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КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

-это совокупность юридических норм феодального 
государства, закреплявших наиболее полную и 
суровую форму крестьянской зависимости. 

Включало в себя:

запрещение крестьянам
 уходить со своих 

земельных наделов (то 
есть прикрепление 
крестьян к земле или 
«крепость» крестьян 

земле; беглые 
подлежали 

принудительному 
возврату)

наследственное 
подчинение 

административной и 
судебной власти 

определённого феодала 
(помещика)

лишение крестьян 
права отчуждать 

земельные наделы и 
приобретать 
недвижимость, 

иногда - возможность 
для помещиков 

отчуждать крестьян 
без земли



ХРОНОЛОГИЯ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ 
КРЕСТЬЯН В РОССИИ

1497 год — Введение ограничения права перехода от одного помещика к 
другому — Юрьев день.
1581 год — Отмена Юрьева дня — «заповедные лета».
1597 год — Право помещика на розыск беглого крестьянина в течение 5 лет 
и на его возвращение владельцу — «урочные лета».
1607 год — Срок сыска беглых крестьян увеличен до 15 лет.
1649 год — Соборное Уложение отменило урочные лета, закрепив таким 
образом бессрочный сыск беглых крестьян.
1718—1724 гг. — податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян 
к земле.
1747 год — помещику предоставлялось право продавать своих крепостных 
в рекруты любому лицу.
1760 год — помещик получил право ссылать крестьян в Сибирь.
1765 год — помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, 
но и на каторжные работы.
1767 год — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные 
(жалобы) на своих помещиков лично императору.
1783 год — распространение крепостного права на Левобережную Украину.



ПРЕДПОСЫЛКИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА

Условно все предпосылки отмены крепостного права в 
России можно разделить на:

Политические Экономические

СоциальныеНравственные



ПРЕДПОСЫЛКИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА

1) Сокращение экспорта русского хлеба, в связи с чем сократились доходы 
России;

2) Кризис сословия дворян (3,5% дворян были беспоместными, 45,9% 
дворян имели менее 20 душ крепостных);

3) В этот период барщина и оброк достигают наивысшего предела;

4) Социальная напряженность в стране и массовые крестьянские 
выступления за отмену крепостного права;

5) Поражение России в Крымской войне;

6) Помещичье хозяйство, основанное на труде крепостных крестьян, все 
более приходило в упадок;

7) Мешало индустриальной модернизации страны, т.к. препятствовало 
складыванию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов, 
повышению покупательной способности населения и развитию торговли.



ПОДГОТОВКА КРЕСТЬЯНСКОЙ 
РЕФОРМЫ

В начале января 1857 года по указанию 
Александра II был образован 
Секретный комитет, которому 
поручалась разработка основного 
проекта отмены крепостного права. 
Однако идея отмены крепостного права 
встретила сильное сопротивление со 
стороны крепостников-помещиков. 
Комитет, выражая интересы последних, 
не торопился приступать к выработке 
необходимого документа.
Для выяснения мнения помещиков 
царское правительство образовало из 
местных помещиков губернские 
комитеты, которым предлагалось 
выработать свои предложения к 
проекту отмены крепостного права.

Александр II



В январе 1858 года Секретный комитет был 
переименован в Главный комитет по устройству 

сельского населения, который состоял из:

12 высших царских сановников под председательством царя

двух редакционных комиссий, на которые возлагалась 
обязанность собрать и систематизировать мнения 

губернских комитетов

представителей министерств внутренних дел, юстиции, 
государственных имуществ и II отделения Собственной 

канцелярии царя

На содержание проекта крестьянской реформы значительное 
влияние оказало мнение губернских комитетов, которые 

выражали интересы реакционных крепостников.



17 февраля 1861 года 
проект реформы по 
отмене крепостного 
права утвердил 
Государственный 
совет. 19 февраля 

1861 года в 
Петербурге его 

подписал император 
Александр II.

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА



Манифест был обнародован в Москве 5 марта 1861 
года, в Прощёное воскресенье в Успенском 
соборе Кремля после литургии; тогда же был 

обнародован в Петербурге и некоторых иных городах; в 
остальных местах — в течение марта того же года.



СОДЕРЖАНИЕ МАНИФЕСТА ОБ ОТМЕНЕ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Об отмене крепостного права возвестил Манифест «О 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей…». Практическое условие 
освобождения было определено в 17 актах – «Положениях» о 
крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.
Манифест и «Положения» касались трех основных вопросов:

1. Личное освобождение крестьян;

2. Наделение крестьян землей;

3. Выкупная сделка крестьян с помещиками.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ

Основной акт — «Общее положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости» — содержал главные условия 

крестьянской реформы:

Крестьяне получали личную свободу и право свободно распоряжаться 
своим имуществом;

Крестьяне получали выборное самоуправление, низшей (хозяйственной) 
единицей самоуправления было сельское общество, высшей 
(административной) единицей - волость;

Наделение крестьян землей, которую они должны были выкупить, 
согласно сделке, заключенной с помещиком;



За пользование надельной землёй крестьяне должны были 
отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказа от неё в 
течение 9 лет;

Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в 
уставных грамотах, которые составлялись помещиками на каждое имение 
и проверялись мировыми посредниками;

Государство на льготных условиях предоставило помещикам финансовые 
гарантии получения выкупных платежей (выкупная операция), приняв их 
выплату на себя; крестьяне, соответственно, должны были выплачивать 
выкупные платежи государству. Этот кредит должен был погашаться в 
рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду.

