
Отмена 
крепостного права 

в России.

«Положения» 
19 февраля.

Л.А. Кацва, 2010



Личное освобождение
«Положения» 19 февраля:

«Крепостное право на крестьян, 
водворенных в помещичьих имениях, 

и на дворовых людей 
отменяется навсегда».

Отныне крестьянина нельзя было 
продать, обменять, заложить, лишить 

имущества, перевести в дворовые, 
подвергнуть порке по барской прихоти.

Крестьяне получили 
гражданские права:

Свободно вступать в брак, владеть 
имуществом, в т.ч. недвижимым, 

заключать сделки, выступать в суде, 
переходить в другие сословия, 

поступать в учебные заведения и на 
службу.

Крестьянин 
Костромской губернии.



Крестьянская община
Крестьяне каждого имения 

составляли сельское 
общество (общину).
Надельная земля 

принадлежала не 
отдельному двору, а 

общине (миру).
Делами общины ведал 
сельский сход, в котором 

участвовали все 
домохозяева (главы 

семей).Сход распределял наделы, решал повседневные 
хозяйственные вопросы (например, о сельхозработах), 

разрешал семейные разделы, взимал недоимки,
позволял выдать паспорт идущему на заработки.

В общине действовала круговая порука: 
повинности за неплательщика вносили всем миром.



Крестьянское самоуправление
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Неполноправие крестьянства

В чем заключалось неполноправие крестьянства
по сравнению с другими сословиями 
после отмены крепостного права?

Крестьянин не обладал свободой владения и пользования 
недвижимым имуществом: им распоряжалась община.

Крестьянин не обладал свободой передвижения, 
а следовательно – и свободой выбора рода занятий.

Крестьянин оставался вне общеимперской судебной системы 
– его судили не по законам, а по местным обычаям.

Крестьянин, в отличие от представителей других сословий, 
мог подвергнуться телесным наказаниям.

Зависимость от барина сменилась зависимостью от «мира».

?



Уставные грамоты
«Положения» 19 февраля 
требовали, чтобы помещик 

выделил крестьянам усадебную
и полевую землю в пользование.

Конкретные условия освобождения 
и предоставления земли 

определялись путем 
«добровольного соглашения» и 

фиксировались в уставной 
грамоте.

На составление уставной грамоты 
отводилось два года.

Если достичь соглашения 
не удавалось, уставная грамота 

составлялась на основании 
«местных положений».

Уставная грамота помещицы Е.
О. Сведомской 

и крестьян деревни Ванчиковой 
Осинского уезда

Пермской губернии.



Мировые посредники
Помочь крестьянам и помещикам 
достичь соглашения должны были 

мировые посредники.
Они назначались Сенатом 

по представлению губернатора 
на трехлетний срок 
из местных дворян-
землевладельцев.

Мировые посредники утверждали 
уставные грамоты, разбирали 
споры между помещиками и 

крестьянами, контролировали 
волостное самоуправление.

Должность мирового посредника 
существовала до 1874 г.

Мировой посредник,
выдающийся хирург 

Н.И. Пирогов.



Мировые посредники
Мировые посредники уезда составляли 

мировой съезд во главе 
с предводителем дворянства.

Посредники были подотчетны 
Губернскому по крестьянским делам 

присутствию при губернаторе.
Отрешить посредника от должности 

мог только суд.
Инструкция МВД:

«Для успеха предстоящих мер важно, 
чтобы посредники пользовались не 

одной только властью над 
крестьянами, но и полным их 

доверием. Важно пригласить в 
посредники лишь таких лиц, которые 
известны… хорошим обращением с 

крестьянами».

Мировой посредник, 
бывший петрашевец

Н.А. Спешнев.



Для каждой местности определялся максимум и минимум 
размера крестьянского надела

Наделение землей

min max
ОтрезкаПрирезка

В нечерноземной полосе максимальный надел – 3–7 дес.
В нечерноземной полосе максимальный надел – 2,75–6 дес.

Минимальный надел – 1/3 максимального.
За помещиком – не менее 1/3 земли 

(даже если крестьянские наделы меньше нормы).

В Степной полосе – единый («указный») надел от 3 до 12 дес.
За помещиком – не менее ½ земли.

Дореформенный надел



Наделение землей
Крестьянское землепользование 

сократилось в 27 губерниях, 
не изменилось в 9 губерниях, 
увеличилось – в 8 губерниях.

Самое большое сокращение – 
(более 40%) – в Самарской 
и Саратовской губерниях. 

Тем не менее, 
там у крестьян остались 
самые большие наделы, 

как и в Астраханской губернии, 
где крестьяне получили больше 

земли, чем до реформы.



Наделение землей
В Среднем Поволжье, 

на юге Черноземного Центра 
и на Правобережной Украине 
крестьяне потеряли 20–40% 

земли.
На севере Черноземного Центра 

и в Нечерноземье крестьянские 
наделы сократились
менее чем на 20%

или не изменились.
В Западном крае наделы возросли, 

но здесь они до реформы 
были очень малы.

