
Отмена крепостного права в 
1861 г.



⚫ Первые шаги в решении вопроса об отмене крепостного права попытался 
сделать еще Александр I, но его комитет не додумался, как воплотить эту 
реформу в жизнь. Император Александр ограничился законом 1803 г. о 
вольных хлебопашцах.

⚫ Николай I в 1842 г. принял зако н
 «Об обязанных крестьянах», по
 которому помещик имел право 
освобождать крестьян, давая им
 земельный надел,а крестьяне были
 обязаны нести повинность в пользу
 помещика за пользование землей. 
Однако этот закон не прижился, 
Помещики не пожелали отпускать
 крестьян.

Предпосылки



 (в просторечии отмена крепостного права) — начатая в 1861 годуреформа, 
упразднившая крепостное право вРоссийской империи. Явилась первой по 
времени и наиболее значимой из «великих реформ» императора Александра II; 
возвещалась Манифестом об отмене крепостного права 
от19 февраля (3 марта) 1861 год.
Давно назревшая, запоздалая
 реформа открывала дорогу к развитию 
капитализма в России и киндустриализации.
Несмотря на то, что в России к 1861 году
 уже существовали законы, частично или
 полностью освобождающие крепостных
 крестьян от принудительных повинностей, 
некоторые по-прежнему склонны равнять
крепостное право в России с рабством в США .

Крестья́нская рефо́рма в России



⚫ В 1857 г. началась официальная подготовка отмены 
крепостного права. Император Александр II велел 
учредить губернские комитеты, которые должны были 
разработать проекты по улучшению быта крепостных 
крестьян. На основании этих проектов редакционные 
комиссии составили законопроект, который был 
передан в Главный комитет на рассмотрение и 
учреждение.

⚫ 19 февраля 1861 г. император Александр II подписал 
манифест об отмене крепостного права и утвердил 
«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». Александр остался в истории с именем 
«Освободитель».

Предпосылки



⚫ Крепостничество стало тормозом в развитии 
промышленности и торговли, что препятствовало 
росту капитала и ставило Россию в разряд 
второстепенных государств;

⚫ Упадок помещичьего хозяйства из-за крайне 
неэффективного труда крепостных крестьян, что 
выражалось в заведомо плохом выполнении барщины;

⚫ Нарастание крестьянских бунтов указывало на то, что 
крепостной строй – это «пороховая бочка» под 
государством;

⚫ Поражение в Крымской войне (1853-1856 гг.) 
продемонстрировало отсталость политической 
системы в стране.

Причины



⚫ бесплатно личная свобода. Помещик сохранял право на все 
земли, но обязан был предоставить крестьянину в 
пользование усадьбу с участком, а крестьянин был обязан ее 
выкупить. Помещик обязан был дать надел, а крестьянин 
был обязан этот надел принять.

⚫ Освобождался не каждый крестьянин в отдельности, а всем 
миром, общиной. Поэтому помещики и государство имели 
отношения с общиной, которая выкупала земли и платила 
повинности. Так как у крестьян денег на выкуп не было, а 
помещики не хотели освобождать крестьян в долг, то

⚫ посредником между помещиками и крестьянством 
выступало государство. Правительство единовременно 
оплатило помещикам 80 % выкупной суммы, а остальные 20 
% внесла община, которая получила от правительства 
кредит под 6 % годовых сроком на 49 лет.

Основные положения реформы



⚫ 3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 года – Александр II подписал Манифест "О 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей" и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих 
документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим 
имуществом.

⚫ В начале 1857 года для подготовки крестьянской реформы был учрежден Секретный 
комитет. Затем правительство решило ознакомить общество со своими намерениями, 
и Секретный комитет был переименован в Главный комитет. Дворянство всех 
областей должно было создавать губернские комитеты для выработки крестьянской 
реформы.

⚫ В середине февраля 1861 года Положение об освобождении крестьян было 
рассмотрено и одобрено Государственным советом. 3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 
года Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских обывателей».

⚫ Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние 
собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа 
значительно превышала действительную стоимость земли.

⚫ В 1881 году был принят закон об обязательном переходе на выкуп в течение двух лет. В 
этот срок следовало заключить выкупные сделки либо терялось право на земельные 
наделы. В 1883 году категория временнообязанных крестьян исчезла. Часть из них 
оформила выкупные сделки, часть лишилась земли.

Ход реформы



⚫ В помощь крестьянству правительство устроило особую 
«выкупную операцию». После установления земельного надела 
государство платило помещику 80% от стоимости надела, а 20% 
приписывался крестьянину в качестве казенного долга, который 
он должен был погасить в рассрочку в течение 49 лет.

⚫ Крестьяне соединялись в сельские общества, а те в свою очередь 
объединялись в волости. Пользование полевой землей было 
общинным, и для осуществления «выкупных платежей» крестьяне 
были связаны круговой порукой.

⚫ Дворовые люди, не пахавшие землю, были временнообязанными 
в течение двух лет, а потом могли прописаться к сельскому или 
городскому обществу.

⚫ Соглашение между помещиками и крестьянами излагалось в 
«уставной грамоте». А для разбора возникающих разногласий 
была учреждена должность мировых посредников. Общее 
руководство делом реформы было возложено на «губернские по 
крестьянским делам присутствия».

Следствия реформы



⚫ Крестьянская реформа создала условия для 
превращения рабочей силы в товар

⚫ стали развиваться рыночные отношения, что 
характерно для капиталистической страны. 

⚫ Стали формироваться новые социальные слои 
населения – пролетариата и буржуазии.

⚫ Изменения в социальной, экономической и 
политической жизни России после отмены 
крепостного права вынудили правительство пойти и на 
другие важные реформы, что способствовало 
преобразованию нашей страны в буржуазную 
монархию.

Итог 



Спасибо за внимание!


