
Белорусские крестьяне были окончательно закрепощены в XVI 
веке, что юридически отразили Статуты Великого Княжства 

Литовского



Беларусь до отмены крепостного права в 
Беларуси оставалась аграрной страной, крестьяне 
составляли основную часть населения, которые 
занимались сельскохозяйственным производством. 
Основным собственником земли и крестьян 
выступал помещик. Феодальные отношения 
препятствовали развитию капитализма на 
территории Беларуси, ресурсы для своего развития 
были исчерпаны. Крестьяне уже не могли 
выполнять все повинности как для государства, так 
и для своего помещика. Помещичьи хозяйства того 
времени находились в очень большом кризисе, 
которым была свойственная нерентабельность. 
Феодалы стремились повысить доходность своего 
поместья путем усиления эксплуатации 
крестьянства, а последние в свою очередь все 
больше и больше сопротивлялись.



Когда власти осознали критическую ситуацию, в 
которой они оказались, были предприняты ряд 
реформ, то есть страна встала на путь реформ. 
Секретный комитет по обсуждению мер по 
устройству быта помещичьих крестьян был создан 
в 1857 году. Деятельность комитета тормозилась 
приверженцами крепостничества. В сентябре 1857 
года состоялась подача от Гродненской, 
Виленской, Ковенской губерний Александру 2 
адресов, где помещики были готовы освободить 
крестьян, с одним только условием – без земли. 
Причины такого поведения можно объяснить 
следующим: помещики были втянуты в рыночные 
отношения, они были осведомлены о ситуации в 
других государствах, где крепостное право уже 
было отменено (Прибалтика,Пруссия, Польша), 
существование инвентарных правил. Также 
можно отметить и гуманные побуждения среди 
помещиков.



Верховной властью эта инициатива была 
полностью одобрена. В 1857 году 20 
ноября, Александр 2 издал рескрипт, в 
котором объявлялось проведение реформ. 
Что он предусматривал? А предусматривал 
он личное освобождение крестьян и 
предоставление земельного надела. 
Специально для этого дела были созданы 
специальные комитеты, которые 
занимались составлением проекта. 
Помещики высказались за освобождение 
крестьян, но при сохранении своих прав на 
землю.



В 19 веке, точнее в конце 50 годов 
распространились слухи о реформах, 
что имела следствие крестьянскому 
движению. Сорок два крестьянских 
волнения намечены в Беларуси в 
период с 1858 по 1860 годах, 11 из 
которых были подавлены с помощью 
силы. Крепостные крестьяне, которые 
были основными участниками 
крестьянского движения, выражали 
свой протест путем поджогов 
помещичьих усадеб, отказов от 
выполнения повинностей в пользу 
феодалов, без позволения вырубали 
леса. Еще одной формой выражение 
протеста стало так называемое 
трезвенное движение, которое было 
направлено преимущественно против 
помещиков, которые в основном 
производили спиртные и алкогольные 
напитки. Все это в большей и меньше 
степени способствовало ускорению 
проведения реформ.



«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

Манифест и «Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости» были подписаны Александром 1 19 
февраля 1861 году. Реформа Манифеста проявлялась как 
высшая справедливость и добровольное освобождение 
крестьян из гнета феодальной зависимости. Правительство 
решением крестьянских вопросов видело полюбовное 
решение всех вопросов между помещиками и крестьянами. 
Объявлялась свобода крестьян, как личная, так и 
хозяйственная. Крестьян уже нельзя было не дарить, не 
продавать, то есть, они получали личную независимость. 
Также крестьяне могли вступать в брак, заниматься любой 
деятельностью, не противоречащую законам, выступать в 
суде. Право на землю оставалось за помещиками. Но они 
должны были часть земли выделить крестьянину, для его 
личного пользования, за что крестьянин был обязан 
выполнять повинности, либо барщину, либо оброк. Выполнять 
повинности крестьяне должны были до полного выкупа земли, 
но не ранее чем через 9 лет. Составлялись «Уставные 
грамоты», срок которым отводился на два года. В «Уставных 
грамотах» устанавливались взаимоотношения между 
крестьянами и помещиками, где доминирующую роль играл 
конечно помещик, крестьяне опять же были в подчиненном 
положении.



Крестьяне должны были выкупить землю у 
помещика. Сумма выкупа определялась так, чтобы 
помещик получал ежегодный доход, который был 
бы равен размеру оброку, который был раньше. 
Государство в помощь крестьянину предоставляло 
кредит в размере 80% от суммы выкупного 
платежа на срок 49 лет, 20% крестьянин должен 
был выплатить помещику сам.




