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Вопросу о происхождении 
крепостного права в России в 

исторической науке всегда 
уделяли большое внимание. В 
XIX в. возникли две теории 

возникновения 
крепостничества − «указная» и 

«безуказная».
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Крепостное право в России — существовавшая, 
начиная с Киевской Руси XI века, система 
правоотношений, вытекавших из зависимости 
земледельца-крестьянина от помещика, 
владельца земли, населяемой и обрабатываемой 
крестьянином.
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Согласно «указной» теории (С. М. Соловьева) 
крепостничество в России явилось результатом 
правовой деятельности органов государственной 
власти, последовательно издавших на 
протяжении нескольких столетий указы 
крепостнического характера. По мнению 
сторонников этой теории, государство 
прикрепило крестьян к земле прежде всего в 
своих интересах, для того, чтобы обеспечить 
материальную возможность сословию служилых 
землевладельцев и держателей земли нести 
военную службу. При этом, закрепощая крестьян, 
государство одновременно прикрепляло к 
военной службе и служилое сословие. 
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Сторонники «безуказной» (В. Ключевский) 
теории не отрицали значения указов, 
прикреплявших крестьян к земле. Однако сами 
эти указы, по их мнению, были не причиной, а 
следствием уже сложившихся крепостнических 
отношений в сфере экономики и лишь 
юридически оформляли их. В советской 
исторической науке вопрос о возникновении 
крепостничества в России решался с точки 
зрения классового подхода. По мнению 
советских историков, крепостничество было 
следствием обострения классовой борьбы в 
XIV−XVI вв. между крестьянами и феодалами-
помещиками, интересы которых выражало 
«централизованное государство».
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Процесс формирования крепостного права был 
длительным. Оно порождено феодальным 
общественным строем и являлось его главнейшим 
атрибутом. В эпоху политической раздробленности 
не было общего закона, определявшего положение 
крестьян и их обязанности. Еще в XV в. крестьяне 
свободно могли оставлять землю, на которой они 
жили, и переходить к другому землевладельцу, 
уплатив прежнему хозяину долги и особую пошлину 
за пользование двором и земельным наделом − 
пожилое. Но уже в то время князья стали издавать 
грамоты в пользу землевладельцев, ограничивая 
крестьянский выход, то есть право сельских жителей 
«переходить из волости в волость, из села в село» 
одним сроком в году − неделей до Юрьева дня.
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В процессе становления крепостничества в 
России можно выделить несколько этапов 
юридического закрепощения крестьян: 
1) Судебник 1497 г.
2) Судебник 1550 г.
3) Введение заповедных лет в 80-х гг. XVI в.
4) Указ 1592 г.
5) Введение урочных лет в конце XVI − начале 
XVII в.
6) Соборное Уложение 1649 г.
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Юридическое оформление крепостного права 
началось в правление Ивана III с принятием 
свода законов единого российского государства − 
Судебника 1497 г. Статья 57 Судебника «О 
христианском отказе» ограничивала право 
крестьянского перехода от одного 
землевладельца к другому одним сроком для 
всей страны: неделей до и неделей после Юрьева 
дня. Условием перехода была уплата пожилого − 
компенсация землевладельцу за потерю рабочих 
рук. Причем, если крестьянин прожил год, он 
платил четверть этой суммы, если два года, то 
половину, если три, то три четверти, а за житье в 
течение четырех лет платилась вся сумма 
целиком.
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Судебник 1550 г., принятый при Иване IV в 
условиях политики социального компромисса, 
сохранил право перехода крестьян в Юрьев день, 
хотя служилые люди настойчиво требовали 
ликвидации этого права. Была лишь увеличена 
плата за «пожилое» и установил 
дополнительную пошлину «за повоз», которая 
уплачивалась в случае отказа крестьянина 
выполнять обязанности привезти с поля урожай 
землевладельца. При этом Судебник обязал 
господина отвечать за преступления своих 
крестьян, что усиливало их личную 
(внеэкономическую) от него зависимость.
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В начале 80-х гг. XVI в. под воздействием 
экономического кризиса и запустения в России 
началась перепись вотчинных и помещичьих 
хозяйств. С 1581 г. на территориях, где 
проводилась перепись, стали вводиться 
«заповедные годы», в которые запрещался 
переход крестьян даже в Юрьев день. Режим 
заповедных лет вводился правительством в тот 
или иной год не по всей стране, а в пределах 
отдельных земельных владений или 
административных единиц и распространялся 
как на сельскую местность, так и на город.
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К 1592 г. перепись была завершена, и, в этом же году 
