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Abstract 
This article is devoted to the study of the reform of the abolition of serfdom in the context of its main 

causes and stages. The study includes not only the theme of Alexander II's Manifesto on the liberation of 
peasants from 1861, but also an analysis of a number of normative acts adopted since the end of the 
XVIII century, the subject of which were preliminary steps aimed at the subsequent acquisition of personal 
rights and freedoms by serfs. In particular, this article examines such documents as: The Manifesto of Paul I 
“On three-day serfdom”, the Decree of Alexander I “On free farmers”, the Regulations on the peasants of 
Estonia and Livonia, as well as the Decree of Nicholas I “On obliged peasants”. The authors of  the article pay 
sufficient attention to external and internal factors that served as the reasons and prerequisites for the 
adoption of the reform on the abolition of serfdom, such as the defeat in the Crimean War, the industrial and 
technical revolution, the social crisis, the increased peasant riots, the development of higher education and, 
at the same time, changes in the worldview of the enlightened segment of the population of the Russian 
Empire. In addition, the article examines in detail the internal political processes for organizing activities 
aimed at preparing and implementing the reform of serfdom. The authors analyzed the course of preparation 
of the draft peasant reform and formulated the key contradictions that represented a number of obstacles to 
the implementation of the reform. 

Keywords: The Russian Empire, the abolition of serfdom, Alexander II, the Secret Committee for the 
Abolition of Serfdom, Nikolai Milyutin. 

 
1. Введение 
История крепостничества Российской империи насчитывает несколько сотен лет. Традиционно 

датой отмены крепостного права в Российской империи принято считать 1861 год. Однако первые 
попытки и эксперименты, направленные либо на отмену крепостного права, либо на послабления в 
пользу крестьянского населения, были проведены несколькими десятилетиями раньше. 

К середине XIX века в стране назревал глубокий социальный кризис, вызванный разгромным 
поражением в Крымской войне 1853–1856 гг., когда войска Российской империи были не в состоянии 
оказать должного сопротивления более модернизированным войскам противников. Данный 
социальный кризис служил основанием, в том числе, для широкого роста крестьянских волнений, 
вызванных недовольством социальным положением крепостных. 

Кроме этого, в период глобального промышленного развития имела место нехватка рабочей 
силы по причине дефицита трудовых ресурсов, которые были необходимы для создания и развития 
новых фабрик и заводов в целях модернизации страны. 
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Многие исследователи-историки сходятся во мнении, что отмена крепостного права в 1861 году 
была основана не на добровольном желании императора Александра II, а скорее представляла собой 
вынужденную меру: «По натуре новый царь не был реформатором, а выступал активным 
сторонником николаевского режима» (Муравьева, 2012: 42). Однако именно в период его правления 
страна вышла на совершенно новый виток своего развития. 

 
2. Материалы и методы 
Основу источниковых сведений составляют архивные материалы Российского государственного 

исторического архива (Санкт-Петербург, Российская Федерация), а также Государственного архива 
Воронежской области (Воронеж, Российская Федерация), материалы периодической печати 
(Земледельческая газета, 1861), нормативные источники в виде ряда законодательных актов 
Российской империи, источники личного происхождения, в частности мемуары одного из теоретиков 
реформы по отмене крепостного права А.И. Левшина (Левшин, 1994), а также сборник мемуаров и 
воспоминаний под редакцией В.А. Федорова (Федоров, 1994). 

В качестве методологической основы исследования выступают такие методы научного 
познания, как хронологический, сравнительно-правовой, а также метод научной индукции. 

Хронологический метод научного исследования был применен при рассмотрении хода 
реализации крестьянской реформы, включая ее подготовительные мероприятия. 

Применяя сравнительно-правовой метод, авторы сопоставили и проанализировали ключевые 
нормативно-правовые акты, регулировавшие вопросы отмены крепостного права, а также прав и 
свобод крестьян в Российской империи, начиная с периода правления императора Павла I. 

С помощью метода научной индукции был произведен анализ причинно-следственных связей 
отмены крепостного права в 1861 году, а также сформулированы мотивы своевременности данной 
реформы. 

