа 
крестьянин не мог выйти из общины или 

отказаться от участка, или продать его. Была 
введена круговая порука. Платежи-налоги 

поступали от всего общества, за 
отсутствующих вынуждены были платить все 

члены общины.



За это время крестьянин должен был выплатить 
почти 300% предоставленной ссуды.

Выкупная операция
Чтобы стать собственником земли, крестьянин должен 
был выкупить свой надел у помещика. Порядок выкупа 

был следующий.

Государств
о

Помещик Крестьянин
80% 20%

Вернуть с % (6% годовых)
В течении 49 лет (к 1910 году)

Государство осуществило реформу  не затратив на 
неё ни единого рубля.



Крепостное право пало. Крестьян "освободили" так, 
что свыше пятой доли крестьянской земли перешло к 
помещикам. За свои земли крестьяне были обязаны 

платить выкуп "освободителям". Крепостники 
получили от крестьян сотни миллионов рублей. 

Помещики размежевали землю так, что крестьяне 
остались то без выпасов, то без лугов, то без водопоя... 
Вчерашние крепостные вынуждены были находиться в 

кабале у помещиков.
Над крестьянством стояли многочисленные 

начальники: земский начальник и становой, исправник 
и староста, старшина, урядник, волостной писарь. Они 
выколачивали подати, пороли розгами, измывались над 
крестьянами. Между тем на мужичке, на трудящемся 

человеке держалась экономическая, финансовая и 
политическая жизнь России.



Несмотря на недовольство крестьян, реформа 1861 
года стала выдающейся вехой в политическом, 
экономическом и социальном развитии России.

1. Россия вступила на путь развития капитализма.
2. Неоценимо нравственное значение реформы, 

которая покончила с крепостным рабством.
3. Реформа открыла путь преобразованиям в земстве, 

суде, армии. По-новому встал вопрос о 
конституционных формах правления, движении к 

правовому государству.
Велики заслуги тех, кто боролся за её проведение – 

Милютин, Самарин, Ростовцев, Кавелин и многие 
другие. Неоспоримо велики заслуги императора 

Александра II.
«Достаточно одной такой великой и благородной 

реформы, как эмансипация крестьян, чтобы навеки 
обессмертить монарха».