В 1863 и 1866 годах реформа была распространена на удельных и 
государственных крестьян. Удельные крестьяне получили землю на 
более льготных условиях, чем помещичьи. За государственными 
крестьянами сохранилась вся земля, которой они пользовались до 

реформы.



ЛИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КРЕСТЬЯН

Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и 
общегражданские права. Отныне крестьянин мог:

Владеть движимым и недвижимым имуществом; 

Заключать сделки;

Выступать как юридическое лицо.

Крестьянин освобождался от личной опеки помещика, мог без 
его разрешения вступать в брак, поступать на службу и в 
учебные заведения, менять место жительства, переходить в 
сословие мещан и купцов. Правительство начало создавать 
органы местного самоуправления освобожденных крестьян.



НАДЕЛЫ ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯН
Размеры наделов, которыми наделялись крестьяне , зависели от 

плодородности почвы. Территория России была условно разделена на 
три зоны:

Черноземная 
зона

Нечерноземная 
зона

Степная
 зона

В каждой из этих зон устанавливался высший и низший 
размеры крестьянского полевого надела. В этих пределах 
заключалась добровольная сделка крестьянской общины 

с помещиком. Их взаимоотношения окончательно 
закрепляли уставные грамоты. средний размер 
крестьянского надела пореформенного периода 

составлял 3,3 десятины на душу, что было меньше, чем до 
реформы.



ПОВИННОСТИ ВРЕМЕННО ОБЯЗАННЫХ 
КРЕСТЬЯН

Крестьяне находились во временно 
обязанном состоянии вплоть до 
заключения выкупной сделки. На 

первых порах срок этого состояния не 
указывался. 28 декабря 1881 года он 

был установлен. Согласно 
постановлению все временно 

обязанные крестьяне переводились на 
выкуп с 1 января 1883 года. Подобная 

ситуация имела место только в 
центральных регионах империи. На 
окраинах временно обязанное 
состояние крестьян сохранялось 

вплоть до 1912—1913 гг.



Во время временно обязанного состояния крестьяне обязаны 
были за пользование землёй платить оброк и трудиться на 

барщине.

Размер оброка за полный 
надел составлял 8—12 рублей 
в год. Прибыльность надела и 
размер оброка никак не были 
связаны. Самый высокий 
оброк (12 рублей в год) 

платили 
крестьяне Петербургской 

губернии, земли которой были 
крайне неплодородны. 

Напротив, в чернозёмных 
губерниях величина оброка 
была значительно ниже.

Барщину обязаны были 
отбывать все мужчины в 
возрасте от 18 до 55 лет и 
все женщины в возрасте от 
17 до 50 лет. В отличие от 

прежней барщины, 
пореформенная барщина 
была более ограниченна и 
упорядочена. За полный 

надел крестьянину 
полагалось отработать на 
барщине не более 40 

мужских и 30 женских дней.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ДВОРОВЫХ 
КРЕПОСТНЫХ

«Положение об устройстве дворовых людей» предусматривало 
освобождение их без земли и усадьбы, однако в течение 2 лет они 
оставались в полной зависимости от помещика. Дворовые слуги в 
то время составляли 6,5% крепостных крестьян. Таким образом, 
огромное количество крестьян оказалось практически без средств 

к существованию.



ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Положение «О выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной 
зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к 
приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий» 
определяло порядок выкупа крестьянами земли у помещиков, 
организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-
собственников. Выкуп же полевого надела зависел от соглашения с 
помещиком, который мог обязать крестьян выкупать землю по своему 
требованию. Цена земли определялась оброком, капитализированным 
из 6 % годовых.



Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20% 
выкупной суммы, а остальные 80% вносило государство. Крестьяне 
должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными 
выкупными платежами. Ежегодный платёж составлял 6% выкупной 
суммы. Таким образом, крестьяне суммарно уплачивали 294% 
выкупной ссуды.

К 1906 году крестьяне заплатили 1 млрд. 571 млн. рублей выкупа за 
земли, стоившие 544 млн. рублей. Таким образом крестьяне 

фактически (с учетом процентов по кредиту) уплачивали тройную 
сумму.



ЗНАЧЕНИЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВО

Реформа по отмене крепостного права принесла свободу более чем 30 
млн. крепостных крестьян, расчистила дорогу для становления 
буржуазных отношений, экономической модернизации страны.

Она была сложным компромиссом между государством и всем 
обществом, между двумя основными сословиями (помещиками и 
крестьянами), а так же между различными общественно-политическими 
течениями. 

Реформа 1861 года не сняла аграрный вопрос в России, который 
оставался центральным и наиболее острым во второй половине XIX – 
начале XX веков.