был издан специальный Указ, запрещающий переход 
крестьян. Лишившись права перехода, крестьяне 
стали бежать, оседая на «вольных» землях на 
окраинах российского государства или в вотчинных 
хозяйствах. Хозяевам крестьян предоставлялось 
право сыска и возвращения беглых в течение так 
называемых «урочных лет». В 1597 году царь Федор 
ввел Указ, который установивший пятилетний срок 
возвращения беглых крестьян прежним хозяевам. 
Тогда же был издан указ, по которому кабальные 
холопы лишались юридической возможности выйти 
на свободу до смерти владельца. Владельцы 
получили право превращать в кабальных холопов, 
которые служили у них добровольно не менее 
полугода.
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В XVII веке в экономическом развитии России, с 
одной стороны, появились такие явления, как 
товарное производство и рынок, а с другой – 
продолжали развиваться феодальные отношения, 
постепенно приспосабливавшиеся к рыночным 
отношениям. Это время характеризовалось 
также усилением самодержавия и складыванием 
предпосылок для перехода к абсолютной 
монархии. Кроме того, XVII в. − это эпоха 
массовых народных движений в России.
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В условиях развития товарного обращения 
вотчинные и помещичьи хозяйства стали постепенно 
втягиваться в товарно-денежные отношения, начался 
переход этих хозяйств от натурального производства 
к товарному, но основанному на крепостном труде. 
Возросшие возможности реализации 
сельскохозяйственной продукции на рынке привели к 
росту барщинной системы хозяйства: вотчинники и 
помещики расширяли «барские» запашки, что 
сопровождалось увеличением отработочной ренты и, 
соответственно, усилением феодально-
крепостнической эксплуатации крестьян. В 
хозяйствах крупных феодалов стали устраиваться 
различного рода мануфактуры и винокуренные 
заводы. Большинство денег, которые приобретались 
вотчинниками и помещиками в результате торговли, 
шло на покупку земель.
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Во второй половине XVII в. многочисленные 
категории крестьян в России были объединены в 
две группы − крепостных и черносошных. 
Крепостные крестьяне вели свои хозяйства на 
вотчинных, поместных и церковных землях, за 
что несли различные феодальные повинности в 
пользу землевладельцев. Черносошные 
крестьяне входили в разряд «тяглых людей», 
плативших многочисленные налоги и подати 
государству и находившихся под 
административно-полицейским контролем 
органов государственной власти, постоянно 
вмешивавшихся в дела «черной» волости. 
Поэтому не случайным было массовое бегство 
черносошных крестьян.
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Стремясь обеспечить себе поддержку со стороны 
господствующего класса, правительство князя 
Василия Шуйского принимает Уложение о 
крестьянах, по которому вводит 15-летний срок 
исковой давности по делам о беглых (вместо 5-
летнего). Однако авторитет власти Шуйского 
падал. Дворяне видели неспособность Шуйского 
прекратить крестьянские волнения, а крестьяне 
не принимали его крепостническую политику. 
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В 1613 году царем становится Михаил 
Федорович Романов. Его царствование 
ознаменовалось дальнейшим закрепощением 
крестьян. Для некоторых землевладельцев, в 
виде частной льготы, увеличивался срок сыска 
беглых крестьян с 5 до 10 лет, а с 1642 г. 
десятилетний срок становится уже общей 
нормой для розыска беглецов. Более того, для 
крестьян, насильственно вывезенных 
владельцами других земель, устанавливается 
пятнадцатилетний срок сыска. Одновременно 
входит в практику уступка или продажа крестьян 
без земли.
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В 1645 году царем становится Алексей 
Михайлович Романов. При нем было проведено 
ряд реформ. Прежде всего был изменен порядок 
взимания платежей и несения повинностей. 
Вместо прежнего, поземельного принципа сбора 
налогов их стали собирать по наличному 
количеству крестьян в поместьях и вотчинах, что 
избавило дворян от необходимости платить за 
пустующие участки и увеличило обложение 
крупных земельных владений. В 1646 − 1648 гг. 
была проведена подворная опись крестьян и 
бобылей (одиноких крестьян, не имеющих 
земельного надела).
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Правительство полагало также увеличить 
доходы казны, перенеся центр тяжести с прямых 
на косвенные налоги. Следствием этого явилось 
то, что в начале июня 1648 г. Москву потрясло 
восстание, которое вошло в историю под 
названием «Соляной бунт». Непосредственной 
причиной его послужил чрезмерно высокий 
налог на соль, введенный еще в феврале 1646 
года. И без того дорогой продукт стал еще 
дороже. Мятеж быстро принял огромные 
масштабы. Вслед за «Соляным бунтом» в Москве 
произошли восстания в ряде других городов 
России. 