 
3. Обсуждение 
Дореволюционные авторы, являясь современниками крестьянской реформы, осознавая 

необходимость отмены крепостного права, в то же время уделяли значительное внимание 
противоречивости реформы в контексте ущемления интересов дворян: «Таким образом, вопрос об 
отмене крепостного права при первом своем появлении на свет Божий, встретил энергичный протест 
в затронутых им материальных интересов дворянства, которое учило своих людей «брить, волосы 
убирать кушанье варить и пр.», и в отмене крепостного права, прежде всего, увидело лишение себя 
брадобреев, парикмахеров, поваров и пр. Но вопрос был поставлен, и целое столетие продолжалось 
его обсуждение» (Романович-Славатинский, 1870: 373). 

Советская историография, особенно в период после 1945 года, насчитывает немало работ, 
посвященных вопросу отмены крепостного права. Основное внимание советские авторы уделяли 
анализу экономического состояния крестьянских домохозяйств и сравнению данных показателей в 
периоды до и после реформы 1861 года. В вопросе изучения хода реализации крестьянской реформы 
стоит выделить научную статью В.К. Яцунского, так как именно данная работа стала своеобразным 
толчком для исследования историками уставных грамот каждого конкретного региона Российской 
империи в целях изучения вопроса показателей размеров крестьянских наделов (Яцунский, 1949: 74). 
В частности, А.Г. Каревская провела анализ площади земельных наделов в Самарской губернии, 
бывших в пользовании крестьян до и после реформы, и пришла к выводу о том, что в результате 
реформирования 1861 года крестьяне лишились 20,72 % земли (Каревская, 1959: 360). 

Современные исследователи также уделяют немало внимания, вопросу отмены крестьянской 
реформы и ее значению: «Реформа была величайшим прогрессивным событием в русской истории. 
Она дала начало ускоренной модернизации страны – переходу от традиционного к индустриальному 
обществу, пошатнула основные устои как крепостнического, так и натурального укладов» (Приходько 
и др., 2016: 184). 

 
4. Результаты 
Одним из первых нормативно-правовых актов, направленных на снижение трудового давления 

в адрес крепостных крестьян, является Манифест императора Павла I «О трехдневной работе 
помещичьих крестьян в пользу помещика, и о непринуждении к работе в дни воскресные» от 
5 апреля 1797 года (Полное собрание…, 1830a). Безусловно, данный документ не носил 
освобождающего характера, но в то же время ввел новые требования касаемо трудового порядка, 
нормирования крестьянских работ. Согласно данному документу, крестьяне были освобождены от 
работ в воскресные дни. Кроме этого, были установлены ограничения на крестьянский труд в пользу 
помещиков – не более трех дней в неделю. 

Позднее сыном Павла I, императором Александром I, был предпринят ряд попыток по началу 
отмены крепостного права. В частности, Именной, данный Правительствующему сенату Указ об 
отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии 
основанных, более известный как Указ о вольных хлебопашцах от 20 февраля 1803 года (Полное 
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собрание…, 1830b), давал возможность помещикам осуществлять освобождение своих крепостных 
крестьян согласно собственному добровольному желанию. То есть по логическому замыслу данного 
Указа освобождение крестьян представляло собой право дворян, а не обязанность. Сведения о 
количественных показателях освобожденных крестьян в соответствии с данным Указом существенно 
разнятся. Существует немало научных работ, посвященных исследованию данного вопроса, но в 
целом эксперты, в частности, доктор исторических наук Д.В. Тимофеев, приходят к выводу о низкой 
востребованности применения помещиками положений данного Указа (Тимофеев, 2019: 1191). 

Кроме этого, в период между 1816 и 1819 годами императором Александром I был проведен 
эксперимент по отмене крепостного права в Прибалтийских губерниях Российской империи: 
Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. В данный период времени были приняты такие документы, как 
Положения об эстляндских крестьянах от 23 мая 1816 года (Полное собрание…, 1830c), Учреждение о 
курляндских крестьянах от 25 августа 1817 года (Полное собрание…, 1830d), а также Высочайше 
утвержденное Положение о лифляндских крестьянах от 26 марта 1819 года (Полное собрание…, 
1830e). В результате крестьяне указанных губерний получили личную свободу, однако им не были 
предоставлены земельные наделы. 

Период правления младшего брата Александра I, императора Николая I, принято считать 
реакционным. Однако, несмотря на консервативную политику самодержца, все же предпринимались 
некоторые несмелые шаги в сфере изменения режима крепостничества в стране. Речь идет об 
Именном Указе «О предоставлении помещикам заключать с крестьянами договоры на отдачу им 
участников земли в пользование за установленные повинности, с принятием крестьянами, 
заключившими договор, названия обязанных крестьян» (Указ об обязанных крестьянах) от 2 апреля 
1842 года (Полное собрание…, 1843). Вышеназванный указ наделял помещиков правом отпускать 
крестьян на волю при условии, если отпущенный крестьянин выполнит ряд требований: либо 
осуществит отработки в пользу помещика, либо выплатит помещику оброк в натуральном или 
денежном виде.  

