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Введение 

 

Актуальность исследования продиктована тем значением, той ролью, 

которую сыграло крепостное право в России, просуществовавшее в нашем 

Отечестве многие века (а оно просуществовало в России гораздо дольше, чем в 

любой другой европейской стране и приняло такие формы к началу Нового 

времени, что мало чем отличалось от рабства). 

Актуализирует тему исследования также неоднозначная оценка 

крепостного права учеными. Представители патриотического направления 

современной политики склонны отвергать негативные характеристики 

крепостничества, как направленные на очернение Российской империи. 

Некоторые считают его даже естественным результатом развития особенностей 

национального характера. Например, д.и.н. Б.Н. Миронов заявляет, что 

«крепостничество… являлось органичной и необходимой составляющей 

российской действительности… Оно являлось оборотной стороной широты 

русской натуры… результатом слабого развития индивидуализма»1. 

Однако в последнее время наметилась тенденция к более резкой оценке как 

причин происхождения крепостного права, так и последствий его 

двухсотлетнего господства для страны. Есть мнение, что крепостничество 

являлось ничем иным, как социальным произволом власти. Его настоящие 

причины лежали не в экономических нуждах государства, которым 

крепостнические порядки прямо противоречили, а в личных интересах 

правителей империи, часто случайных узурпаторов на троне, и окружающей их 

дворянской бюрократии. Крепостное рабство стало преступной взяткой, которой 

правительство покупало дворянскую поддержку и лояльность. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования стал анализ 

крепостного права в России с момента его возникновения и до отмены. Данная 

цель обусловила постановку и решение следующих задач: 1) изучить причины, 

                                                             
1 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-нач. XX вв.) Т.1. 

Спб., 2003. С.413. 
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периодизацию и последствия закрепощения крестьян на Руси; 2) определить 

причины и последствия отмены крепостного права, а также какие 

законодательные акты легли в основу данного процесса. 3) Подвести итоги.  
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1. Процесс закрепощения крестьян на Руси: причины,  

периодизация и последствия 

 

Крепостное право в России – это существовавшая в России система 

правоотношений, вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина от 

помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. 

Закрепощение крестьян – это превращение крестьян в крепостных, т.е. 

прикрепленных к земле и личности своего феодала1.  

Причины закрепощения крестьян. 

1. Природная среда. В природно-климатических условиях обширной 

России, при ее геополитическом положении изъятие все большей части 

продукта, производившегося крестьянами, необходимой для развития общества 

(укрепления государства, обеспечения возникшего чиновного аппарата, выплаты 

жалованья стрельцам и пушкарям и т.д.), требовало создания наиболее жесткого 

механизма внеэкономического принуждения. 

2. Противостояние крестьянской общины и общинного сознания 

поместному землевладению. Стремление служилых людей взять под свой 

непосредственный контроль часть общинной земли (т.е. создать барскую 

запашку) встречало сопротивление общины, которое возможно было 

преодолеть, только полностью подчинив себе крестьян. 

3. Государство остро нуждалось в гарантированном поступлении налогов. 

Сбор налогов оно передавало в руки помещиков. Но для этого необходимо было 

переписать крестьян и прикрепить их к личности феодала. 

4. Действие указанных предпосылок стало особенно активно проявляться 

под влиянием бедствий и разрушений, вызванных опричниной и Ливонской 

войной. В результате бегства населения из разоренного центра на окраины резко 

обострилась проблема обеспечения служилого сословия помещиков и 

вотчинников рабочей силой, а государства - налогоплательщиками. 

                                                             
1 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: учебник. 

М., 2023. С.251.  
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Процесс закрепощения крестьян имеет длительную историю, которую в 

литературе принято делить на три (в некоторых случаях говорят о наличии еще 

и четвертого) этапа1. 

Первый этап (конец ХV - конец ХVI вв.). Процесс закрепощения крестьян 

в России был достаточно длительным. Еще в эпоху Древней Руси часть сельского 

населения теряла личную свободу и превращалась в смердов и холопов. В 

условиях раздробленности крестьяне могли покидать землю на которой жили и 

переходить к другому землевладельцу. 

Судебник 1497 г. упорядочил это право, подтвердив право владельческих 

крестьян после выплаты пожилого на возможность выхода в Юрьев день (день 

Святого Георгия) осенний (неделя до 26 ноября и неделя после). Фиксация 

законом определенного краткого срока перехода свидетельствовала, с одной 

стороны, о стремлении феодалов и государства ограничить право крестьян, а с 

другой, об их слабости и неспособности закрепить крестьян за личностью 

определенного феодала. Эта норма содержалась и в новом Судебнике 1550 г. 

Однако в 1581 г., в условиях крайнего разорения страны и бегства 

населения, Иван IV ввел заповедные годы, запрещавшие крестьянский выход на 

территориях, наиболее пострадавших от бедствий. Эта мера была чрезвычайной 

и временной, вплоть до царева указа. 

