
Либеральные реформы 60-х-70-х 
годов XIX века. Отмена 

крепостного права.



Главными причинами отмены крепостного права в 
России были следующие:

крепостничество сдерживало 
развитие промышленности, медленно 

шло накопление капитала. Россия 
могла перейти в разряд 

второстепенных государств;

крестьянские хозяйства разорялись, 
так как помещики увеличивали 

барщину в Черноземье, а оброчные 
крестьяне уходили на заводы, 

подрывалась основа крепостнической 
экономики, базирующейся на 

принудительном, крайне 
неэффективном труде крепостных 

крестьян;
кризис крепостничества явился одной 
из главных причин поражения страны 
в Крымской войне, которая показала 

военно-техническую отсталость 
России. 

рост числа крестьянских волнений (в 
1860 г. произошло 126 выступлений 
крестьян) создавал реальную угрозу 

превращения разрозненных выступлений 
в новую «пугачевщину»;

осознание правящими кругами, что 
крепостное право — «пороховой погреб» 

под государством

крепостное право, как форма рабства, 
осуждалось всеми слоями русского 

общества.

Была подорвана финансовая 
система; крестьяне разорялись из-за 

рекрутских наборов, роста 
повинностей. Началось массовое 
бегство крестьян от помещиков;



1. Подготовка крестьянской реформы

началась сразу же после 
окончания Крымской войны. 

В 1857 г. был образован 
Секретный комитет «для 

обсуждения мер по устройству 
быта помещичьих крестьян», 

который негласно начал 
разрабатывать план 

освобождения крестьян

В 1859 г. при Главном комитете 
были созданы две так 

называемые Редакционные 
комиссии для рассмотрения 
материалов, подготовленных 

губернскими комитетами, и для 
составления проекта закона об 

освобождении крестьян

Ростовцев Я. И Милютин Н.А.



Личность Якова 
Ивановича 
Роостовцева.
Годы жизни: 1803-1860.
Родился: в семье 
директора народных 
училищ.
Образование: В 1822 году 
закончил Пажеский 
корпус, затем поступил в 
гвардию, познакомился с 
деятелями Северного 
общества.
В 1849 году был назначен 
начальником по военно-
учебным заведениям, в 
1856 стал членом Гос. 
Совета.



Члены комиссии последовательных сторонников проведения 
либеральных реформ.

      Милютин Н.А.     Самарин Ю.Ф.  Черкасский В.А       Семёнов П.П. 
 



Летом 1859 г. проект 
«Положений о крестьянах» был 
подготовлен, позже на разных 

этапах обсуждения он 
претерпевал изменения и 

уточнения.

Самарин Ю.ФКавелин К.Д.

При обсуждении проекта реформы 
помещиками выдвигались разные 

предложения об условиях 
освобождения крестьян:

крупные помещики-крепостники 
предлагали освободить крестьян, 

сохранив помещичью 
собственность на землю, а 

крестьянам разрешить 
пользоваться землей за барщину и 

оброк;

среднепоместные дворяне 
нечерноземной полосы предлагали 

освободить крестьян с землей, но за 
огромный выкуп;



дворяне черноземной полосы предлагали 
освободить крестьян лишь с маленькими 

наделами, чтобы потом заставить 
крестьян арендовать землю или 

батрачить;

помещики-либералы предлагали 
освободить крестьян с землей, т. е. с 

пахотными наделами, но остальную часть 
земли оставить у помещиков;

демократы (А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский) считали, что надо 

освободить крестьян с землей, без выкупа, 
а Н. А. Добролюбов фактически призывал к 

революционному решению земельного 
вопроса.

19 февраля 1861 г. в Государственном 
совете Александр II подписал «Положения 

о реформе» (они включали в себя 17 
законодательных актов) и «Манифест об 

отмене крепостного права». 
Эти документы были опубликованы в 

печати 5 марта 1861 г



2. «Положение 19 февраля 1861 года». 

По Манифесту: 

Крестьянин получал 
личную свободу. 

Крестьянин получал 
гражданские права:

Их нельзя было :

продавать, 
покупать, 

дарить, 
переселять, 

закладывать.

Они могли:
самостоятельно 
совершать сделки, 
приобретать и 
распоряжаться имуществом, 
заниматься торговлей, 

наниматься на работу
поступать в учебные заведения, 
переходить в другие сословия, 
самостоятельно вступать в брак.

Но крестьяне получили неполные гражданские права: они продолжали платить 
подушную подать, несли рекрутскую повинность, их наказывали телесно.



