
Основные этапы закрепощения 
крестьян

• 1497г. – Судебник великокняжеский – 
Юрьев день и пожилое

• 1550г. – Судебник царский – 
подтверждение Юрьева дня и 
увеличение платы за пожилое в 2 раза

• 1581г. – введение заповедных лет
• 1597г. – введение урочных лет



Освобождение крестьян
• личное освобождение возможно было лишь 
с 1775 г., 

• Указ 1801 г. об освобождении с землей; 
• Указ 1842 г. об обязанных крестьянах (т. е. о 
личном освобождении крестьян с 
сохранением за помещиками права 
собственности на землю); 

• Указ 1843 г., запретивший продажу без 
земли; 

• Указ 1848 г. о праве крестьян покупать 
землю с согласия помещика. 



Основные документы 
крестьянской реформы

• Общее положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости

• Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости, их усадебной оседлости и 
о содействии правительства к приобретению сими 
крестьянами в собственность полевых угодий

• Правила о порядке приведения в действие 
положений о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости

• Положение о губернских по крестьянским делам 
учреждениях

• Ряд местных положений о поземельном устройстве 
крестьян 

• и др.



Основные положения реформы
• Крестьяне безвозмездно получали личную свободу и права 

свободных сельских обывателей.
• Помещики сохраняли право собственности на все земли, но 

обязаны были наделить крестьян землёй на условиях 
пользования.

• Наделение землёй осуществляется в добровольном порядке, в 
случае разногласий – в соответствии с законодательством. При 
этом составлялись «Уставные грамоты», для организации 
работы создавался институт мировых посредников.

• За пользование землёй крестьяне платили повинности (работой 
или деньгами). Размер платы за пользование землёй 
устанавливался законодательством (примерно 9-12 рублей в 
год).

• Крестьяне имели право выкупить предоставленные им земли. 
Право выкупа усадебной земли было безусловным, а полевой 
надел мог быть выкуплен только с согласия помещика.

• До принятия решения о выкупе крестьяне находились во 
временнообязанном состоянии с сохранением.

• Обязательный перевод на выкуп и отмена 
временнообязанного состояния произошли только в 1881 году.



Поземельное устройство
• Вся земля делилась на три категории: нечерноземная, 
черноземная и степная. Для каждой местности 
устанавливались свои нормы (высшая и низшая) 
земельных наделов. Размер высшего надела колебался 
от 3 до 7 десятин (1 десятина=1,1 га).

• Наделение землей осуществлялось по добровольному 
соглашению помещика и крестьянина. 

• Предусматривалось безвыкупное выделение 
"дарственных наделов", размеры которых могли быть 
меньше минимальных, установленных в положении (за 
них не надо было платить).

• Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, 
пастбищ и пустошей. 

• Землей наделялись только лица мужского пола.
• Спорные вопросы решались при посредстве мирового 
посредника. 

• Помещик мог потребовать принудительного обмена 
крестьянских наделов. Возможен был перенос 
крестьянских усадеб и домов, если они находились в 
недопустимой близости к помещичьим строениям.



Выкупная операция
• Размер выкупа за землю определялся с тем 
условием, чтобы помещик, получив деньги и 
положив их в банк из расчёта 6% годовых, 
получал годовой доход, равный прежнему 
оброку. Таким образом, за высший душевой 
надел необходимо было уплатить сумму 
оброка, умноженную на 16,67. 

• При добровольном решении вопроса о выкупе 
помещик имел право получить 80% этой суммы 
от правительства, а 20% уплачивались 
крестьянами в виде дополнительного платежа 
единовременно. 

• Если же крестьяне не хотели выкупать наделы, 
а помещик настаивал, то он получал только 75% 
суммы, но крестьяне обязаны были принять 
наделы.



Пример

• (9*16,67=150 руб., 6% от этой суммы и 
составляли доход помещика). 

• (12*16,67=200 руб., 6% от этой суммы и 
составляли доход помещика).



Правовое положение крестьян
• Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, 
получили полную гражданскую правоспособность и 
дееспособность. 

• Крестьяне являлись плательщиками подушной подати, 
сбора на обеспечение продовольствием, земских и 
мирских повинностей.

• В период "временнообязанности" крестьяне оставались 
обособленными в правовом отношении сословием. 
Крестьянская община связывала своих членов круговой 
порукой. Община могла принять решение об 
обязательном выкупе земли. Сход разрешал семейные 
разделы земли.

• Субъектом собственности в большинстве регионов 
становилась  община, в некоторых районах — 
крестьянский двор. В последнем случае крестьяне 
получали право наследственного распоряжения землей. 

• Движимое имущество (и недвижимое, ранее 
приобретенное крестьянином на имя помещика) 
становилось собственностью крестьянина. 



Крестьянское самоуправление

Сельское общество
• сельских сход 

(состоящий из всех 
домохозяев общины), 

• сельский староста, 

• отдельные 
должностные лица.

Волость 

• Волостной сход 
(распорядительный 
орган) состоял из 
должностных лиц 
волости и выборных от 
каждых 10 дворов

• Волостное правление 
(исполнительный орган)

• Волостной суд