Второй этап. (конец ХVI в. - 1649 г). 

Указ о повсеместном закрепощении. В 1592 (или в 1593 г.), т.е. в эпоху 

правления Бориса Годунова, вышел указ (текст которого не сохранился), 

запрещавший выход уже по всей стране и без каких-либо временных 

ограничений. Введение режима заповедных лет позволило начать составление 

писцовых книг (т.е. провести перепись населения, создавшую условия для 

прикрепления крестьян к месту их жительства и их возвращения в случае бегства 

и дальнейшей поимки старым хозяевам). В этом же году обелялась (т.е. 

освобождалась от налогов) барская запашка, что стимулировало служилых 

                                                             
1 Долгих А.Н. О хронологических рамках и этапах развития крепостного права в России 

// История: факты и символы. 2019. № 3. С.33-42. 
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людей к увеличению ее площади1. 

Урочные годы. На писцовые книги ориентировались составители указа 

1597 г., установившие т.н. урочные годы (срок сыска беглых крестьян, 

определенный сначала в пять лет). По истечению пятилетнего срока бежавшие 

крестьяне подлежали закрепощению на новых местах, что отвечало интересам 

крупных землевладельцев, а также дворян южных и юго-западных уездов, куда 

направлялись основные потоки беглых. 

Окончательное закрепощение. На втором этапе закрепостительного 

процесса шла острая борьба между различными группировками землевладельцев 

и крестьянами по вопросу о сроке сыска беглых, пока Соборное уложение 1649 

г. не отменило урочные годы, ввело бессрочный сыск, объявило вечную и 

потомственную крепость крестьян. Так завершилось юридическое оформление 

крепостного права 

На третьем этапе (с середины ХVII в. до конца ХVIII в.) крепостное право 

развивалось по восходящей линии2. Например, по закону 1675 г. владельческих 

крестьян можно было уже продавать без земли. От рабов крепостные отличались 

лишь наличием собственного хозяйства на земле помещика. В ХVIII в. 

помещики получили полное право распоряжаться личностью и имуществом 

крестьян, в том числе ссылать их без суда в Сибирь и на каторгу. 

На четвертом этапе (конец ХVIII в. - 1861 г.) крепостнические отношения 

вступили в стадию своего разложения. Государство начало проводить меры, 

несколько ограничившие произвол помещиков, к тому же крепостничество в 

результате распространения гуманных и либеральных идей было осуждено 

передовой частью русского дворянства. 

В итоге, в силу различных причин оно было отменено Манифестом 

Александра ІІ в феврале 1861 г. 

Последствия закрепощения крестьян. 

1. Крепостничество привело к утверждению крайне неэффективной формы 

                                                             
1 Долгих А.Н. Указ. соч. С.36. 
2 Там же. С.37. 
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феодальных отношений, консервировавшей отсталость русского общества. 

Крепостническая эксплуатация лишала непосредственных производителей 

заинтересованности в результатах своего труда, подрывала как крестьянское, 

так, в итоге, и помещичье хозяйство. 

2. Крепостное право усугубило социальный раскол русского общества, 

вызвало массовые народные выступления, потрясшие Россию в XVII и ХVIII вв. 

3. Крепостничество легло в основу деспотической формы власти, 

предопределило бесправие не только низов, но и верхов общества. 

4. Крепостничество обрекало народ на патриархальность и невежество, 

препятствовало проникновению культуры в народную среду. Оно отразилось и 

на моральном облике народа, породило в нем некоторые рабские привычки, а 

также резкие переходы от крайнего смирения до всеразрушающего бунта1. 

Итак, основной причиной закрепощения крестьян в России стала скудность 

природных условий, в том числе малоплодородные почвы, постоянные заморозки 

и голодные годы, и наличие обширных земель, населения на которых практически 

не было. Как итог, государство вынуждено было пойти на прикрепление крестьян 

к земле, чтобы иметь постоянный источник налоговых поступлений для 

пополнения бюджета. Юридическое выражение крепостное право нашло в: 1) 

прикреплении крестьянина к земле; 2) праве феодала отчуждать крестьян без земли; 

3) крайнем ограничении гражданской дееспособности крестьянина (право феодала 

на часть наследства крестьянина и на выморочное имущество, право телесных 

наказаний, право первой ночи и т.п.; отсутствие у крестьян права самостоятельно 

приобретать и отчуждать имущество, особенно недвижимое, распоряжаться 

наследством, выступать в суде и т.д.).  

