
Отмена крепостного права в России

Павел I

– 5 апреля 1797 г. закон о престолонаследии, определивший порядок престолонаследия.

– Манифест о трёхдневной барщине, юридически ограничивший использование 

крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение 

каждой недели и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные дни.

за 20 лет со времени издания закона вышло на волю по 
добровольному соглашению с помещиками 30 тыс. душ крепостных 
крестьян, т. е. около 0,3% всего крепостного населения империи 
(по VI ревизии в 1818 г., его считалось до 10 млн ревизских душ)



Александр I
• – с 1801 г. запрещена раздача населенных имений в частную собственность; 
• – запрещено в правительственных периодических изданиях печатать 

объявления о продаже крестьян без земли; 
• – 12 декабря 1801 г. обнародован указ, предоставлявший лицам всех 

свободных состояний приобретать вне городов в собственность недвижимые 
имущества без крестьян;

• – 20 февраля 1803 г. издан Указ об отпуске помещиками своих крестьян 
на волю по заключении условий, основанных на обоюдном согласии; 
помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке и 
селениями с выдачей земельного участка;

• – 1816-1819 гг. – освобождение прибалтийских крестьян от личной 
крепостной зависимости, но без земли.

11 марта 1801 г.



- государственные крестьяне становились лично свободными;
- малоземельные крестьяне наделялись землей (со ответствующий земельный фонд 
со здавался путем переселения крестьян из густо населенных районов); 
- пересмотрено обложение податями в соответствии с местными хозяй ственными 
условиями; 
- учреждены «вспомогательные ссуды» для мелко го кредита крестьянам; 
- расширена сеть запасных магазинов на случай неурожаев;
- приняты меры по созданию медицинских и вете ринарных пунктов в деревне, 
увеличе нию сети низших школ, пропаганде агрономических знаний. 

– 1837–1841 гг. – Министр государственных имуществ П.Д. Киселев 

осуществил реформу государственных крестьян: 

Николай I



Николай I

– 1841 г. – указ, запрещающий продажу частновладельческих крестьян в розницу; 

– 1843 г. – запрещено приобретать крестьян безземельным дворянам;

– 1847 г. – издано постановление, предоставлявшее крестьянам имений, 
продававшихся за долги, право выкупиться с землей на волю;

– 3 марта 1848 г. издан закон, предоставлявший крестьянам право приобретать 
недвижимую собственность.



Крестьянская реформа
• 1) Экономическая отсталость 
• Удельный вес России в мировом производстве к 1861 г. составлял всего менее 2 

%, уступая удельному весу Англии – в 18 раз
• 2) Средневековая социальная структура
• 3) Нерешенность крестьянского вопроса
• Николай I: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у нас 

положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к 
оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным»

• 4) Катализатор – Крымская война 
• с 1825 по 1850 гг. по официальным данным в армии умерли от болезней 1 млн. 63 

тыс. нижних чинов, тогда как во всех войнах за это время погибло 30 тыс. чел.



Из выступления Александра II перед московским дворянством 
30 марта 1856 г.: 
• «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели 
дожидаться того времени, когда оно само собою начнет 
отменяться снизу»

19 февраля 1861 г.

«Когда народ увидит, что ожидание его, то есть что свобода по 
его разумению не сбылась, не настанет ли для него минута 
разочарования?»



«Положение о крестьянах»

• Помещичьи крестьяне (23 млн. человек) получали личную свободу без 
выкупа, а также усадьбу и полевой надел в постоянное пользование.

• Вся земля, которую крестьяне получили в постоянное пользование, 
юридически оставалась собственностью помещиков до заключения 
выкупной сделки. Переход крестьян на выкуп был возможен только с 
согласия помещика.

• Размеры надела и объем повинностей крестьян фиксировались в 
уставных грамотах. 

• Уставные грамоты заключались не с отдельными крестьянами, а с 
миром, т.е. с сельским обществом из всех крестьян. Так закреплялась 
круговая порука и ответствен ность всего мира за каждого крестьянина 
и за его повинности.



«Ограбления крестьян»
•Первое ограбление крестьян в ходе реформы – «Отрезки». В 

Поволжье до 40 %, всего по России – 20 %.

