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1.Предпосылки ОКП в России
► 1797 год-указ Павла 1 "О трехдневной 

барщине" (только три дня в неделю работать 
на барском поле); 

► 1803 год - указ Александра 1 о вольных 
хлебопашцах(за выкуп помещики могли 
освобождать своих крестьян с землей); 

► 1816-1819 гг. - отмена крепостного права в 
Прибалтике; 

► 1837-1841 гг.реформа государственных 
крестьян П.Д.Киселева(введение крестьянского 
самоуправления, строительство дорог, школ, 
больниц, общее поле на случай неурожая);

► 1842 год-указ Николая 1"об обязанных 
крестьянах"(за выкуп крестьянин мог быть 
свободным)



1.Предпосылки ОКП в России
► - появление просвещенных людей, готовых взяться за 

преобразование (братья Милютины, Константин 
Николаевич, мвд С.С. Ланской, княгиня Елена 
Павловна)

► - дает о себе знать университетская система. К 30-м 
годам складывается слой образованной аристократии.

► - создается европеизированное мышление (когда 
выписывали профессоров, доцентов из-за границы). За 
разговорами происходил обмен мнениями.

► - смена царствования
► - во власти постепенно нарастало понимание того, что 

КП сопряжено с отсталостью, оно – следствие 
отсталости.



2. Александр 2
(сын Николая 1)

► Александр получил 
хорошее образование, его 
наставниками были К.К. 
Мердер, боевой офицер, и 
поэт В. А. Жуковский. В 
1837, 1850 гг. был в 
Воронеже.

► На престол вступил в 36 
лет. Уже был 
сложившимся человеком, 
хорошо знаком с 
государственной 
деятельностью.



3.Причины ОКП
► Низкая производительность труда крепостных крестьян. 

Россия не могла перейти к рыночной экономике.
► Отсутствие личной свободы у крестьян препятствовало 

дальнейшему развитию капитализма. Предприятиям 
неоткуда было взять наемных рабочих. Статичная 
модель экономики, а надо переходить к динамике.

► Крепостное право – угроза общественного спокойствия 
(первая четверть 19 века – 651 крестьянское волнение, 
2 четверть 19 века – 1089 крестьянских волнений, с 
1851 по 1860 годы – 1910 волнений).

► Поражение в Крымской войне. Возможность потерять 
статус Великой державы.

► Крепостное право на практике ничем не отличалось от 
рабства. Ущербность в век Просвещения. Быть 
крепостным уже было неприлично.



Началом ОКП послужила речь императора 30 марта 1856 года 
в Москве (по делам коронации).

► «Слухи носятся, что я хочу дать 
свободу крестьянам, это 
несправедливо, - и вы можете 
сказать это всем направо и 
налево; но чувство враждебное 
между крестьянами и их 
помещиками, к несчастью, 
существуют и от этого уже было 
несколько случаев неповиновения 
помещикам. Я убежден, что рано 
или поздно мы должны к этому 
прийти. Я думаю, что и вы одного 
мнения со мной; гораздо лучше, 
чтобы это произошло свыше, 
нежели снизу». (но реакции 
дворян не последовало)





4.Подготовка реформы
► 1857 год – образован Секретный комитет для 

обсуждения проектов Крестьянской реформы. (но 
все равно помещики не откликались). Александру 
2 было необходимо добровольное пожертвование. 

► Губернатор Прибалтики Назимов был первым в 
этом (у него другой народ был в подчинении) там 
понимали, что такое юридическое право, у нас это 
отсутствовало. Крестьянин был уверен, что земля 
– его собственность. Сложно было провести весь 
земельный выкуп.

► На самом деле он выразил желание первым, 
потому что хотел ввести инвентари – документы, 
ограничивающие норму эксплуатации. Просит 
императора научить, как отпустить крестьян.



► 20 ноября 1857 года 
рескрипт (письмо монарха 
к подданному) Назимову:

► 1) личная свобода крестьян 
сразу; 

► 2) земельная собственность в 
законной собственности 
владельцев (чтобы не 
нарушать закона); 

► 3) крестьяне получат землю в 
пользование по нормам, 
установленным властью; 

► 4) за полученную землю в 
пользование крестьяне будут 
платить установленные 
законом подати / повинности.