                                                             
1 Малахова А.В. Развитие крепостного права России и его значение в истории // 

Молодой ученый. 2020. № 17. С.263-264.  
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2. Отмена крепостного права в России: причины, подготовка, 

законодательные акты и последствия 

 

Во второй половине ХIХ в. в России продолжали развиваться 

капиталистические отношения. Их развитие оказывало преобразующее 

воздействие на все сферы жизни общества. Развивалась промышленность, 

возникали новые промышленные районы. Сельское хозяйство все в большей 

мере связывалось с рынком. Росли крестьянские промыслы, продолжался 

процесс экономической специализации районов. 

Однако дальнейшее развитие промышленности и экономики в целом 

тормозилось существованием крепостного права. Имевшиеся в стране 

противоречия вели к обострению классовой борьбы, усилению крестьянского 

движения. Кризис феодально-крепостнического строя еще в большей мере 

обострился в результате поражения России в Крымской войне. Это поражение 

жестко показало всю глубину отставания России от стран Запада, сделавших к 

тому времени огромный скачок в своем развитии. Опасаясь того, что Россия 

будет отброшена в ряды второстепенных держав, правительство встало на путь 

социальных, экономических и политических реформ. Именно попыткой 

преодоления кризиса были буржуазные реформы, проведенные в правление 

Александра ІІ.  

Одной из таких реформ стала крестьянская реформа 1861 г., которая 

отменила крепостное право и монополию дворян на населенные земли. 

В 1856 г. император, принимая у себя представителей дворянства, сказал 

им о своем намерении проведения крестьянской реформы. По его мнению, 

«Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того 

времени, когда оно начнет само по себе уничтожаться снизу»1. В экономической 

сфере наблюдалось нарастание кризиса помещичьего хозяйства, основанном на 

                                                             
1 Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. История императорской России: От Петра 

Великого до Николая 11. М., 1994. С.123. 
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принудительном, крайне не эффективном, труде крепостных крестьян1. 

Подготовка крестьянской реформы заняла довольно много времени. С 3 

января 1857 г. по 1858 г. были образованы секретные губернские комитеты «для 

обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян», но так как они 

состояли из ярых крепостников, то действовали нерешительно. Однако, через 

некоторое время, заметив, что крестьянское недовольство не утихает, а 

напротив, нарастает, комитеты вплотную приступают к подготовке крестьянской 

реформы. С этого момента существование комитетов перестает быть 

«секретом». 

В феврале 1858 г. Секретный комитет был переименован в Главный 

комитет «о помещичьих крестьянах, выходивших из крепостной зависимости». 

Этот комитет составлял проекты будущей реформы и направлял их в 

Редакционные комиссии, которые обобщали сообщения с мест и вырабатывали 

окончательный проект реформ. В состав Редакционных комиссий входили такие 

прогрессивно настроенные общественные деятели, как Я.И. Ростовцев, Н.А. 

Милюков и др. Им пришлось столкнуться с давлением со стороны помещиков, 

стремившихся в условиях отмены крепостного права максимально сохранить 

свои привилегии. Это отразилось на итоговых документах, подготовленных 

комиссиями2.  

19 февраля 1861 г. Александр ІІ утвердил Положения об отмене 

крепостного права и издал в связи с этим Манифест об освобождении крестьян 

от крепостной зависимости. Кроме Манифеста, были изданы и иные 

нормативно-правовые акты: Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости3 (это основной нормативно-правовой акт реформы 1861 

г., поскольку именно в нем содержались главные условия крестьянской 

реформы); Положение об устройстве дворовых людей; Положение о выкупе; 

                                                             
1 Федорушкина Л.С. К вопросу об отмене крепостного права в истории отечественного 

государства и права // NOVAINFO.RU. 2020. № 120. С.31-32. 
2 Там же. С.32. 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 7. Документы крестьянской реформы. 

М., 1989. С.37-75. 
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Положение о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях; четыре 

местных положения о поземельном устройстве крестьян в различных губерниях 

России и др. 

В результате крестьянской реформы крестьяне перестали считаться 

крепостными и стали считаться «временнообязанными»; крестьяне получили 

права «свободных сельских обывателей», т.е. полную гражданскую 

правоспособность во всем, что не относилось к их особым сословным правам и 

обязанностям – членству в сельском обществе и владению надельной землей. 

Личная свобода крестьян, полученная в результате реформы, заключалась 

в следующем: полностью прекратилась купля-продажа крестьян помещиками. 

Для вступления крестьян в брак и распоряжения в их семейственных делах, более 

не требовалось дозволения помещиков. Крестьяне получили право увольнения 

из сельских обществ, при условии отказа навсегда от участия в мирском наделе, 

с соблюдением правил, установленных в местных положениях, и сдачи 

состоявшего в их пользовании участка земли. В том, что касается пользования 

наделами – крестьянская реформа не привела к одномоментному изменению 

положения крестьян, однако создала условия для постепенного прекращения 

крепостной практики в последующие годы1. 

