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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».



Начал продуктивную работу 
только после опубликования 

«рескрипта Назимову» 

Создан в январе 1857 года для 
разработки крестьянской 

реформы

Секретный комитет 

Готовили на их основе 
общий проект по отмене 

крепостного права в России

Рассматривали проекты 
реформ из Губернских 

комитетов

Рабочий орган Главного 
комитета

Редакционные комиссии 

В 1858 году был переименован в 
«Главный комитет по 

улучшению быта помещичьих 
крестьян»

Подготовка к отмене крепостного права



Ростовцев Яков Иванович – председатель 
редакционных комиссий

«Я дал клятву 
своей семье 
служить честно 
крестьянскому 
делу»





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



Варианты освобождения крестьян, 
представленные «Редакционной 

комиссией»
Дворяне в 
губернских 
комитетах

Либеральные 
чиновники 

и помещики, 
выступающие за 

сохранения 
помещичьего 

землевладения 

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



19 февраля 1861 год
Манифест об отмене крепостного права           Положение о крестьянах



Чтение Манифеста 1861 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



Личная свобода

Право переходить в 
другие сословия

Право заниматься 
торговыми 
операциями

Право заниматься 
предпринимательс
твом

Права и свободы,
дарованные крестьянам
Манифестом 1861 г.

Пункт 2 – Порядок личного 
освобождения

НО! сохранилось: 
сословное деление; 
подать от крестьян; 
рекрутские наборы; 
зависимость от общины. 



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.
Порядок совершения выкупной 

сделкивыкупная  
сумма

выплатил
временнобязанн

ый
 (несет 

повинности)

начисление
 6% 

годовых

в течение 
49 лет

80% 
государственная 

ссуда

в 1,5 раза › 
реальной

 стоимости

не 
выплатил

полностью 
свободный

Крестьянин 
должен

 возвратить

20% крестьянин 
платил сам

Временнообязанный – крестьянин, 
не расплатившийся за землю. 

10 рублей = 6%
Х рублей = 100%

10*100:6= 166 рублей 66 копеек



Согласно реформе 1861 года крестьяне 
получали наделы не в собственность, 
а только в пользование. 

Чтобы стать собственником земли, было 
необходимо выкупить её у помещика – 
заключить выкупную сделку. 

До тех пор крестьянин считался 
временнообязанным. 

Временнообязанное положение



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



История

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
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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 



Крестьянин мог получить землю бесплатно, но лишь ¼ надела. 
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».



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

 



Домашнее задание

§ 20

Творческое задание: написать 
“письмо” от лица освобожденного 
крестьянина или помещика, 
отпустившего крестьян на свободу, 
на имя императора Александра II.