Эволюция 
крепостного 

права в 
России

Соляной бунт» послужил толчком к 
совершенствованию законов, которыми должны 
были руководствоваться правители и судьи. 
Этого требовали лихоимство и притеснение 
народа со стороны государственных чиновников. 
Старые судебники (1497-го и 1550 годов) были, 
в основном, законодательством о суде и лишь 
мимоходом касались вопросов государственного 
устройства и управления. Эти пробелы 
восполнялись царскими указами по разным 
частным вопросам. Поэтому в XVII столетии в 
общественном сознании созрела потребность 
свести имеющиеся законы в единый кодекс
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Выработанный и утвержденный Земским 
собором документ известен как Соборное 
уложение 1649 г. и является одной из 
важнейших вех в истории развития российского 
государственного, гражданского и уголовного 
права. Уложение включало в себя 25 глав и 967 
статей. Оно не было механическим сводом 
старого материала, а представляло собой его 
глубокую, иногда коренную переработку. 
Уложение содержало много новых 
законоположений, имеющих характер крупных 
общественных реформ и служивших ответом на 
насущные нужды того времени.
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По Соборному Уложению 1649 г. крестьяне были 
окончательно прикреплены к земле. Особая глава 
«Суд о крестьянах» отменяла «урочные лета» для 
сыска и возврата беглых крестьян, бессрочного 
розыска и возвращения беглых, устанавливала 
наследственность крепостного состояния и право 
землевладельца распоряжаться имуществом 
крепостного. Если владелец оказывался 
несостоятельным должником, для 
возмещения взималось имущество зависимых от него 
крестьян. Землевладельцам было предоставлено 
также право вотчинного суда и полицейского надзора. 
Крестьяне не имели права самостоятельно выступать 
в судах со своими исками, заключать 
браки, передавать по наследству крестьянское 
имущество, иметь торговые лавки в городах. Всё это 
могло происходить только с согласия землевладельца.
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Укрывательство беглых наказывалось штрафом и 
даже битьем кнутом и тюрьмой. За убийство 
чужого крестьянина помещик должен был отдать 
своего лучшего крестьянина с семьей. За беглых 
крестьян платежи должен был производить их 
владелец. Крепостные крестьяне в то же время 
считались и «казенными тяглецами», т.е. несли 
повинность в пользу государства. Владельцы 
крестьян обязаны были наделять их землей и 
инвентарем. Было запрещено лишать крестьян 
земли путем превращения их в холопов или 
отпуска на свободу, нельзя было насильно 
отбирать имущество у крестьян. Сохранялось 
также право крестьян жаловаться на господ. 
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Соборное Уложение 1649 г. завершает создание 
государственной системы крепостного права. В 
условиях мобилизационного развития эта 
система была средством укрепления государства, 
подъема экономики и усиления вооруженных сил. 
На какое-то время государственная система 
крепостного права смогла обеспечить подъем 
производительных сил и решение 
внешнеполитических задач и подготовить 
определенные предпосылки для преобразований 
эпохи Петра I. Вместе с тем она консервировала 
отсталые формы общественных отношений, 
обрекала страну на консервативный, медленный 
путь социально-экономического развития в 
дальнейшем.
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В 1717 г. (при Петре I) наступает новый этап в 
торгово-промышленной политике. Государство 
отказывается от монополии на продажу за 
границу ряда ходовых товаров. Владельцы 
мануфактур освобождались от службы, а с 1721 г. 
им предоставляется право покупать к 
предприятиям крепостных, тем самым было 
положено начало применению крепостного труда 
в промышленности. В 1722 г. они получили 
право не возвращать помещикам беглых крестьян, 
овладевших мастерством. В 1718 – 1724 г.г. была 
проведена перепись крестьянства, после чего в 
стране подворное обложение было заменено 
подушной податью.