•Второе ограбление крестьян. По ценам 1855 г. крестьянская земля 
стоила 544 млн. руб., а выкуп за нее был установлен в 867 млн. руб. (Сумма 
выкупа определялась путем капитализации оброка, установленного за надел, 
из 6% годовых, т.е., желая получить искомую сумму выкупа, рассчитывали, 
сколько денег надо положить в банк, чтобы при 6% годового прироста 
помещик имел доход, равный оброку. Проще говоря, оброк приравнивался к 
6% выкупной суммы.) 
•Третье ограбление крестьян. Государство для совершения выкупной 

операции давало крестьянину ссуду, которую тот должен был погасить через 
49 лет, с выплатой ежегодно 6 % годовых. К 1906 г. крестьяне внесли 1 млрд. 
571 млн. руб. выкупа — за землю, которая стоила 544 млн. руб.



«Великие реформы» 

• Финансовая реформа (1863)
• Реформа высшего образования (1863)
• Земская реформа и Судебная реформа (1864)
• Реформа городского самоуправления (1870)
• Реформа среднего образования (1871)
• Военная реформа (1874)



Реформы Сергея Юльевича Витте (1849–1915):

Рост пошлин в Таможенном тарифе 1891 г. по сравнению с 1868 г.:
•на чугун – в 10 раз;
•на машины и оборудование – в 8 раз;
•на х/б ткани – в 2 раза;
•на керосин – в 3 раза;
•на рельсы – в 4,5 раза;
•на паровозы – в 4 раза.

1) В 1891 г. при прямом участии Витте был принят новый 
таможенных тариф;

Д.И. Менделеев: «Хватит нам дурью маяться. Хвалиться, 
что мы житница Европы. Россия никогда не выберется из 
отсталости и навсегда останется сырьевым придатком 
Запада, если не разовьет обрабатывающую 
промышленность». 



Реформы Сергея Юльевича Витте (1849–1915):

2) В 1889–1892 гг. снижена доходность государственных 
облигаций внутреннего займа с 5 до 4%. 
3) В 1894 г. введена государственная монополия на продажу 
водки. 
4) В 1897 г. проведена денежная реформа, введен золотой 
стандарт рубля.

1) В 1891 г. при прямом участии Витте был принят новый 
таможенных тариф;



Результаты реформ:
• Сумма иностранных капиталовложений увеличилась с 214 млн. руб. (1890) до 911 млн. руб. 

(1900) т.е. в 4 раза и составила ½ всех акционерных капиталов в стране.
• Всего производство в промышленности выросло на 112% (1890–1900).
• Протяженность ж/д выросла в 4 раза, достигнув 60 тыс. км (больше было только в США)

Рост на % Россия Англия Германия США

Выплавка чугуна 190% 18% 72% 50%

Производство железа 116% 8% 78% 63%

Добыча угля 131% 22% 52% 61%

Добыча нефти 132% –– –– ––

Х/б производство 100% Вся Европа 33% 25%

Доля в мировом производстве на 1900 г. 5% 20% 17% 30%

 (доля Франции – 7%)



Оборотная сторона реформ:

1894–1898 – 802 млн. руб. 

1899–1903 – 894 млн. руб. 

1904–1908 – 778 млн. руб. 

1909–1913 – 1296 млн. руб. 

1) Россия не преодолела порядкового (стадийного) отставания от ведущих индустриальных держав по 
совокупным показателям объёма производства;

2) Огромные масштабы имел вывоз капитала – прибылей и процентам по долгам, что выражалось в виде 
хронического дефицита платежного баланса: 

3) Зависимость России от иностранного капитала (минимум на 50% нашу экономику контролировали 
иностранцы); 
4) Обнищание народных масс. Крестьянство вынуждено было переплачивать за все металлические изделия 
отечественного производства – косу, топор, плуг – в 2–3 раза больше, чем за импортные до тарифа 1891 г. 
5) Государственное банкротство. Рост государственного долга России:

1862 2492,9 млн. руб. 

1877 4452,1 млн. руб. 

1906 8701,8 млн. руб. 

1914 Ок.12 млрд. руб. – самый большой долг в 

мире


