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Положение освободившихся крестьян, 
их будущие земельные наделы сначала 
казались начальству не совсем такими, 

какими получились в конце концов.
                                     Н.Я.Эйдельман



• Низкая производительность крепостного труда 
препятствовала дальнейшему развитию сельского 
хозяйства.

• Отсутствие личной свободы у крестьян мешало 
развитию промышленности. 

• Поражение в Крымской войне наглядно показало 
экономическую и военно-техническую отсталость 
страны.

• Рост числа 
крестьянских 
волнений 
создавало 
реальную 
угрозу новой 
«пугачевщины»

Причины отмены крепостного права



«Слухи носятся, что я хочу дать 
свободу крестьянам; это не 

справедливо, и вы можете сказать 
это всем направо и налево; но 
чувства, враждебные между 

крестьянами и их помещиками, к 
несчастью, существуют, и от 

этого было уже несколько случаев 
неповиновения к помещикам. Я 

убеждён, что рано или поздно мы 
должны к этому прийти. Я думаю, 

что вы одного мнения со мною, 
следовательно, гораздо лучше, 
чтобы это произошло свыше, 

нежели снизу».

КАКОЙ МОТИВ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА В РОССИИ СТАЛ РЕШАЮЩИМ

ДЛЯ ИМПЕРАТОРА?
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Александр II 
(1855 -1881)

Александр II создает 
Секретный комитет «для 

обсуждения мер по 
устройству быта 

помещичьих крестьян» 
под его личным 

председательством. 
Комитет провел первое 

заседание 3 января 
1857 года

Начало работы над реформой



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). 

Секретный комитет не дал 
положительных результатов, 

т.к. в его состав вошли 
высокопоставленные чиновники, 

которые всячески тормозили 
продвижение вопроса.

Начало работы над реформой

Только Ланской, Блудов, Ростовцев и Бутков высказались 
за действительное освобождение крестьян



Великий 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

Начало работы над реформой



 26 июля министром внутренних дел и членом 
комитета С. С. Ланским был представлен 

официальный проект реформы. Было предложено 
создать в каждой губернии дворянские комитеты, 
имеющие право вносить в проект свои поправки.

Карикатура на разработку крестьянской 
реформы 1861 года 

В ЧЁМ СМЫСЛ 
КАРИКАТУРЫ?



 26 июля министром внутренних дел и членом 
комитета С. С. Ланским был представлен 

официальный проект реформы. Было предложено 
создать в каждой губернии дворянские комитеты, 
имеющие право вносить в проект свои поправки.

Карикатура на разработку крестьянской 
реформы 1861 года 

Особенностью разработки 
крестьянской реформы было то, 

что подготовка крестьянского 
вопроса была поручена крупным 

помещикам-крепостникам,  
что во многом предопределило 

результаты реформы



Осенью 1857 года генерал-губернатор 
Вильно Назимов о имени дворян Виленской, 

Ковенской и гродненской губерний обратился 
к императору с просьбой разрешить 
освобождение крестьян без земли. 

В ответ Александр II создал рескрипт на имя 
В.Н. Назимова о запрещении освобождать 

крестьян без земли и о создании в губерниях 
комитетов для обсуждения вопроса 

об отмене крепостного права

Программа реформы была узаконена в РЕСКРИПТЕ*  
Александра II от 20 ноября 1857 года 

на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова 

*  документ, лично написанный императором на имя 
высокопоставленного лица  с выражением ему благодарности, 
объявлением о награде или возложением на него поручения.



 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.



Яков Иванович 
Ростовцев

В конце 1858 года стали 
наконец-то поступать отзывы 
из губернских комитетов. 
Для изучения их предложений 
и выработки положений 
реформы были образованы 
две редакционные комиссии, 
председателем которых 
император назначил главного 
начальника военно-учебных 
заведений Я.И. Ростовцева.

«Я дал клятву своей семье служить 
честно крестьянскому делу»



Н.А.  Милютин 

Генерал Ростовцев сочувственно 
относился к делу освобождения 

крестьян. 
У него установились вполне 
доверительные отношения с 

Н.А. Милютиным, 
который по просьбе 

председателя привлек к 
деятельности комиссий 

либерально настроенных 
чиновников и общественных 

деятелей, убежденных 
сторонников осуществления 

реформы Ю.Ф.Самарина, князя 
Черкасского, Я.А.Соловьева и др.