Возросли наделы на Севере, 
где земля была неплодородна 

и не представляла
большой ценности.



Наделение землей
В целом по России крестьянское землепользование 

сократилось на 20%
Совсем не получили земли дворовые, посессионные рабочие, 

крепостные мелкопоместных помещиков.
По соглашению с крестьянами помещик мог предоставить 

им надел в дар, без выкупа. Дарственный надел – ¼ 
полного.

В какой части России чаще всего встречалось
дарственное наделение крестьян землей?

Дарственные наделы предоставлялись в основном 
в черноземной полосе России.

Большинство дарственников быстро разорилось.
Исключение – только имевшие возможность 

купить или арендовать землю.

?



Наделение землей
Средний размер душевого 
надела бывших крепостных 

составил 3,4 дес.
По подсчетам русских 

статистиков для 
нормального 

существования 
крестьянской семьи без 

учета податей 
в нечерноземной полосе 

требовалось 8 дес., 
в черноземной – 5–6 дес.

Изба русского крестьянина.

К чему приводило малоземелье??
Малоземелье приводило к нехватке средств на пропитание,

исключало возможность улучшения хозяйства,
не позволяло покупать изделия промышленности.



Выкуп наделов
Полученные наделы предоставлялись за повинности.

После составления уставной грамоты 
крестьяне считались временнообязанными.

Продолжительность временнообязанного состояния 
не ограничивалась законом.

Помещик мог, но не был обязан 
перевести своих крестьян на выкуп.

Барщинные крестьяне для перевода на выкуп 
предварительно переводились на оброк.

Только в 1881 г. правительство обязало помещиков перевести 
всех временнообязанных на выкуп.

К этому моменту временнообязанными оставались 
15% бывших крепостных крестьян.



Выкуп наделов

Что побуждало помещиков переводить крестьян на выкуп?
Потребность в деньгах для приобретения скота, инвентаря, 

выплаты банковских ссуд и т.п.
С момента перехода на выкуп крестьяне переставали 

считаться временнообязанными и именовались 
крестьянами-собственниками.

Тем не менее, до полной уплаты выкупа 
не только отдельный домохозяин, но и община 

не могла полностью распоряжаться землей, 
в частности продавать ее.

Крестьяне, полностью рассчитавшиеся с выкупными 
платежами, именовались полными собственниками.

?



Выкупная операция
В основу расчета выкупа была положена 

не цена выкупаемой земли, а величина оброка.
Капитализация оброка из 6%.

(6% – обычный банковский процент).

Оброк = 6%

Выкуп = 100% 

Оброк за высший душевой надел в Нечерноземье = 8–12 руб.

Выкуп = 12 руб. х 100 : 6 = 200 руб. с души.
В крестьянском дворе бывало 5–10 ревизских душ.

12 руб.

200 руб.



Выкупная операция
Крестьянам было не под силу заплатить весь выкуп.

Поэтому они платили 20%, а 80% выплачивало государство.
Эти 80% предоставлялись крестьянам в ссуду 

под 6% на 49 лет.

20% = 40 руб.

ГОСУДАРСТВ
О

80% = 160 руб.6% от 160 руб. = 
9 руб. 60 коп. в год.

Выкуп = 200 руб.

9,6 руб. х 49 лет
= 470 руб. 40 коп. 

Итого крестьянский
платеж = 510 руб. 40 коп.

Ссуда 160 руб.



Выкупная операция
Так возникла третья, вслед за малоземельем 

и сковывающими общинными порядками, 
проблема пореформенной деревни:

переобремененность наделов платежами, 
приводившая к нерентабельности 

крестьянского хозяйства
и обнищанию крестьянства.

Цена полученной крестьянами надельной земли 
в средних ценах 1863–1872 гг. – 648 млн. руб.
Размер выкупных платежей – 867 млн. руб.
В 1882 г., в связи с накоплением недоимок, 

выкупные платежи были снижены,
а в 1906 г. – отменены.

К этому моменту крестьяне успели выплатить 1,5 млрд. руб.



Значение крестьянской реформы 
 

Каковы положительные итоги и последствия
крестьянской реформы?

 Избавила миллионы российских крестьян от рабства.
 Создала в России рынок свободной рабочей силы, 

способствовала развитию экономики на буржуазной основе.
 Способствовала становлению новой социальной структуры, 

ускорила формирование пролетариата и буржуазии.
 Создала условия для буржуазного развития самой деревни,    

способствовала ускоренному расслоению крестьянства.
 Потребовала от власти проведения реформ 

в других сферах общественной жизни.

?



Значение крестьянской реформы 
 

Каковы отрицательные итоги и последствия
 крестьянской реформы?

Утвердила малоземелье деревни при высоких платежах, 
поставив крестьян в тяжелое материальное положение 

и в зависимость от помещика. 
 Сохранила юридическое неполноправие крестьян, 

их зависимость от общины. 
Все это отрицательно сказалось на развитии 

сельского хозяйства и экономики в целом, 
а также на социально-политических отношениях

в России.

?
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