По переписи численность населения России 
составила 15,6 млн. человек
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В процессе проведения подушной реформы был 
образован новый разряд крестьян, получивших 
название государственных. В него вошли 
черносошные крестьяне Севера, однодворцы 
южных уездов, «пашенные люди» Сибири и 
Среднего Поволжья общей численностью 1 млн. 
душ. Правительство обязало их платить в казну 
сверх подушной подати 40- копеечный оброк. Это 
означало включение государственных крестьян в 
сферу феодальной эксплуатации. Одновременно в 
стране вводилась паспортная система. Каждый 
крестьянин, уходивший на заработки дальше 30 
верст от постоянного местожительства, должен 
был иметь паспорт с указанием срока 
возвращения домой.
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Время правления Елизаветы Петровны 
ознаменовалось изменениями в положении 
крестьянства. Принимая, с одной стороны, меры, 
которые усиливали помещичий гнет, Елизавета, с 
другой стороны, несколько облегчила положение 
крестьянства, которому простили недоимки за 17 
лет, а также снизили размеры подушной подати. 
Изменился и набор в рекруты: императрица 
разделила Россию на пять округов, каждый из 
которых по очереди поставлял по рекруту со ста 
ревизских душ. Вместе с тем, в 1742 г. Елизавета 
подписала указ, запрещавший помещичьим 
крестьянам добровольно записываться в солдаты. 
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Елизавета разрешила крестьянам заниматься 
различными промыслами и торговлей, что 
позволило им зарабатывать себе на пропитание. 
Развитие промыслов положило начало 
расслоению крестьян. Среди помещичьих 
крестьян появляются настоящие богачи, имевшие 
крупные капиталы (от 50 до 120 тыс. рублей), что 
по тем временам было незаурядным 
делом. Эти крестьяне вели крупную торговлю, 
владели мануфактурами, которые, правда, 
записывались на помещиков, так как только они 
имели право на собственность. Значительная 
часть доходов шла в пользу помещика в виде 
оброков. Помещики, нуждаясь в средствах, 
охотно переводили своих крестьян на денежный 
оброк.
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В 60−70-е гг. по России прокатилась волна 
крестьянских выступлений. Наиболее крупное из 
них − это восстание Емельяна Пугачева, 
выдававшего себя за убитого императора Петра 
III. Народное восстание отрезвляюще 
подействовало на императрицу и подтолкнуло ее 
к мысли, что существующая система управления 
на местах не в силах предотвратить разрастание 
крестьянских волнений. 7 ноября 1775 г. было 
издано «Учреждение для управления губернией», 
что повлекло за собой глубокие преобразования в 
государственном устройстве. Реформа положила 
начало созданию упорядоченной системы 
губернского управления. В этот период Россия 
сделала крупный шаг по пути к разделению 
ветвей власти. 
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Через 10 лет после губернской реформы 1785 г. 