Необходимо отметить, что середина XIX века характеризуется значительным социальным 
кризисом для Российской империи. Социальная напряженность связана, в том числе, с ростом 
крестьянских бунтов. В начале правления императора-освободителя Александра II были 
зафиксированы следующие статистические показатели: доля крестьянского населения по отношению 
ко всему населению Российской империи согласно переписи 1858 года составляла 82,6 % (Миронов, 
2003: 130). В свою очередь, доля крепостных крестьян в заданный период времени составляла около 
34 %. (Тройницкий, 1861: 25-50). Таким образом, число крепостных крестьян составляло 
значительную часть от общего населения страны. Характеристика массовости крестьянских бунтов 
представляла собой нарастающую угрозу безопасности самодержавия и государства в целом. Ряд 
исследователей называет показатели количества крестьянских бунтов к заданному периоду времени 
критическим. «Состояние критичности подразумевает, что любое, даже самое незначительное, 
на первой взгляд, событие имеет не только локальные, но и всеобщие для системы последствия» 
(Жуков и др., 2017: 39). Министр внутренних дел С.С. Ланской в беседе с Губернским предводителем 
дворянства князем И.В. Гагариным выражал следующие опасения: «Но правительство и дворяне 
многих губерний имеют основания опасаться, что подобные беспорядки произойдут при настойчивом 
стремлении к сохранению прежнего устройства сельского сословия» (ГАВО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 597. Л. 12). 

Вступление на престол Александра II стало значительной вехой в истории Российской империи. 
Одними из основополагающих принципов управления государством в данную эпоху можно назвать 
гласность и либерализм. Применение данных принципов считалось немыслимым в консервативную 
эпоху его предшественника, Николая I. Укреплению данных принципов способствовали открытие 
заграничного туризма, а также появление новых периодических изданий. Тем не менее, стоит 
подчеркнуть, что принцип гласности, применяемый в период правления Александра II, произвел 
особое влияние на внутриполитические процессы государства, в том числе, по причине его 
восприятия просвещенным обществом. 

Для Российской империи период со второй половины XVIII по первую половину XIX веков 
характеризуется таким значительным явлением, как становление университетского образования. 
Исследователи данной темы, в том числе, отмечают весомый вклад предшественника Александра I, 
его отца императора Николая I: «Николай Павлович во многом способствовал широкому развитию 
юридического образования в России. В качестве примера деятельности, направленной на решение 
данной задачи, можно назвать учреждение Императорского училища правоведения в Петербурге в 
1835 году, которое впоследствии стало одним из самых престижных высших учебных заведений 
Российской империи» (Denisov et al., 2022: 1193). 

К периоду правления Александра II в университетах России была сформирована система 
подготовки квалифицированных кадров, которые в последующем занимали должности в системе 
управления государством. Важным условием отечественного университетского образования того 
времени является то, что образовательный процесс, как правило, осуществляли западноевропейские 
профессора, которые, помимо профессиональных знаний и компетенций, прививали обучающимся и 
западноевропейские культурные взгляды и ценности. Логичным результатом развития системы 
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высшего образования стало появление среди населения Российской империи просвещенных людей, 
в том числе среди просвещенной бюрократии. Позднее, а именно в 30–40-е годы XIX века, стали 
формироваться новые организации, объединяющие данные слои населения. В качестве примеров 
можно назвать Императорское русское географическое общество, а также великокняжеские салоны. 
Таким образом, появились первые ячейки просвещенного общества, а также кадры, способные успешно 
подготовить и реализовать такую масштабную задачу, как реформа по отмене крепостного права. 

Кроме того, появившаяся возможность открытого высказывания о накопившихся острых 
вопросах социальной жизни государства в полной мере раскрыла и выделила ряд проблем, 
требующих незамедлительного решения. Именно данное явление стало одной из важнейших 
предпосылок не только освобождения крепостных крестьян, но и проведения целого ряда 
мероприятий по реформированию государства. 

