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Причины отмены крепостного 
права

 1) Низкая производительность крепостного труда, 
нерентабельность хозяйств, основанных на 
подневольном труде; крепостное право препятствует 
дальнейшему развитию сельского хозяйства

 2) Отсутствие личной свободы у крестьян препятствовало 
дальнейшему развитию промышленности. 
Предпринимателям неоткуда было взять наёмных 
рабочих.

 3) Крепостное право – угроза общественного спокойствия. 
 4) Крепостное право на практике ничем не отличалось от 

рабства. 
 5) Крымская война.



3 января 
1857 г.

Создан Секретный комитет по крестьянскому делу, куда вошли высшие сановники 
государства и который в течение года рассматривал проекты крестьянской реформы, 
оставшиеся от предыдущих царствований.

20 ноября 1857 
г.

Рескрипт Александра II виленскому генерал-губернатору В.И. Назимову об 
утверждении губернских комитетов для подготовки проектов крестьянской реформы.

5 декабря 
1857 г.

Рескрипт Александра II генерал-губернатору Петербурга П.И. Игнатьеву об учреждении 
губернских комитетов для подготовки проектов крестьянской реформы.

8 января 
1858 г.

Преобразование Секретного комитета в Главный комитет по крестьянскому делу. 
Создание аналогичных комитетов в 46 губерниях. Обсуждение проблем отмены 
крепостного права стало носить гласный и открытый характер.

4 марта
 1859 г.

Создание редакционных комиссий при Главном комитете во главе с генералом Я.И. 
Ростовцевым для рассмотрения материалов, предоставленных губернскими 
комитетами, и для составления правовых актов, регламентирующих отмену 
крепостного права.

10 октября 
1860 г.

Роспуск редакционных комиссий и передача документов по крестьянской реформе 
сначала в Главный комитет, а затем в Государственный совет для обсуждения.

19 февраля 
1861 г.

Император подписал основные правовые документы по крестьянской реформе (всего их 
было 17), главные из которых: 
- Манифест «О всемилостевейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта»
- «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
- «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их 
усадебной оседлости, о содействии правительству в приобретении ими в собственность 
полевых угодий»



Центральные и местные учреждения России, 
занимавшиеся подготовкой крестьянской 

реформы



Проекты освобождения 
крестьян:

 а) в чернозёмных губерниях (освобождение 
крестьян без земли или с очень 
маленьким наделом за большой выкуп);

 б) в нечернозёмных губерниях 
(освобождение с землёй, но выкуп не 
только за землю, но и за личность 
крестьянина) 



Я.И. Ростовцев (1803-1860)



Н.А. Милютин (1818-1872)



Гражданские права:

■ производить сделки с движимым и недвижимым 
имуществом (покупка, продажа и т.п.)

■ открывать торговые и промышленные 
предприятия;

■ выступать от своего имени в суде;
■ не могут подвергаться телесному наказанию 

иначе как по приговору суда или законному 
распоряжению поставленных над ними властей;

■ переходить в другие сословия. 



  Временнообязанный 
крестьянин – лично 
свободный крестьянин, 
вынужденный выполнять все 
свои повинности перед 
помещиком до перехода на 
выкуп.



10 руб. = 6%          Х = (10 х 100) : 6 = 166 руб. 67 коп.                                                                                                        
Х руб. =  100%

    Выкупная операция:
■ 20% выкупной суммы крестьянин должен 

был самостоятельно выплатить помещику 
единовременно.

■ 80% выкупной суммы давало в 
долгосрочный кредит государство – на 49 
лет под 6% годовых



Статистические данные 

■ Отрезка была произведена в отдельных 
губерниях у 40-65% крестьян. 

■ Прирезка – у 3-15% крестьян. 
■ Отрезки в среднем по стране составили 

20% от крестьянского надела; в 
некоторых губерниях – 30-40% от 
крестьянского надела.



  «Дарственный надел» - 
  ¼ часть от высшей нормы 

земельного надела, которую 
крестьянин мог получить 
бесплатно.



Уставная грамота – 
договор помещика с 
крестьянином



   Мировой посредник – 
должностное лицо в период 
проведения крестьянской реформы 
1861 г. Назначался из дворян для 
составления и утверждения уставных 
грамот и разбора споров между 
крестьянами и помещиками. Обладал 
судебно-административной властью.



Крестьянское управление

■ Сельский сход- 
- выбирал 
представителей 
на волостной 
сход – десятских 
(1 чел. на 10 
дворов)

■ Волостной сход-  
- выбирал      
волостного 
старшину;

■ - нанимали в 
помощь старшине 
1 или нескольких 
писарей;



Значение реформы 
     Положительные моменты
■ - создала необходимые 

условия для утверждения 
капитализма;

■ - способствовала росту 
темпов экономического 
развития;

■ - способствовала 
складыванию новой 
социальной структуры, 
появлению новых 
социальных слоёв – 
пролетариата и 
промышленной буржуазии; 
изменению самого 
крестьянства.

     Отрицательные моменты
■ - сохранились пережитки 

крепостного права;
■ - ущемила экономические 

интересы помещиков, 
ликвидировала их монополию на 
эксплуатацию крестьянского труда;

■ - искусственное сохранение и 
постоянная поддержка 
правительством за счёт крестьян 
помещичьего хозяйства;

■ - грабительский характер по 
отношению к крестьянам, 
способствовала ухудшению их 
положения;

■ - застой в сельском хозяйстве и 
других сферах жизни;

■ - покупательная способность 
населения приближалась к нулю.