Однако, хотя крестьянству и даровалась юридическая свобода, земля была 

объявлена помещичьей собственностью. За отводимые наделы крестьяне на 

положении «временнообязанных» несли в пользу помещиков повинности, 

которые практически не отличались от прежних, крепостных. 

Наделение землей производилось в соответствии с местными 

положениями, в которых для различных районов страны (черноземных, степных, 

нечерноземных) определялись высшие и низшие пределы количества земли, 

предоставляемой крестьянам. Эти положения конкретизировались в уставных 

грамотах, в которых указывалось, какую землю получали крестьяне. 

В целом по стране крестьяне получили на 20% земли меньше, чем они 

                                                             
1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. Том V. Курс русской истории. М., 1989. С.270. 
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обрабатывали до реформы. Так появилось понятие «отрезков», как бы 

отобранных помещиками у крестьян. Крестьяне продолжали считать эту землю 

своей и боролись за возвращение «отрезков». Крестьяне часто получали 

неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля оставалась у 

помещиков1. 

Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние 

собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа 

значительно превышала ее действительную стоимость. 

Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало 

так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную 

сумму, предоставив им, таким образом, кредит. Этот кредит должен был 

погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6%. 

После заключения выкупной сделки крестьянин именовался 

собственником. Однако его собственность на землю была обставлена разного 

рода ограничениями. Полным собственником крестьянин становился лишь после 

выплаты всех выкупных платежей. 

Наделы могли выкупаться как общиной, так и отдельными крестьянами. 

Земля, отведенная общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с 

переходом в другое сословие или другую общину крестьянин терял право на 

«мирскую землю» своей прежней общины. 

Восторженность, с которой был встречен выход Манифеста, вскоре 

сменилась разочарованием. Бывшие крепостные ожидали полной воли и были 

недовольны переходным состоянием «временнообязанных». Полагая, что от них 

скрывают истинное значение реформы, крестьяне бунтовали, требуя 

освобождения с землей. Для подавления наиболее крупных выступлений, 

сопровождавшихся захватом власти, как в селах Бездна (Казанская губерния) и 

Кандеевка (Пензенская губерния), были использованы войска. Всего было 

зафиксировано более двух тысяч выступлений. Однако к лету 1861 года 

                                                             
1 Ключевский В.О. Указ. соч. С.271. 
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волнения пошли на убыль1. 

Первоначально срок пребывания во временнообязанном состоянии не был 

установлен, поэтому крестьяне тянули с выкупом. К 1881 году таких крестьян 

оставалось примерно 15%. Тогда был принят закон об обязательном переходе на 

выкуп в течение двух лет. В этот срок следовало заключить выкупные сделки 

либо право на земельные наделы терялось. К 1883 году категория 

временнообязанных крестьян исчезла. Часть из них оформила выкупные сделки, 

часть лишилась земли. 

Однако, 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. 

Итак, в 1861 году в России была проведена реформа, отменившая 

крепостное право в России и положившая начало капиталистической формации 

в стране. Основными причинами реформы были: кризис крепостнической 

системы, крестьянские волнения, особенно усилившиеся во время Крымской 

войны. Проведенная крестьянская реформа, несмотря на множество негативных 

ее оценок, имела и большое положительное значение: 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.  

                                                             
1 Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. Указ. соч. С.127. 
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Заключение 

 

Итак, рассмотрев вопросы темы, можно сделать следующие выводы. 

Основная причина закрепощения крестьян в России – скудность 

природных условий, в том числе малоплодородные почвы, постоянные 

заморозки и голодные годы, и наличие обширных земель, населения на которых 

практически не было. Как итог, государство вынуждено было пойти на 

прикрепление крестьян к земле, чтобы иметь постоянный источник налоговых 

поступлений для пополнения бюджета.  

Юридическое выражение крепостное право нашло в: 1) прикреплении 

крестьянина к земле; 2) праве феодала отчуждать крестьян без земли; 3) крайнем 

ограничении гражданской дееспособности крестьянина (право феодала на часть 

наследства крестьянина и на выморочное имущество, право телесных наказаний, 

право первой ночи и т.п.; отсутствие у крестьян права самостоятельно 

приобретать и отчуждать имущество, особенно недвижимое, распоряжаться 

наследством, выступать в суде и т.д.).  

Последствия закрепощения крестьян: в России утвердилась крайне 

неэффективная форма феодальных отношений; усугубился социальный раскол 

русского общества, начались массовые народные выступления. Крепостничество 

легло в основу деспотической формы власти, предопределило бесправие не 

только низов, но и верхов общества. Крепостничество обрекло народ на 

патриархальность и невежество, препятствовало проникновению культурных 

ценностей в народную среду 

Крепостное право было отменено в России в 1861 г. Проведенная 

крестьянская реформа, несмотря на множество негативных ее оценок, имела и 

большое положительное значение: 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.   
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