Необходимость принятия мер для отмены крепостного права была уже давно очевидна. 
Александр Николаевич на своей коронации произнес знаменитую речь, обращенную к московскому 
дворянству, которая впоследствии стала хрестоматийной: «Слухи носятся, что я хочу сделать 
освобождение крестьянского состояния. Это несправедливо, и от этого было несколько случаев 
неповиновения крестьян к помещикам. Вы можете сказать это всем направо и налево; я говорил то же 
самое предводителям, бывшим у меня в Петербурге; я не скажу вам, чтобы я был совершенно против 
оного, мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного 
мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» 
(Левшин, 1994: 73-74). Анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что 
государственная власть в лице императора прекрасно понимала, что в случае отсутствия 
инициативных действий, направленных на освобождение крепостных, крестьянские бунты достигнут 
своего апогея, что может привести к удручающим событиям, выраженным как в гибели 
значительного числа людей, так и в угрозе гибели самой империи. В то же время Александр II по 
причине стремления соблюдения либеральных идей, а также опасения в адрес реакции дворянства не 
решался произвести отмену крепостного права путем принятия единоличного императорского 
решения. Под соблюдением либеральных идей в данном контексте авторы статьи понимают 
следование принципу нерушимого права частной собственности. Так как крепостные крестьяне в 
дореформенный период представляли собой частную собственность помещиков, то самовольное 
решение императора о лишении помещиков их личной собственности противоречило не только 
интересам дворян, но и идеалам действующей императорской власти. 

В целях реализации деятельности, направленной на масштабное изменение политического 
курса государства и на подготовку к отмене крепостного права, император решает произвести смену 
бюрократического состава управления. К осуществлению запланированного курса были привлечены 
такие государственные деятели, как Валуев, Милютин, Головнин, Ковалевский, Рейтерн. 

Вопрос об отмене крепостного права выглядел весьма сложным и противоречивым. Несмотря 
на все вышеперечисленные существенные основания для необходимости решения данного вопроса, 
неоспоримой преградой выступали личные интересы помещиков, которые благодаря крепостному 
праву имели ряд выгод в виде бесплатной рабочей силы. По этой причине основная масса дворян 
выступала категорически против освобождения крестьян: «Противником реформы выступала и 
значительная часть среднепоместного дворянства, хозяйство которого носило натуральный характер 
и было слабо вовлечено в орбиту рыночных отношений» (Зайончковский, 1888: 94). 

Несмотря на то что стремления государства не совпадали с интересами помещиков, 
практически сразу после вступления на престол императора-реформатора началась активная работа 
по подготовке реформы. В числе одного из первых проектов по отмене крепостного права можно 
назвать проект русского правоведа и публициста К.Д. Кавелина, который был разработан в 1855 году. 
Он получил название «Записка об освобождении крестьян в России» (Кавелин, 1897). Основными 
идеями данного проекта является отмена крепостного права, наделение крестьян личной свободой, 
выкуп государством земель помещиков, а также передача земельных территорий крестьянам на 
условии их выкупа. 

Позднее, 3 января 1857 года, был основан Секретный комитет «Для обсуждения мер по 
устройству быта помещичьих крестьян» (Зайончковский, 1888: 68). Данный комитет 
функционировал под председательством самого императора Александра II. Формат секретности был 
обусловлен нежеланием того, чтобы факт его существования стал общеизвестен среди дворянского 
сословия. В задачи данного комитета входила разработка принципов грядущей реформы по отмене 
крепостного права. 

20 ноября 1857 года императором Александром II был издан Высочайший рескрипт на имя 
Виленского губернатора В.И. Назимова (Федоров, 1994: 85). Указанное личное письменное 
распоряжение содержало настоятельное предложение о привлечении дворян к разработке 
крестьянской реформы. Для этих целей нужно было сформировать дворянские комитеты в 
Виленской губернии, в задачи которых должно было войти формулирование предложений, 
направленных на отмену крепостного права. Позднее аналогичные письменные распоряжения 
императора были адресованы и другим административным руководителям регионов Российской 
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империи. В результате данной деятельности подготовка реформы об отмене крепостного права 
приобрела статус гласности. Позднее, а именно 16 февраля 1858 года, Секретный комитет 
«Для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» был преобразован в Главный 
комитет по крестьянскому делу (Зайончковский, 1888: 94). 