были изданы «Жалованные грамоты городам и 
дворянству». Жалованная грамота городам 
передавала городским обществам право 
юридического лица, которое могло 
самостоятельно распоряжаться собственностью и 
доходами с нее. Кроме того, согласно указу 
горожане делились на 5 разрядов: купцы, мещане, 
дворяне и чиновники, духовенство. Их права и 
привилегии, неодинаковые по объему и значению, 
зависели от сословного разряда, имущественного 
положения. Шестой разряд − крестьяне, 
проживающие в городах, в число горожан не 
включали, хотя подати брали с них в двойном 
размере − и по селу, и по городу.
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Высокими темпами развивалась промышленность. В 
конце царствования Екатерины II в России 
действовали 167 горных заводов, 1094 предприятия 
обрабатывающей промышленности. Шел процесс 
становления мануфактуры из мелкого товарного 
производства, являвшийся признаком развития 
отечественной промышленности. Важным стимулом 
для развития предпринимательства явились уступки 
купечеству: в 1766 г. последовал указ об 
освобождении их от рекрутской повинности и замене 
ее уплатой денежного взноса, провозглашение 
свободы предпринимательства в 1775 г., 
заключавшееся в предоставлении купцам и 
крестьянам права заводить предприятия. Однако 
нельзя не видеть, что развитие капиталистического 
уклада тормозилось крепостным правом.
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Все чаще отмечаются попытки применения в 
помещичьем хозяйстве машин, новые методы 
возделывания земли с использованием 
агротехнических достижений науки. Причем «по-
новому» стремятся вести хозяйство не только 
помещики, но и зажиточные крестьяне, которые 
начинают активно использовать 
сельскохозяйственные машины. Появляются 
первые заводы по производству 
сельскохозяйственных машин. С 1806 г. 
правительство разрешило беспошлинный ввоз в 
страну сельскохозяйственной техники. Шире 
внедряются новые культуры: сахарная свекла, 
картофель и др. Осваиваются новые земли на 
Украине, Дону, в Заволжье.
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Внутри самого класса крестьянства начинается 
процесс расслоения. Появилась сельская 
буржуазия в лице крестьян-собственников 
(главным образом в среде государственных 
крестьян), получивших по закону 1801 г. 
возможность приобретать в собственность 
ненаселенные земли, брать в аренду землю у 
помещиков.
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В период правления Александра I в 1803 г. 
появился указ «О вольных хлебопашцах», 
который предусматривал освобождение 
крепостных крестьян на волю за выкуп с землей 
целыми селениями или отдельными семействами 
по обоюдному согласию крестьян и помещиков. 
Практические результаты этого указа были 
ничтожны. За 1803−1825 гг. было заключено 
всего 160 сделок, по которым выкупились на 
волю 47 тысяч душ крестьян (0,5%). Причиной 
этого явилось то, что за душу надо было уплатить 
около 400 руб. серебром. 



