
 
 
 

3 марта (19 февраля по ст.ст.) 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 середине XIX века Российское государство было поставлено перед выбором: 
сохранить могущество и политическое влияние России, положив начало коренному 
переустройству всех сторон жизни российского общества или стать второразрядной 
державой, уступив место более развитым странам. Было очевидно, что преодоление 

экономической отсталости страны невозможно в 
условиях господства крепостного права.    

Реальным поводом к отмене крепостного права 
послужили итоги неудачной для России Крымской 
войны 1853–1856 годов. В своем выступлении 30 
марта 1856 года перед московским дворянством 
Александр II заявил, что если не провести реформу 
сверху, то низы Российской империи возьмут 
инициативу в свои руки. 

3 марта (19 февраля по ст.ст.) 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. Заключительными словами 
исторического Манифеста были: "Осени себя крестным знамением, православный 
народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего 
домашнего благополучия и блага общественного". Манифест был объявлен в обеих 
столицах в большой религиозный праздник – Прощеное воскресенье, в других городах 
– в ближайшую к нему неделю. 

Заседание Государственного совета в 
период подготовки Крестьянской реформы.  

3 марта 2021 года исполняется 160 лет со дня 
отмены крепостного права в России 

 



Согласно Манифесту, крестьянам были 
присвоены гражданские права – свобода 
вступления в брак, самостоятельное 
заключение договоров и ведение судебных 
дел, приобретение недвижимого имущества 
на своё имя и др. 

Крестьянству даровалась юридическая 
свобода, но земля объявлялась помещичьей 
собственностью. За отводимые наделы 
крестьяне на положении 
"временнообязанных" несли в пользу помещиков повинности, которые практически не 
отличались от прежних, крепостных. 
Наделение землей производилось в соответствии с местными положениями, в которых 
для различных районов страны (черноземных, степных, нечерноземных) определялись 
высшие и низшие пределы количества земли, предоставляемой крестьянам. Эти 
положения конкретизировались в уставных грамотах, в которых указывалось, какую 
землю получали крестьяне. 

В целом по стране крестьяне были не только ущемлены в размерах земли; они, как 
правило, получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля 

оставалась у помещиков. 

 Следующим этапом освобождения крестьян был 
переход их в состояние собственников. Для этого 
крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа 
значительно превышала действительную стоимость 
земли.  

Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, 
правительство организовало так называемую 
выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян 
выкупную сумму, предоставив им, таким образом, 
кредит. Этот кредит должен был погашаться в 
рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% 
на ссуду. 

После заключения выкупной сделки крестьянин именовался собственником. Однако 
его собственность на землю была обставлена разного рода ограничениями. Полным 
собственником крестьянин становился лишь после выплаты всех выкупных платежей. 
Земля могла выкупаться как общиной, так и отдельным крестьянином. Земля, 
отведённая общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с переходом в 

«Дело об освобождении крестьян, 
которое поступило на 
рассмотрение Государственного 
совета, по важности своей я 
считаю жизненным для России 
вопросом, от которого будет 
зависеть развитие её силы и 
могущества..."  

Речь Александра II в Государственном 
совете 28 января 1861 г.  

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=445
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другое сословие или другую общину крестьянин терял право на "мирскую землю" 
своей прежней общины. 

Восторженность, с которой был встречен выход Манифеста, вскоре сменилась 
разочарованием. Бывшие крепостные ожидали полной воли и были недовольны 
переходным состоянием "временнообязанных". Полагая, что от них скрывают 
истинное значение реформы, крестьяне бунтовали, требуя освобождения с землёй. Для 
подавления наиболее крупных 
выступлений, сопровождавшихся 
захватом власти, как в сёлах Бездна 
(Казанская губерния) и Кандеевка 
(Пензенская губерния), были 
использованы войска. Всего было 
зафиксировано более двух тысяч 
выступлений. Однако к лету 1861 года 
волнения пошли на убыль. 

Первоначально срок пребывания во 
временнообязанном состоянии не был 
установлен, поэтому крестьяне тянули с переходом на выкуп. К 1881 году таких 
крестьян оставалось примерно 15%. Тогда был принят закон об обязательном переходе 
на выкуп в течение двух лет. В этот срок следовало заключить выкупные сделки либо 
терялось право на земельные наделы. В 1883 году категория временнообязанных 
крестьян исчезла. Часть из них оформила выкупные сделки, часть лишилась земли. 

Крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историческое значение. Главным её 
итогом явилось освобождение более чем 30 млн. крепостных крестьян. Крестьянская 
реформа высвободила затаённую энергию, благодаря которой Россия совершила 
гигантский скачок в своём экономическом развитии, проложила дорогу другим 
важнейшим преобразованиям. 

За эту реформу Александра II стали называть царем Освободителем. 

                                                        Материал подготовлен на основе информации открытых источников 
 

 

 
 
 

Мясоедов Г.Г. Чтение Положения 19 февраля 1861 г.  