В течение 1858 года создавались губернские дворянские комитеты в целях подготовки 
грядущей реформы по отмене крепостного права. Однако подходы к решению данной задачи в 
отдельных губерниях государства существенно разнились. В качестве первопричины этих 
противоречий следует назвать огромную площадь территории Российской империи и разницу 
природно-климатических условий и плодородных качеств земельных ресурсов в различных регионах 
страны. Для дворян, населявших регионы, богатые черноземом, именно земли и их ресурсы 
представляли собой первостепенную ценность. А для помещиков, проживающих в иных регионах, 
наибольшую ценность представлял собой труд крепостных крестьян. 

В целях разрешения данных противоречий и поиска наиболее оптимального пути 
реформирования в феврале 1859 года было принято решение об учреждении в качестве органов по 
формированию единого законопроекта так называемых «Редакционных комиссий». Изначально 
предполагалось, что этих комиссий будет несколько, однако фактически была учреждена только одна 
редакционная комиссия, которую возглавил генерал Я.И. Ростовцев. Под его руководством велась 
работа по подготовке проекта реформы об отмене крепостного права.  

Говоря о ведущих разработчиках данного проекта, кроме Я.И. Ростовцева, необходимо 
упомянуть заместителя министра внутренних дел Н.А. Милютина, а также члена Редакционной 
комиссии, публициста Ю.Ф. Самарина. Необходимо отметить, что подготовка реформы проводилась 
под оказанием существенного давления критически настроенных дворян, придерживавшихся 
консервативных взглядов (Зайончковский, 1888: 112). Составители проекта реформы должны были 
соблюсти баланс между выполнением государственной задачи и максимально возможным 
сохранением интересов дворянства. В свою очередь, сохранение интересов дворян было невозможно 
при полном удовлетворении требований и ожиданий крепостных крестьян. 

В результате масштабной работы были подготовлены и подписаны такие документы, как 
Манифест императора Александра II от 19 февраля 1861 г. «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» (РГИА. 
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 730. Л. 27-41об.) и Высочайше утвержденное 19 февраля 1861 г. «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 73. Л. 53). Важным 
замечанием является то, что подписание данных документов было осуществлено при соблюдении 
формата секретности, а датой опубликования стало только 5 марта 1861 года. Суть необходимости 
паузы между подписанием и опубликованием заключалась в понимании того, что принятые решения 
не могли удовлетворить в надлежащей мере ожидания крестьян. В связи с этим велась деятельность, 
направленная на усиление мер по обеспечению безопасности государства. 

В результате реформы освобожденные крестьяне получили личную свободу и гражданские 
права. Однако земли не были переданы в личную крестьянскую собственность. Собственником 
земельных наделов стала крестьянская община (мир), а крестьяне получали землю в пользование. 

Реакция периодической печати на отмену крепостного права выражалась в большей степени в 
позитивном ключе: «Наконец крестьянский вопрос решен. Крепостное право навсегда изгнано с лица 
Русской земли и взамен его водворено право свободного труда» (Земледельческая газета. 1861. № 11. 
18 марта). 

Несколькими годами позднее были приняты такие документы, как Высочайше утвержденное 
положение о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых и удельных от 
26 июня 1863 года (Полное собрание…, 1866), а также Закон «О поземельном устройстве 
государственных крестьян в 96 губерниях» от 24 ноября 1866 года (Полное собрание…, 1888). 
Указанные нормативные акты регламентировали освобождение государственных крестьян. 

 
5. Заключение 
Цель отмены крепостного права заключалась в решении сразу нескольких задач: преодоление 

международной изоляции, успешное проведение промышленного переворота, а также в целом 
реформирование самого государства в условиях усиления европеизации жизни в Российской империи. 

Можно выделить несколько основных причин отмены крепостного права, а именно: поражение 
Российской империи в Крымской войне по причине отечественной военно-экономической 
отсталости, кризис дворянства, сокращение экспорта хлеба за границу, отсутствие свободной рабочей 
силы для промышленности. Еще один комплекс причин для отмены крепостного права связан с 
духовно-нравственными аспектами, что выражалось в неприятии крепостничества общественным 
мнением как формы рабства. 

В дальнейшем отмена крепостного права стала основополагающим событием для истории 
Российской империи. Анализируя значение данного события, можно прийти к выводу о влиянии 
отмены крепостного права и на последующие революционные события в стране. 

 



Bylye Gody. 2024. 19(2) 
 

 
 

― 768 ― 

Литература 
ГАВО – Государственный архив Воронежской области. 
Жуков и др., 2017 – Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. Исследование интенсивности 

крестьянских волнений в Европейской России во второй половине XIX в. средствами теории 
самоорганизованной критичности // Историческая информатика. 2017. № 1(19). С. 38-51. 