Сельское 
общество

Сельский сход

Сельское 
общество

Сельский сход

Решали хозяйственные вопросы

Сельский староста (3 
года)

Сельский староста 3 
года)Волость

Волостной сход
Волостной старшина

Сельские и волостные сходы:
1. распределяли предоставленную в надел землю, 
2. раскладывали повинности, 
3. определяли очередность отбывания рекрутской 

повинности, 
4. решали вопросы выхода из общины и приема в 

нее 
       и т. п. 

Вводилось выборное крестьянское самоуправление. 
Крестьяне теперь назывались свободными сельскими обывателями;



Уставная 
грамота

Регулировала взаимоотношения 
крестьян и помещиков

Мировые 
посредники 
(из числа помещиков)

Контроль

Сенато
м

назначались

подчинялис
ь Только Закону



3. Порядок наделения крестьян землей

Помещики Всей земли ( в т.ч. крестьянской)
собственник

и

Крестьяне Освобождаются с землей

дворовых, 
посессионных, 

крестьян 
мелкопоместных 

дворян
рабочих

За исключением:

ВЫКУП

Размер и цена по 
согласию сторон

Если 
согласия 

нет

По закону от 3 до 
12 десятин земли



Территория России была разделена на 3 зоны: 

У многих крестьян до 
реформы участки земли 

были больше тех наделов, 
которые предусматривались 

новым законом.

5 
десяти

н

До реформы

Черноземна
я

Нечерноземн
ая Степная

В каждой зоне были установлены различные нормы размера земельного надела 

3 десятины 12 десятин 6-8 десятин

Черноземная зона

Оставляют 
норму (3 дес)

Сколько 
отрезают 

(отбирают)???

Отрезанный участок  ОТРЕЗОК

ОТРЕЗОК
Наделяли до нормы  тех, у кого надел 

был меньше 
ПРИРЕЗОК



Сложилась ситуация:

5 дес.
До 

реформы: 1
дес

.

После 
реформы:

3 дес.

3 дес.

Во время  реформы:

5 дес.

1
дес

.

3 дес.

3 дес.



Изменение размеров земли, 
принадлежавшей 

помещикам в результате 
реформы.

Крестьяне средней 
полосы потеряли на 

отрезках 20%,
 а в черноземной — 40% 

земли.

Вывод:
Наделение малоземельных и 

безземельных крестьян землей 
(наделами) произошло за счет самих же 

крестьян.



4. Порядок выкупной сделки.
Чтобы стать собственником земли, крестьянин должен был выкупить свой 

надел у помещика

Государство уплачивало помещику 80% 
суммы, а 20% платили крестьяне.

Деньги за землю государство направляло 
на счет помещика. 

Сумма определялась таким образом, 
чтобы размер процентов, начисленных на 

неё (в течении года) равнялся размеру 
оброка, который прежде уплачивали ему 

крестьяне за аренду земли.

До реформы:

Помещик получал  
от крестьян плату 
за землю в сумме 
1000 руб. (оброк)

После реформы:

Помещик  идет в банк и 
снимает со своего счета 

проценты, сумма которых 
равна по-прежнему 1000 руб.

Помещик не 
потерял 
ничего!!!



Деньги, которые получал помещик, 
государству должен был выплатить 
крестьянин в течении 49 лет под 6% 

годовых.

До выкупа земли крестьяне считались 
временнообязанными по отношению к 
помещику, должны были нести старые 

повинности — барщину или оброк 
(отменены лишь в 1881 г.). 

Вслед за русскими губерниями 
крепостное право было отменено в Литве, 

Белоруссии, на Украине, в Закавказье и 
др.

Уплата выкупных платежей была 
прекращена в 1906 году в условиях 

Первой русской революции. К 1906 году 
крестьяне заплатили 1 млрд 570 млн 

рублей выкупа за земли, стоившие 544 
млн рублей. Таким образом крестьяне 

фактически уплачивали тройную сумму.



После опубликования Манифеста во многих 
губерниях начались крестьянские бунты 

против грабительских положений реформы. 

Крестьян не устраивало, что после 
опубликования документов о реформе они еще 
2 года должны были оставаться в подчинении у 

помещика — исполнять барщину, платить 
оброк.

что предоставленные им наделы были 
помещичьей собственностью, которую они 

должны были выкупать. 

Особенно сильны были массовые волнения в 
селе Бездна Казанской губернии и в селе 

Кандеевка Пензенской губернии. При 
подавлении восстания в Бездне погиб 91 
крестьянин, в Кандеевке — 19 крестьян. 

Всего в 1861 г. произошло 1860 крестьянских 
волнений, для подавления более половины из 

них была применена военная сила. 

Но к осени 1861 г. крестьянское движение 
пошло на убыль.


