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Аннотация
«На 18 февраля 1855 г., т. е. дне смерти императора Николая,

можно положить конечный рубеж целого периода нашей истории,
который начался с воцарением новой династии после Смутного
времени. В этот период действовали известные начала, которые
служили основанием нашей политической и общественной
жизни. С 18 февраля 1855 г. начинается новый период, в который
выступают иные начала жизни. Начала эти мы знаем, знаем их
происхождение и свойства, но не знаем их последствий, а потому
они не могут быть предметом исторического изучения. Однако в
это время, с 18 февраля 1855 г., разрешены некоторые вопросы,
поставленные еще в предшествующий период…»
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дне смерти императора Николая, можно положить конечный
рубеж целого периода нашей истории, который начался с во-
царением новой династии после Смутного времени. В этот
период действовали известные начала, которые служили ос-
нованием нашей политической и общественной жизни. С 18
февраля 1855 г. начинается новый период, в который высту-
пают иные начала жизни. Начала эти мы знаем, знаем их про-
исхождение и свойства, но не знаем их последствий, а пото-
му они не могут быть предметом исторического изучения.
Однако в это время, с 18 февраля 1855 г., разрешены неко-
торые вопросы, поставленные еще в предшествующий пери-
од. Мы видели, как эти вопросы ставились, какими потреб-
ностями была вызвана их постановка; нам нужно узнать, по
крайней мере, как они были разрешены. То, о чем я хочу
сказать, т. е. краткий очерк важнейших реформ Александра
II, будет только пояснением того, что мы изучали в предше-
ствующем периоде.

Мы знаем, какими двумя чертами характеризуется наш
политический и общественный быт в предшествовавший пе-
риод. Эти черты были: невольный обязательный труд в поль-
зу государства всех сословий; с половины XVIII в. этот обя-
зательный крепостной труд остался только на одном кре-
стьянском сословии. Далее, другой чертой, характеризую-
щей жизнь этого периода, было разобщение этих сословий,
прекращение их совместной политической деятельности. С
половины или с конца XVIII столетия ходом дел поставлены



 
 
 

были два коренных вопроса, от разрешения которых зависе-
ло правильное устройство политического и хозяйственного
быта России: 1) об освобождении от обязательного крепост-
ного труда крестьянского населения и 2) о восстановлении
прерванной прежде совместной деятельности сословий в де-
лах политических и хозяйственных. Эти два коренных во-
проса и были разрешены известным образом в царствование
Александра II. Первый был разрешен освобождением кре-
стьян с землею; второй – введением земских учреждений.

Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой ре-
формы: для этого еще нет достаточных исторических дан-
ных, по которым он мог бы судить о значении той или дру-
гой реформы. Ни та, ни другая не обнаружили своих послед-
ствий, а исторические факты ценятся главным образом по
своим последствиям. Итак, я изложу не историю, а короткий
очерк хода и сущности той и другой реформ.

Вступление на престол. Таково было положение дел,
когда 19 февраля 1855 г. вступил на престол новый импера-
тор. Он был известен за представителя дворянских приви-
легий, и первые акты его царствования поддерживали в дво-
рянском обществе это убеждение. Актами этими было выра-
жено и подчеркнуто намерение нового правительства неру-
шимо охранять дворянские права. Вот почему желавшие
развязки тяжелого вопроса мало ждали от нового царство-
вания. Пока правительство было отвлечено внешней борь-
бой, доставшейся по наследству от прежнего царствования.



 
 
 

Наконец, 18 марта 1856  г. был заключен Парижский мир.
В этот промежуток некоторые сравнительные перемены еще
более убедили дворянство, что его права останутся непри-
косновенными. При воцарении нового императора мини-
стром внутренних дел был Бибиков. Некогда он был на долж-
ности генерал-губернатора Западной Руси, т. е. в Киевской
и прилежащих губерниях. Он показал себя приверженцем
крестьянских интересов. Тогда он выработал в Западной и
Юго-Западной Руси известные свои инвентари, т.  е. акты,
которыми определялось по каждому имению, сколько кре-
стьяне должны платить или работать на помещика. Инвен-
тари, таким образом, стесняли произвол землевладельцев по
отношению к крестьянам. Инвентари произвели сильный ро-
пот в западнорусском дворянстве. Вскоре по вступлении но-
вого императора на престол, в августе 1855 г., Бибиков, все-
гда неприятный Александру, был удален, и на место его был
назначен министром внутренних дел человек, равнодушный
к вопросу и считавшийся другом дворян, – Ланской. Биби-
ков, стесняя произвол дворян, на министерском посту насто-
ял, чтобы исправники, которые прежде выбирались дворян-
ством, назначались от короны. В начале нового царствова-
ния этот закон был отменен, и уездная полиция опять была
возвращена дворянству в лице выборного исправника. Итак,
дворянское общество остановилось на мысли, что новое цар-
ствование будет царствованием дворянским, и довольно спо-
койно встретило манифест о мире, который призывал об-



 
 
 

щество «к устранению вкравшихся в нем недостатков». Это
принято было за фразы, которые писались из приличия, а не
за программу нового царствования.

А. Кившенко. Чтение манифеста 1861 г. Александром
II на Cмольной площади в Cанкт-Петербурге

Подготовка крестьянской реформы. Вдруг случи-
лось нечто необычное. В марте 1856 г., т. е. вскоре по заклю-
чении мира, император отправился в Москву. Здешний ге-
нерал-губернатор, известный крепостник граф Закревский,
ходатайствовал перед императором о желании местного дво-
рянства представиться государю по поводу распространив-



 
 
 

шегося среди него слуха, что правительство замышляет от-
мену крепостного права. Император принял московского
губернского предводителя дворянства князя Щербатова с
уездными представителями и вот что приблизительно ска-
зал им: «Между вами распространился слух, что я хочу от-
менить крепостное право. Я не имею намерения сделать это
теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок
владения душами не может остаться неизменным. Скажите
это своим дворянам, чтобы они подумали, как это сделать».
Эти слова, как громом, поразили слушателей, а потом и все
дворянство, а дворяне только что надеялись укрепить свои
права и с такой надеждой готовились встретить коронацию,
назначенную на август того года. Новый министр – Ланской
– обратился к императору за справкой, что значат его мос-
ковские слова. Император отвечал, что он не желает, чтобы
эти слова остались без последствий. Тогда в Министерстве
внутренних дел начались подготовительные работы, цель ко-
торых еще пока не была выяснена.

На коронации в августе 1856 г. собрались в Москву, по
обычаю, губернские и уездные предводители дворянства.
Товарищу министра внутренних дел Левшину поручено бы-
ло узнать, как они отнеслись к вопросу «об улучшении уча-
сти крепостных крестьян» (тогда еще избегали слова «осво-
бождение»). Левшин позондировал и с печалью донес, что
дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается; неко-
торый луч надежды подавало лишь одно западнорусское дво-



 
 
 

рянство, преимущественно литовское. Недовольные биби-
ковскими инвентарями, предводители этих дворян как буд-
то выразили готовность содействовать правительству, поче-
му виленскому генерал-губернатору Назимову поручено бы-
ло так настроить дворян, чтобы они сами обратились к пра-
вительству с заявлением желания улучшить положение сво-
их крестьян; тем дело и кончилось.