Зайончковский, 1888 – Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. 
Земледельческая газета, 1861 – Еженедельная газета «Земледельческая газета». 1861. № 11. 

11 марта. 
Кавелин, 1897 – Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России (1855). Ч. I и II. Собр. 

соч. В 4-х тт. Т. II. СПб., 1897. С. 9-87. 1258 с. 
Каревская, 1959 – Каревская А.Г. Реализация реформы 19 февраля 1861 года у помещичьих 

крестьян Самарской губернии / Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. М., 
1959. Сб. 3. С. 325-367. 

Левшин, 1994 – Левшин А.И. Конец крепостничества в России : документы, письма, мемуары, 
статьи / сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Федорова. М.: издательство Московского 
университета, 1994. С. 73-85. 

Миронов, 2003 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало 
XX в.) / В 2 Т. 3-е изд., испр., доп. СПб., 2003. Т. 1. 549 с. 

Муравьева, 2012 – Муравьева Л.А. Отмена крепостного права в России: причины, механизм 
реализации, значение // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2012. № 2(6). 
С. 42-53. 

Полное собрание…, 1830a – Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 
1830. Т. XXIV. № 17.909. С. 587. 

Полное собрание…, 1830b – Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 
1830. Т. XXVII. № 20.625. С. 462-463. 

Полное собрание…, 1830c – Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 
1830. Т. XXXIII. № 26.279. С. 725-845. 

Полное собрание…, 1830d – Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 
1830. Т. XXXIV. № 27.024. С. 529-743. 

Полное собрание…, 1830e – Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 
1830. Т. XXXVI. № 27.735. С. 114. 

Полное собрание…, 1843 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Санкт-
Петербург, 1843. Т. 17, отд. 1. № 15462. С. 261-262. 

Полное собрание…, 1866 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Санкт-
Петербург, 1866. – Т. 38, отд. 1. – № 39792. С. 678-702. 

Полное собрание…, 1888 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Санкт-
Петербург, 1888. Т. 41. отд. 2. № 43888. С. 280-283. 

Приходько и др., 2016 – Приходько В. В., Сарибашева М. В., Ершов Б. А. Историческое значение 
отмены крепостного права в России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2016. № 12-1. С. 182-185. 

РГИА – Российский государственный исторический архив. 
Романович-Славатинский, 1870 – Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала 

XVIII века до отмены крепостного права: свод материала и приуготовительные этюды для 
исторического исследования. [Сочинение]. А. Романович-Славатинского, профессора 
государственного права в Университете св. Владимира. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 
1870. [4], XXVI, 564 с. 

Семевский, 1888 – Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX вв. 
СПб., 1888. Т. 2. 367 с. 

Тимофеев, 2019 – Тимофеев Д.В. Практика освобождения крестьян в вольные хлебопашцы в 
царствование Александра I // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64. 
Вып. 4. С. 1177-1194. 

Тройницкий, 1861 – Тройницкий А.Г. Крепостное население в России по 10-й народной 
переписи: статистическое исследование / [соч.] А. Тройницкого. Санкт-Петербург: в тип. Карла 
Вульфа, 1861. [2], VIII, 93 с. 

Федоров, 1994 – Федоров В.A. Конец крепостничества в России : документы, письма, мемуары, 
статьи. М.: Издательство Московского университета, 1994. 526 с. 

Яцунский, 1949 – Яцунский В.К. Изучение местной истории в СССР // Вопросы истории. 1949. 
№ 8. С. 74-112. 

Denisov et al., 2022 – Denisov I.S., Allalyev R.M., Katsarskiy M.I., Smirnov M.G. Comparative 
Characteristics of the State of the Judicial System of the Russian Empire before and after the Judicial Reform 
of 1864. Part 1 // Bylye Gody. 2022. 17(3): 1189-1196. 

