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Сельское хозяйство после реформы 1861 г. еще долго переживало 
застой. Малоземелье, безлошадье, высокая арендная плата, система 
отработок – всё это подрывало крестьянское хозяйство. А всесилие 

общины лишало его стимулов для развития.

Крестьянские хозяйства постепенно стали основными 
производителями сельскохозяйственной продукции и поставщиками ее 

на рынок.



После реформы кулачество все более втягивалось в товарно-
денежные отношения, выставляя на рынок сельскохозяйственную 

продукцию – 
свой товар.  

Экономическое положение зажиточной верхушки в пореформенный 
период укреплялось путем скупки и аренды бывшей помещичьей 
земли, за счет вложения части средств в предпринимательство.



В процессе реализации крестьянской реформы основной удар был 
нанесен беднейшим слоям крестьянства. Потеря в среднем по стране 

20% надельной земли, рост платежей в расчете на десятину, выкупные 
платежи, высасывавшие средства из крестьянских обществ, тяжело 

сказались на их экономическом положении. Часть таких крестьян была 
вынуждена продавать свою рабочую силу как в деревне (кулакам), так и 

в городе (поступая на промышленные предприятия).



В новых условиях помещики вынуждены были перестраивать 
способы ведения собственного хозяйства. Однако перестройка эта 

шла медленно.
Значительное число русских помещиков, вообще не сумело 

перестроить свои хозяйства. К середине 90-х годов около 40% 
дворянских земель оказалось заложенными, в этот же период 

продавались за долги по несколько тысяч дворянских имений в год.



Правительство старалось помочь дворянству путем 
создания специального Дворянского банка, куда на льготных 
условиях можно было заложить землю. Покупка земли (в 

основном зажиточной частью крестьянства) осуществлялась 
через специальный Крестьянский банк.



Борьба крестьянства и 
помещиков за 
реализацию того или 
иного пути аграрной 
эволюции, проходит через 
всю пореформенную 
историю России. Главным 
тормозом развития 
аграрного сектора 
экономики стало 
помещичье 
землевладение.

Несмотря на все 
трудности, в сельском 
хозяйстве России в 
пореформенный период 
отчетливо 
прослеживаются и новые, 
прогрессивные явления. 
Оно постепенно 
принимает торговый, 
предпринимательский 
характер.



Важным фактором становится постоянное расширение посевных площадей (в 
черноземных губерниях, на востоке и юго-востоке страны). При этом в некоторых 
регионах (Северо - Запад) эти площади несколько сократились. Постепенно 
изменялась и структура посевов (сокращался удельный вес зерновых культур, 

увеличивался – технических, кормовых и т.п.).

Изменялись и агротехнические приемы. В стране преобладала трехпольная 
система земледелия. Однако в ряде помещичьих хозяйств, в прибалтийских и 
западных губерниях все шире начинали применять более перспективную 

четырехпольную систему с травосеянием. В целом сельское хозяйство России 
носило экстенсивный характер.



В целом производство зерновых в стране значительно выросло. 
Показатель в несколько раз уступал урожайности в развитых 

европейских странах (Англии, Франции, Германии), но был близок к 
американскому, где сельское хозяйство в этот период также 

развивалось экстенсивно. Однако достигнут этот прирост был, в 
основном, за счет расширения посевных площадей. Не было в 
аграрном секторе и стабильности. Постоянно повторяющиеся 

неурожаи приводили к массовому голоду.



Развитию рыночных отношений в стране способствовала 
углубляющаяся специализация отдельных районов: 

черноземный центр, юг, юго-восточные губернии России 
вошли в обширный район торгового зернового 

производства.



Торговое 
скотоводство 
развивалось в 
губерниях 
северных, северо-
западных, 
прибалтийских и в 
ряде центральных 
внутренних.



Центрами торгового льноводства стали 
Псковская и Новгородская губернии, 
свеклосахарного производства – ряд 
украинских и западных губерний. 
Возникли районы виноградарства, 

табаководства, коноплеводства и т.д.

Специализация отдельных районов 
страны способствовала налаживанию 
между ними прочных экономических 
связей, повышению урожайности, 

продуктивности скота, 
производительности труда.



Так по-разному откликнулась реформа 1861 г. в разных 
российских землях. В общем же, несмотря на тяжесть выкупных
платежей и полукрепостническую эксплуатацию со стороны 

помещиков, эта реформа значительно ускорила переход крестьян
от натурально-потребительского хозяйства к товарно-рыночному.