Им ПРОТИВОСТОЯЛИ 
являвшиеся противниками 
реформы члены комиссий, 
среди которых выделялись 

граф П.П.Шувалов, 
В.В. Апраксин и генерал-

адъютант князь И.Ф.Паскевич. 
Они настаивали на сохранении 

за помещиками права 
собственности на землю, 
отвергали возможность 

предоставления крестьянам 
земли за выкуп, кроме случаев 

обоюдного согласия, 
и требовали предоставления 
помещикам полноты власти 

в их имениях.

И.Ф.Паскевич



Заседания редакционных комиссий 
проходили в достаточно напряженной 

обстановке.

Заседание  
Редакционной  

комиссии

В октябре 1859 
Я. И. Ростовцев отмечал 
в своем письме 
императору, что 
«комиссии желали от 
всей души 
уравновешивать 
интересы крестьян с 
интересами 
помещиков», но 
равновесия этого 
«доселе ещё не 
достигли»



Граф В. Н. Панин

Не выдержав накала отношений, 
умирает Я. И. Ростовцев — 

человек эмоциональный и все 
близко принимавший к сердцу.

 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



Районы с 
различными 

формами 
зависимости

Районы с 
преобладанием 
барщинной 
системы

Районы с 
преобладанием 

оброчной 
системы

Районы, где 
была уже 
отменена 
личная 
зависимость 
крестьян

Районы, где 
помещичьи 

хозяйства не 
имели 

большого 
значения



ПОМЕЩИКИ ОБРОЧНЫХ  
ИМЕНИЙ

ПОМЕЩИКИ БАРЩИННЫХ 
ИМЕНИЙ

СХОДСТВО ПОЗИЦИЙ 
ПОМЕЩИКОВ

ЗЕМЛЯ Сохранить за собой 
угодья и те земли ,
которыми не 
пользовались крестьяне

Отдать крестьянам 
нищенский надел, 
чтобы затем 
продолжать 
эксплуатировать их 
труд

Стремление сохранить 
право собственности 
на землю

ВЫКУП Выкуп должен 
соответствовать 
оброчным доходам 
помещика

Сумма выкупа должна 
вознаградить помещика 
за потерю крепостного 
труда

Сумма выкупа должна 
соответствовать 
прибыли, получаемой 
помещиком от 
эксплуатации 
крепостных крестьян

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.



Варианты освобождения крестьян, 
представленные «Редакционной комиссией»

Дворяне в 
губернских 
комитетах

Либеральные 
чиновники 

и помещики

Революционно
настроенная часть 

общества 

Освобождение 
крестьян 
без земли

Освобождение 
крестьян 

с землей за выкуп 

Освобождение 
крестьян 
с землей 

без выкупа 

Как вы думаете, какой вариант и почему избрал 
Александр II ? 



Крестьяне 
должны быть 

освобождены с 
землей

Помещики 
должны получить 
гарантированный 

правительством выкуп



В октябре 1860 года работа Редакционных комиссий 
была завершена. 

Общий объём материалов, рассмотренный ими, занял 
35 печатных томов.

Всего Редакционные 
комиссии подробно 
рассмотрели 82 проекта
губернских комитетов.

Деятельность Редакционных комиссий



Александр 
II 

И в Государственном Совете 
утверждение проекта 

проходило непросто. Только 
при поддержке императора 

решение меньшинства 
получило силу закона.

19 февраля 1861 года, в 
шестую годовщину своего 

восшествия на Александр II 
подписал все 

законоположения о реформе 
и Манифест об отмене 

крепостного права.



19 февраля 1861 года
Манифест 

об отмене крепостного права 
Положение о крестьянах,

выходящих из крепостной 
зависимости



Манифест был обнародован 5 марта 1861 года, 
в Прощёное воскресенье; его текст был зачитан в 

церквах после обедни, в Москве, Петербурге и других 
городах. В Михайловском манеже указ перед народом 
был зачитан царём лично. В некоторых отдалённых 

местах — в течение марта того же года.



Основные положения реформы
Крестьяне получали личную свободу и наделялись 
общегражданскими правами
Крестьяне освобождались с землей, которую 
должны были выкупать у помещика
Размер выкупа за землю устанавливался в 
зависимости от 
величины денежного 
оброка крестьянина 
и приравнивался 
к капиталу, который 
в банке должен 
давать доход 
6% годовых



Порядок личного освобождения

НО! СОХРАНИЛОСЬ: 
✔сословное деление; 
✔подать от крестьян; 
✔рекрутские наборы; 
✔зависимость от общины 

Права и свободы, дарованные крестьянам 
Манифестом 1861 г.

Личная свобода
Право переходить в другие сословия
Право заниматься предпринимательством
Право заниматься торговыми операциями



Крестьяне должны были выкупать у помещиков свою землю.
Государство вело расчеты не с каждым крестьянином, 
а с крестьянской общиной. Поэтому земля становилась 

не личной собственностью крестьянина,  
а собственностью крестьянской общины.