Эволюция 
крепостного 

права в 
России

В 1804−1805 гг. был проведен первый этап 
аграрной реформы в Остзейском крае − в Латвии 
и Эстонии. В 1804 г. было издано «Положение о 
лифляндских крестьянах», распространенное и на 
Эстонию. Крестьяне-дворохозяева объявлялись 
пожизненными и наследственными держателями 
своих земельных наделов, за которые они должны 
были отбывать владельцу земли барщину и оброк, 
при этом размеры барщины и оброка 
существенно увеличивались. Ограничивалась 
власть помещика над крестьянами. Положение не 
распространялось на безземельных крестьян-
батраков.
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Указ от 10 марта 1809 г. отменял право помещика 
ссылать своих крестьян в Сибирь за 
незначительные проступки. Теперь с разрешения 
помещика крестьяне могли торговать, брать 
векселя, заниматься подрядами. В целом это были 
уступки буржуазному развитию страны, не 
посягавшие на права и привилегии помещиков. 



Эволюция 
крепостного 

права в 
России

В 1818 г. Александр I пытается решить 
крестьянский вопрос. Было подготовлено 
несколько проектов. Александр I одобрил проект 
А. Аракчеева и министра финансов Д. Гурьева 
(постепенная ликвидация крепостного права 
путем выкупа помещичьих крестьян с их наделов 
казной). До практической реализации проекта 
дело не дошло. Последним либеральным 
действием Александра I стало предоставление в 
1816−1819 гг. личной свободы крестьянам 
Прибалтики (без земли).



Эволюция 
крепостного 

права в 
России

19 февраля 1855 г. на престол вступил Александр 
II. Его правление (1855−1881 гг.) стало 
периодом радикальных преобразований 
российского общества, главным из которых стало 
освобождение крестьян от крепостной 
зависимости. В основу концепции крестьянской 
реформы были положены следующие идеи: ее 
цель − переворот в аграрном строе России, 
начальная стадия которого − освобождение 
крестьян от личной зависимости, конечная − 
превращение их в мелких хозяев при сохранении 
значительной части помещичьего землевладения.
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Предполагалось предоставление крестьянам в пользование 
(за повинности), а затем в собственность (за выкуп) 
земельных наделов, которыми они пользовались до отмены 
крепостного права, исчисление повинностей от их 
дореформенных размеров, участие государства в процессе 
выкупной операции в качестве кредитора.
За наделы крестьяне должны были выплатить своему 
помещику такую сумму денег, которая, будучи положена в 
банк под 6%, приносила бы ему ежегодный доход, равный 
дореформенному оброку. Крестьяне по закону должны 
были единовременно уплатить помещику за свой надел 
около пятой части обусловленной суммы (ее они могли 
выплачивать не деньгами, а работой на помещика). 
Остальную часть выплачивало государство. Но крестьяне 
должны были возвращать ему эту сумму (с процентами) 
ежегодными платежами в течение 49 лет.
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Крестьянская реформа была компромиссным 
вариантом упразднения крепостничества (в этом 
отличие реформаторского пути от 
революционного), исходившим из реальных 
обстоятельств общественной жизни России конца 
50-х − начала 60-х гг., интересов крестьян и 
помещиков. Уязвимые положения этой 
программы реформирования коренились в том, 
что, получив волю и землю, крестьянин не стал 
собственником своего надела и полноправным 
членом общества (вплоть до 1903 г. крестьяне 
подвергались телесным наказаниям по решению 
деревенского схода или местной администрации), 
им не было предоставлено право выбора 
вариантов аграрных преобразований. 
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Крестьянская реформа проложила путь для ряда 
либеральных преобразований, именуемых «Великими 
реформами» 60-70-х годов. Отмена крепостного права - 
крупное явление в истории России. Новые, современные 
органы самоуправления и суда способствовали росту 
производительных сил страны, развитию гражданского 
самосознания населения, распространению просвещения, 
улучшению качества жизни. Россия подключилась к 
общеевропейскому процессу создания передовых, 
цивилизованных форм государственности, основанных на 
самодеятельности населения и его волеизъявления. В 
местном управлении были сильны пережитки 
крепостничества, оставались нетронутыми многие 
дворянские привилегии. Реформы 60-70-х годов не 
коснулись верхних этажей власти. Сохранялись 
самодержавие и полицейский строй, унаследованные от 
прошлых эпох. 
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