 
 



Bylye Gody. 2024. 19(2) 
 

 
 

― 769 ― 

References 
Denisov et al., 2022 – Denisov, I.S., Allalyev, R.M., Katsarskiy, M.I., Smirnov, M.G. (2022) 

Comparative Characteristics of the State of the Judicial System of the Russian Empire before and after the 
Judicial Reform of 1864. Part 1. Bylye Gody. 17(3): 1189-1196. [in Russian] 

Fedorov, 1994 – Fedorov, V.A. (1994). Konets krepostnichestva v Rossii : dokumenty, pis'ma, 
memuary, stat'i. [The end of serfdom in Russia : documents, letters, memoirs, articles]. M.: Izdatel'stvo 
Moskovskogo universiteta, 526 p. [in Russian] 

GAVO – Gosudarstvennyj arhiv Voronezhskoj oblasti [State Archives of the Voronezh Region]. 
Karevskaya, 1959 – Karevskaya, A.G. (1959). Realizaciya reformy 19 fevralya 1861 goda u 

pomeshchich'ih krest'yan Samarskoj gubernii [The implementation of the reform on February 19, 1861 
among the landowner peasants of the Samara province]. Materialy po istorii sel'skogo hozyajstva i 
krest'yanstva SSSR. M.. Sb. 3. Pp. 325-367. [in Russian] 

Kavelin, 1897 – Kavelin, K.D. (1897). Zapiska ob osvobozhdenii krest'yan v Rossii (1855). CH. I i II. 
[A note on the liberation of peasants in Russia (1855). Parts I and II] — Sobr. soch. V 4-h tt. T. II. SPb.                
Pp. 9-87. 1258 p. [in Russian] 

Levshin, 1994 – Levshin, A.I. (1994). Konets krepostnichestva v Rossii : dokumenty, pis'ma, memuary, 
stat'i [The end of serfdom in Russia : documents, letters, memoirs, articles]. Sost., obshch. red., vstup. st. i 
komment. V. A. Fedorova. M.: izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. Pp. 73-85. [in Russian] 

Mironov, 2003 – Mironov, B.N. (2003). Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo 
XX v.) [Social History of Russia during the Empire Period [XVIII – early XX centuries]. V 2 T. 3-e izd., ispr., 
dop. SPb. V.1. 549 p. [in Russian] 

Murav'eva, 2012 – Murav'eva, L.A. (2012). Otmena krepostnogo prava v Rossii: prichiny, mekhanizm 
realizacii, znachenie [Abolition of serfdom in Russia: reasons, mechanism of implementation, meaning]. 
Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2(6): 42-53. [in Russian]. 

Polnoe sobranie…, 1830a – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii, s 1649 goda. [The Complete 
collection of laws of the Russian Empire, since 1649]. SPb., 1830. T. XXIV. № 17.909. P. 587. [in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1830b – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii, s 1649 goda. [The Complete 
collection of laws of the Russian Empire, since 1649] SPb., 1830. T. XXVII. № 20.625. Pp. 462-463. 
[in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1830c – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii, s 1649 goda. [The Complete 
collection of laws of the Russian Empire, since 1649] SPb., 1830. T. XXXIII. № 26.279. Pp. 725-845. 
[in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1830d – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii, s 1649 goda. [The Complete 
collection of laws of the Russian Empire, since 1649]. SPb., 1830. T. XXXIV. № 27.024. Pp. 529-743. 
[in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1830e – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii, s 1649 goda. [The Complete 
collection of laws of the Russian Empire, since 1649]. SPb., 1830. T. XXXVI. № 27.735. P. 114. [in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1843 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [The Complete collection of 
laws of the Russian Empire] Sobranie 2-e. Sankt-Peterburg, 1843. T. 17, otd. 1. № 15462. Pp. 261-262. 
[in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1866 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [The Complete collection of 
laws of the Russian Empire] Sobranie 2-e. – Sankt-Peterburg, 1866. T. 38, otd. 1. № 39792. Pp. 678–702. 
[in Russian] 

Polnoe sobranie…, 1888 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. [The Complete collection of 
laws of the Russian Empire] Sobranie 2-e. Sankt-Peterburg, 1866. T. 41, otd. 2. № 43888. Pp. 280-283. 
[in Russian] 

Prihod'ko i dr., 2016 – Prihod'ko, V.V., Saribasheva, M.V., Ershov, B.A. (2016). Istoricheskoe 
znachenie otmeny krepostnogo prava v Rossii [The historical significance of the abolition of serfdom in 
Russia]. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 12-1: 182-185. [in Russian] 

RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv [Russian state historical archive]. 
Romanovich-Slavatinskij, 1870 – Romanovich-Slavatinskij, A.V. (1870). Dvoryanstvo v Rossii ot 

nachala XVIII veka do otmeny krepostnogo prava: svod materiala i priugotovitel'nye etyudy dlya 
istoricheskogo issledovaniya [The nobility in Russia from the beginning of the XVIII century to the abolition 
of serfdom: a set of materials and preparatory studies for historical research]. [Sochinenie]. A. Romanovich-
Slavatinskogo, professora gosudarstvennogo prava v Universitete sv. Vladimira. Sankt-Peterburg: tipografiya 
Ministerstva vnutrennih del. [4], XXVI, 564 p. [in Russian] 

Semevskij, 1888 – Semevskij, V.I. (1888). Krest'yanskij vopros v Rossii v XVIII i pervoj polovine 
XIX vv. SPb. T. 2. 367 p. [in Russian] 

Timofeev, 2019 – Timofeev, D.V. (2019). Praktika osvobozhdeniya krest'yan v vol'nye hlebopashcy v 
carstvovanie Aleksandra I [The practice of emancipating peasants into free farmers in the reign of 
Alexander I]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya. 64(4): 1177-1194. [in Russian] 



Bylye Gody. 2024. 19(2) 
 

 
 

― 770 ― 

Trojnickij, 1861 – Trojnickij, A.G. (1861). Krepostnoe naselenie v Rossii po 10-j narodnoj perepisi: 
statisticheskoe issledovanie [The serf population in Russia according to the 10th national census: statistical 
research]. [soch.] A. Trojnickogo. Sankt-Peterburg: v tip. Karla Vul'fa. [2], VIII, 93 p. [in Russian] 

Yacunskij, 1949 – Yacunskij, V.K. (1949). Izuchenie mestnoj istorii v SSSR [The study of local history 
in the USSR]. Voprosy istorii. 8: 74-112. [in Russian] 

Zajonchkovskij, 1888 – Zajonchkovskij, P.A. (1888). Otmena krepostnogo prava v Rossii. [Abolition of 
serfdom in Russia]. M., 1968. . [in Russian] 

Zemledel'cheskaya gazeta, 1861 – Ezhenedel'naya gazeta «Zemledel'cheskaya gazeta». 1861. № 11. 
March, 11. [in Russian] 

Zhukov i dr., 2017 – Zhukov, D.S., Kanishchev, V.V., Lyamin, S.K. (2017) Issledovanie intensivnosti 
krest'yanskih volnenij v Evropejskoj Rossii vo vtoroj polovine XIX v. sredstvami teorii samoorganizovannoj 
kritichnosti [The study of the intensity of peasant unrest in European Russia in the second half of the 19th 
century by means of the theory of self-organized criticality]. Istoricheskaya informatika. 1(19): 38-51. 
[in Russian] 

 
 

Основные этапы подготовки реформы по отмене крепостного права в Российской 
империи: причины и противоречия 
 
Антон Владимирович Гурко a , *, Айнуру Тойчиевна Алтыбаева b, Кристина Дмитриевна Савицкая с 
 
a Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 
b Академия Наук Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика 
c Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, Новополоцк, 
Республика Беларусь 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию реформы по отмене крепостного права в 

контексте ее основных причин и этапов. Исследование включает в себя не только тему Манифеста 
Александра II об освобождении крестьян от 1861 года, но и анализ ряда нормативных актов, 
принятых в период с конца XVIII века, предметом которых стали предварительные шаги, 
направленные на последующее приобретение крепостными крестьянами личных прав и свобод. 
В частности, в данной статье рассмотрены такие документы, как Манифест Павла I «О трехдневной 
барщине», Указ Александра I «О вольных хлебопашцах», Положения об эстляндских и лифляндских 
крестьянах, а также Указ Николая I «Об обязанных крестьянах». Авторы статьи уделяют достаточное 
внимание внешним и внутренним факторам, послужившим причинами и предпосылками для 
принятия реформы об отмене крепостного права. Это поражение в Крымской войне, 
производственно-техническая революция, социальный кризис, участившиеся крестьянские бунты, 
развитие высшего образования и вместе с этим изменения мировоззрения просвещенного слоя 
населения Российской империи. Кроме того, в статье подробно рассмотрены внутренние 
политические процессы по организации деятельности, направленной на подготовку и осуществление 
реформирования крепостничества. Авторами был проанализирован ход подготовки проекта 
крестьянской реформы и сформулированы ключевые противоречия, которые представляли собой ряд 
препятствий для осуществления реформирования. 

Ключевые слова: Российская империя, отмена крепостного права, Александр II, Секретный 
комитет по отмене крепостного права, Николай Милютин. 
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