в 1,5 раза БОЛЬШЕ 
реальной стоимости

Порядок совершения выкупной сделки
выкупная  сумма

выплатил

временнобязанный
 (несет повинности) под

 6% годовых
в течение 

49 лет

80% государственная 
ссуда

не 
выплатил

полностью 
свободный

Крестьянин должен
 возвратить

10 рублей = 6%
Х рублей = 100%

10*100:6= 166 рублей 66 копеек

20% крестьянин 
платил сам



Временнообязанные крестьяне не могли отказаться от 
своего надела земли. 

Отношения помещика и бывших крепостных строго 
регулировались Уставными грамотами.

Крестьянин мог согласиться на участок в размере 1/4 от 
«высшей нормы» и стать свободным.

Временнообязанное положение прекращалось после 
заключения выкупной сделки.

Временнообязанное положение



Механизм реализации крестьянской реформы

Мировые посредники 
(между помещиками и крестьянами)

Уставная грамота
(фиксировала размер надела

и объем повинностей)

должностные лица, которые
составляли и контролировали
соблюдение уставных грамот

договор крестьянина с 
помещиком об условиях

освобождения



Общая сумма выкупа приравнивалась к условному 
капиталу, положенному в банк под 6% годовых. 

Сумма этих 6% годовых с условного капитала 
должна была равняться доходу помещика от 
получаемого ранее крестьянского оброка.

Размер выкупного платежа 



1 
душа

10 
рублей

=

10 
рублей

=
условный капитал 

6% годовых 

годовой оброк

(10 : 6) X 100     166,7  =
го

до
во
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об
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Расчёт выкупного платежа 



166,7 рублей

вся сумма выкупа 
за крестьянский 

надел

33, 34 
рубля

выплата 
помещику (20%)  
крестьянином

133, 36 рубля

выплата 
помещику (80%)  
государством

кредит крестьянину 
от государства на 

49, 5 лет с 
ежегодным 

платежом в 6 %
от выкупного 

платежа

Осуществление выкупного платежа 



(133, 36 : 100) X 6 X 49,5     396=

сумма 
кредита от 

государства 

общее 
кол-во 

процентов
годовые 

проценты
срок 

кредита
итоговая сумма 

платежа

сумма 
ежегодной 

выплаты по 
кредиту ≈ 8 руб. 

в три раза больше 
суммы, заплаченной 

государством 
помещику

Расчёт выкупного платежа 



Не расплатившись с 
помещиком и общиной, 

крестьянин не мог уйти с 
земли, а, расплатившись, 
получал «паспорт» и мог 

свободно уйти. 
После отмены крепостного 

права крестьяне стали 
называться «свободными 
сельскими обывателями».



Размер наделов
• Согласно реформе устанавливались максимальные 

и минимальные размеры крестьянских наделов. 
• При наличии в пользовании крестьян наделов 

меньшего размера помещик обязан был или 
прирезать недостающую землю от размера 
минимума (так называемые «прирезки»), или 
снизить повинности.

• Если надел был больше высшего, то 
помещик отрезал в свою пользу «лишнюю» землю. 
Если надел был менее высшего, то повинности 
уменьшались, но не пропорционально.

В результате этого средний размер 
крестьянского надела пореформенного 

периода составлял 3,3 десятины на душу 
населения, что было МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ДО РЕФОРМЫ. 



Стали ли богатыми помещики после отмены 
крепостного права? Немногие. Остальные к 1861 г. 

заложили свои земли в банки (иногда не единожды!), 
поэтому деньги, поступавшие от государства сразу шли 

на погашение кредитов. А еще карточные долги….
Помещики тоже не все выиграли от этой реформы, 

что уж говорить о крестьянах.



• Как вы думаете, какие настроения в 
народе вызвал манифест? Как 
восприняли крестьяне известие об 
отмене крепостного права? 



В апреле 1861 г. в деревне Бездна Казанской 
губернии войска жестоко подавили 

выступления крестьян, требовавших 
“полной воли” и немедленного 

предоставления земли. В конце 1861 г. в 
обществе происходит разочарование 

непоследовательностью реформ.



Открыла перед Россией новые перспективы.

У России появилась возможность развития 
рыночных отношений.

Россия уверенно вступила на путь 
капиталистического развития. 

Реформа привела к изменению социальной 
структуры российского общества.

В дальнейшем – вызвала необходимость 
реформирования всей политической системы 
страны.

Историческое значение отмены крепостного права

 


