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 По окончании Крымской войны показали 
себя многие внутренние недостатки 
Российского государства. Необходимы были 
перемены, и страна с нетерпением ждала их. 
Война нелепо намекала на несовершенство 
крепостнической системы: как 
в экономическом, так и в политическом 
отношении и оказала огромное влияние на 
политику правительства внутри государства. 



Существует несколько точек зрения относительно 
причин, по которым самодержавие пошло на отмену 
крепостного права в России. Большинство историков 
считает, что с экономической точки зрения 
крепостничество исчерпало себя: ужесточение 
эксплуатации крестьян, их незаинтересованность 
в результатах своего труда, в целом заметная 
деградация сельского хозяйства рост социальной 
напряженности в деревне и протестного движения 
в обществе. Очевиден был кризис дворянства 
и помещичьего хозяйства как формы 
сельскохозяйственного производства. Среди реформ, 
которые были необходимы, было отмена крепостного 
права. 



Крестьяне с каждым годом все сильнее 
показывахозяйства еще на рубеже XVIII — XIX вв. 
переживала период разложения и кризиса. 
Производственные силы в сельском хозяйстве 
к этому времени были довольно высокого уровня, 
показателем чего было применение машин, 
определенные достижения в области 
агрономической науки, распространение посевов 
новых трудоемких технических культур. 
ли свое недовольство существующей системой. 
Крепостническая система организации сельского



Эти новые производственные силы были несовместимы со 
старыми, феодальными производственными отношениями, 
основанными на подневольном крепостном труде 
с присущей ему рутинной техникой, вследствие чего они не 
могли получить сколько-нибудь значительного развития. 
В сфере промышленного развития первая половина XIX 
столетия также характеризовалась разложением феодально-
крепостнической экономики и развитием новых 
производственных сил. В январе 1857 г. создается 
Секретный комитет по крестьянскому делу. Именно здесь 
рассматривались ранее предлагаемые варианты решения 
этого вопроса. В частности, еще в 1856 г. в своем проекте 
«О крепостном состоянии и о переходе из него 
к гражданской свободе» видный славянофил Ю. Ф. Самарин 
высказался за отмену крепостного права, но подчеркивал 
необходимость сохранения и укрепления крестьянской 
общины.



В Манифесте от 19 марта 1856 года Александр II обозначил 
внутриполитические задачи, стоящие перед Россией: «… да 
утверждается и совершенствуется ее внутреннее 
благоустройство; правда и милость да царствует в судах ее; да 
развивается повсюду и с новой силой стремлению 
к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под 
сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно 
покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов 
невинных» [2, с. 11]. Этого небольшого намека на реформу, 
которая будет приниматься в будущем, хватила чтобы 
насторожить и взволновать дворянство. Уже 30 марта 1856 
года на обеде, устроенном в честь Александра II московским 
дворянством он во всеуслышание заявил о своем серьезном 
намерении: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; 
это несправедливо; — и вы можете сказать это всем направо 
и налево.



Министерство внутренних дел сделало ответный ход, подготовив свое наставление 
губернским дворянским комитетам, включавшее в себя следующее: 
1) Освобождение крестьян с землей. 
2) Определение размера повинностей крестьян в пользу помещиков. 
3) Выкуп усадьбы и полевого надела. 
4) Полная личная независимость крестьян от помещиков, право их переходить на 
другие земли и прочее. 
Главный комитет не принимает этот документ и поручает Я. И. Ростовцеву составить 
новый проект, более защищающий интересы помещиков. 
По мнению Ростовцева, дело лучше было бы передать губернским дворянским 
комитетам, потребовав лишь, чтобы они сделали крестьян лично свободными 
и предоставили им право бессрочно владеть усадьбой. 
Выкуп же полевого надела должен стать правом, но не обязанностью крестьян. 



Эту записку Комитет принял, император утвердил, и она была 
разослана на места для руководства к действию, при 
составлении губернских проектов крестьянской реформы. По 
«Общему положению» крестьяне получали «права состояния 
свободных сельских обывателей, как личные, так и по 
имуществу». Но записывались они в податное сословие, 
которые в отличие от привилегированных должны были платить 
подушную подать, и нести рекрутскую повинность. Крестьяне 
оставались в известной зависимости от местного дворянства, 
а временно обязанные к тому же и от своих прежних 
владельцев до полного прохождения выкупной операции. Но 
крестьяне получили уже тогда следующие права: заключать 
в брак без дозволения помещика, заключать договоры, 
обязательства и подряды, свободно торговать, иметь 
в собственности недвижимость, записываться в цехи, а также 
вступать в торговые гильдии. 