► После Назимова хотел внедрить петербургский 
генерал-губернатор Игнатов, после все 
остальные.

► В 46 губерниях были учреждены губернские 
«комитеты об улучшении быта помещичьих 
крестьян». Их срок 6 месяцев, по истечении 
которых необходимо было представить свой 
проект.

► В 1858 году Секретный комитет был 
преобразован в Главный комитет по 
крестьянскому делу.

► В 1859 году были созданы Редакционные 
комиссии при Главном комитете (задача: 
рассмотрение проектов). Во главе Я. И. 
Ростовцев.



5.Содержание и суть реформы
► 19 февраля 1861 г. – манифест об отмене 

крепостного права (получили личную 
свободу и гражданские права).

► Крестьяне надеялись, что их освободят с 
землей, ведь сельский труд – это основа их 
жизни. Но земля оставалась 
собственностью помещиков, ее необходимо 
было выкупить – выплатить выкупные 
платежи. Понятно, что у крестьян не было 
денег, поэтому государство давало кредит, 
который в течение 49 лет нужно было 
погасить. 



► Основные положения крестьянской реформы 1861 года:
► - 19 февраля 1861 года Александр 2 подписал манифест и «Положение о 

крепостных, освобожденных от крепостной зависимости».
► Его текст составлял московский митрополит Филарет.
► - в России навсегда отменено крепостное право. Крепостной становился 

свободным, имеющим личные и имущественные права.
► - полное освобождение крестьяне получили не сразу, еще в течение 2х лет 

обязаны были отбывать почти те же самые повинности, что и при 
крепостном праве, а помещик также отвечал за своих крепостных.

► - крестьяне получили личную свободу, но земли получили мало.
► - крестьяне должны были выкупать у помещиков свою землю. Выкупившие 

назывались собственниками. До выкупа были временнообязанные 
(бывшие помещичьи крестьяне). 

► - размеры крестьянских наделов, а также оброк и барщина 
временнообязанных должен был быть точно определен соглашением между 
помещиком и крестьянином – уставными грамотами (документ, 
который устанавливал размер крестьянского надела и повинностей 
за пользование им).

► - срок подписания уставных грамот определялся в 2 года. 
Временнообязанное состояние могло продолжаться в течение 9 лет.

► 26 июня 1863 года – реформа в удельной деревне.
► 24 ноября 1866 года – реформа в государственной деревне. Они получили 

наделы и стали бессрочными пользователями, сельскими обывателями 
► Только в 1886 году они выкупили землю в собственность.



6.Значение реформы
► Последствия реформы
► Дала мощный толчок для развития в стране 

капиталистических отношений, дальнейшего 
экономического роста. Но помещики лишились бесплатной 
рабочей силы, части земли. Многие помещики после 
реформы разорились.

► Но не нужно думать, что все крестьяне были рады 
освобождению. Многие не знали, что им делать, так как 
привыкли, что за них все решал помещик, сами они пока 
решать не могли. Многих свобода пугала.

► Проекты освобождения крестьян:
► В черноземных губерниях (освобождение крестьян без 

земли или с очень небольшим наделом за большой выкуп)
► В нечерноземных губерниях (освобождение с землей, но 

выкуп не только за землю, но и за личность крестьян)





► Выкупные платежи – плата крестьян государству за 
землю, полученную в собственность в течение 49 лет. 
1907 год – отмена выкупных платежей.

► Временнообязанные крестьяне – получили личную 
свободу, но не выкупили землю у помещика и 
продолжавшие за оброк или барщину пользоваться ею.

► Уставная грамота – документ, который устанавливал 
размер крестьянского надела и повинностей за 
пользование им.

► ОТРЕЗКИ – отторгнутые от крестьянских наделов в 
пользу помещика.

► ПРИРЕЗКИ – добавки к крестьянскому наделу.


