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Социально-экономические 
предпосылки отмены 
крепостного права



План:

• Основные сведения о крепостном праве 

• Социально-экономическое состояние страны до отмены крепостного 
права 

• Социально-экономические предпосылки 

• Как повлияли эти предпосылки на отмену крепостного права



• Крепостное право — это 
система зависимости крестьян 
от помещиков, закрепленная 
комплексом правовых норм. 
Юридически оформилось 
после принятия Соборного 
Уложения, которое сделало 
поиск беглых крестьян 
бессрочным.



• Крепостное право отличалось от 
рабства: новый владелец обязан 
был предоставить купленному 
земледельцу надел и обеспечить 
его необходимым имуществом. 
Кроме того, хозяин не имел 
власти над жизнью крестьянина. 
Например, всем известна 
история помещицы Салтычихи, 
которая убивала своих 
крепостных и была за это 
наказана.



• Происходили одновременно 
два процесса: кризис 
феодализма и рост 
капитализма. Развитие этих 
процессов в течение первой 
половины XIX в. вызвало 
непримиримый конфликт 
между ними и в области 
базиса - производственных 
отношений, и в области 
политической надстройки.



• Экономические противоречия 
были обусловлены ростом 
товарных отношений и 
тормозящим влиянием 
крепостничества. 



•  “Помещики-крепостники,- 
писал В. И. Ленин,- не могли 
помешать росту товарного 
обмена России с Европой, не 
могли удержать старых, 
рушившихся форм хозяйства”.



• Современник писал о 
вольнонаемной артели по 
уборке урожая: “Здесь все 
горит, материалов не 
наготовишься; времени они 
проработают менее 
барщинного крестьянина, 
отдохнут они более его, но 
наделают они вдвое, втрое. 
Отчего?- охота пуще неволи”.



• Но дальнейший рост 
применения наемного труда, а 
значит, и всего производства 
тормозился крепостными 
отношениями. В стране не было 
свободных рабочих, 
большинство вольнонаемных 
работников были оброчными 
помещичьими или 
государственными 
крестьянами, еще не полностью 
порвавшими с землей. 



• «Вотчинная промышленность», 
основанная на крепостном 
труде, приходила в упадок, а 
установленная Петром Первым 
«посессионная 
промышленность», дававшая 
возможность владельцам 
заводов недворянского 
сословия приобретать 
крестьян для работ на 
предприятиях.



• В 1830-50-е годы в России 
прошел промышленный 
переворот, но внутренний 
рынок расширялся 
значительно медленнее, чем 
развивалась промышленность, 
поскольку крепостные 
крестьяне (80 % населения 
страны) не могли стать 
потребителями промышленной 
продукции. 



• К середине 1850-х годов в 
России начался кризис 
крепостнического хозяйства, 
крестьяне нищали, а помещики 
разорялись. Неудача 
Крымской войны, усиление 
рекрутских наборов, рост 
налогов, крестьянские 
массовые выступления и 
восстания в 1859 - 1861 годах 
привели к необходимости 
срочных мер.



• В царствование Николая I были 
созданы десятки комиссий для 
решения вопроса о ликвидации 
крепостного права, но они были 
бесплодны из-за 
противодействия помещиков. 
Указ Николая от 2 мая 1833 года 
запретил продавать крепостных 
крестьян с публичных торгов и 
отбирать имевшиеся наделы, 
запрещал разлучать членов 
семейства при продаже.



• Барон М. Корф писал о 
Киселёве, что «его замыслы об 
эмансипации крепостных 
давно навлекли на него 
ненависть помещичьего 
класса».



• Под влиянием крестьянских 
волнений, усилившихся во 
время войны, Александр II 
решился на отмену 
крепостного права.



• По манифесту крестьяне 
получали личную свободу. Отныне 
бывший крепостной крестьянин 
получал возможность свободно 
распоряжаться своей личностью, 
ему были предоставлены 
некоторые гражданские права: 
возможность переходить в другие 
сословия, заключать от своего 
имени имущественные и 
гражданские сделки, открывать 
торговые и промышленные 
предприятия. 



Вывод:

• Но, несмотря на все свои недостатки, отмена крепостного права была 
важным историческим событием. Она не только создала условия для 
дальнейшего экономического развития России, но и привела к 
изменению социальной структуры российского общества, вызвала 
необходимость дальнейшего реформирования политической системы 
государства, вынужденной приспосабливаться к новым экономическим 
условиям. После 1861 года был проведен ряд важных политических 
преобразований: земская, судебная, городская, военная реформы, 
которые коренным образом изменили российскую действительность. Не 
случайно отечественные историки считают это событие переломным 
моментом, гранью между Россией феодальной и Россией нового 
времени.