Вопрос, на котором следует обязательно остановиться, — это 
соотношение как арендных цен, так и цен на землю 
с величиной оброка, а отсюда и со стоимостью земли по 
выкупу, установленной «Положениям 19 февраля». Например, 
цена одной десятины земли в Ярославской (нечерноземной) 
губернии равна — 14,7 руб., а по выкупу — 30,3–47,9 руб. 
В черноземных же губерниях цены кажутся ниже, но взять во 
внимание, что люди кормятся именно с земли, то получаются 
еще более грабительские цены. Например, в Самарской 
губернии номинальная стоимость десятины — 8,5 руб., а выкуп 
происходил по цене — 12,5–37,5 руб. К тому же когда в 
«барщинных» губерниях в период массового перехода крестьян 
с барщины на оброк во время составления уставных грамот 
происходило резкое падение арендных цен. Это объяснялось 
тем, что помещики, не могли сразу же перестроить свое 
хозяйство на новую капиталистическую основу, поэтому 
начинали производить массовую сдачу земли в аренду. 



В результате этого крестьяне, стремясь получить как можно 
меньше земли, имели право покупки или арендаторства её 
по более низким ценам. Это и показывало желание крестьян 
иметь четвертной, дарственный надел. Желание это 
приобрело в некоторых губерниях массовый характер. Где 
крестьянин имел много земли, там отрезки были велики, там 
же, где процесс обезземеливания шел довольно интенсивно, 
они были незначительны. Так как большие наделы были 
у крестьян, находившихся на оброке, то, как правило, 
отрезки у оброчных крестьян были по размерам выше, чем 
у барщинных. Довольно часто помещики забирали от 
наделов ту землю, без которой крестьяне не могли никак 
обходиться. Вследствие этого отрезки служили средством 
закабаления крестьян. 





Рассмотрев вопрос о повинностях крестьян. Можно 
сказать, что в результате составления уставных грамот 
происходил массовый переход с барщины на оброк, что 
имело большое значение для развития новых, 
капиталистических отношений. Размер оброка, 
установленный «Приложениями», примерно был равен 
дореформенному. Но, учитывая уменьшение 
крестьянских наделов, в некоторых случаях имело место 
фактическое повышение оброка, имея в виду величину 
его с одной десятины земли. В нечерноземных 
губерниях помещики пытались максимально увеличить 
размер оброка.



С этой целью в соответствии с «Положением» ставился 
вопрос о повышении оброка вследствие якобы 
включения в надел земель высокого качества: заливных 
лугов, плодородных земель и т. д. Выкуп крестьянами 
своего надела имел решающее значение для развития 
новых, буржуазных отношений, ликвидируя 
юридическую зависимость крестьян от помещиков. 
Заключение выкупных сделок началось одновременно 
с составлением уставных грамот. Однако первое время 
этот процесс протекал очень медленно. В целях 
успешного хода выкупной операции правительство 
приняло в 1862 г. ряд законодательных актов. 



Наиболее важным мероприятием в этой области явился закон 27 
июня 1862 г. разрешавший перевод на выкуп крестьян барщинных 
имений. Издание этого закона имело большое значение для 
ускоренного хода выкупных операций. По отдельным губерниям 
процент крестьян, перешедших на выкуп, был весьма различен. 
Можно подвести итог: основная масса помещичьих крестьян 
получала недостаточные наделы; несоответствие установленного 
оброка с существующими арендными и продажными ценами и, вело 
к отказу от земли; получать дарственные наделы было выгодно 
в северных нечерноземных губерниях и зажиточным слоям деревни; 
повинности крестьян в результате составления уставных грамот не 
претерпели существенных изменений, остались примерно на 
прежнем уровне; ход выкупной операции протекал в различных 
губерниях неодинаково: в нечерноземных губерниях большинство 
крестьян было переведено на выкуп по одностороннему требованию 
помещика, а в черноземных по взаимному согласию.



Отмена крепостного права была колоссальным 
шагом вперед, открывавшим перед российским 
государством широкие перспективы развития во 
всех сферах жизни общества. Велико было и то 
нравственное значение данной реформы, раз 
и навсегда покончившей с крепостным рабством 
в нашей стране. В результате реформ второй 
половины XIX века российское крестьянство 
получило личную свободу и стало проявлять себя 
полноценным носителем прав и обязанностей. 



Освободившись от юрисдикции помещиков, 
бывшие крепостные не только получили доступ 
в общесословные судебные учреждения, но 
и были привлечены к участию в формировании 
местного мирового суда в качестве присяжных 
заседателей. 
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