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КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
(крепостничество), форма 
зависимости крестьян: 
прикрепление их к земле и 
подчинение административной и 
судейской власти феодала. 



Характерные черты крепостного права

1. Прикрепление крестьян к земле 
феодала без права ее покидать (личная 
зависимость).

2. Внеэкономическая эксплуатация 
крестьян: имея надел земли и 
инвентарь крестьянин выполнял 
феодальные повинности 
(барщинаВнеэкономическая 
эксплуатация крестьян: имея надел 
земли и инвентарь крестьянин 
выполнял феодальные повинности 
(барщина и оброк).



Феодальные повинности
БАРЩИНА -  форма земельной ренты, даровой 
принудительный труд зависимого крестьянина, 
работающего собственным инвентарем в хозяйстве 
феодала. На Руси появилась во времена Киевского 
государства. Широко распространилась в 
Европейской России во 2-й пол. 16 — 1-й пол. 19 вв. 
После отмены крепостного права в 1861 сохранилась 
для временнообязанных крестьян как издольщина. 
Отменена в 1882.



ОБРОК -  ежегодный сбор 
денег и продуктов с 
крепостных крестьян 
помещиками. Продуктовый 
оброк отменен Положениями 
19 февраля 1861, денежный 
— сохранился для 
временнообязанных крестьян 
до 1883.

Феодальные повинности



Причины крепостного права

1. Недостаток рабочей силы в результате 
бегства крестьян из Центральной 
России на окраины.

2. Формирование служилого сословия  
(дворянства) поддерживалось 
правительством укреплением его 
благосостояния – прикреплением 
крестьян к земле.



Хронограф крепостного права
    1497 год – 

Судебник Ивана  III  
установил  единый для 
всей страны срок 
перехода крестьян от 
помещика: неделя до 
Юрьева дня осеннего (26 
ноября) и неделя после. 
При этом, уходя от 
помещика,  крестьянин 
должен был заплатить 
пожилое - плату за 
проживание. 

      

Иван III. (1462-1505г.г.)
Гравюра.

Первое ограничение свободы крестьян.



СУДЕБНИК ИВАНА III (1497), сборник законов Русского 
государства, первый общегосударственный свод законов со 
времен Киевской Руси. Вводил единые правовые нормы для 
всей страны, кодифицировал нормы обычного права, уставные 
грамоты, княжеские указы и т. д. , что способствовало 
централизации Русского государства, упрочению единства 
русских земель.                                                                          
Судебник ограничивал право крестьян уходить от своего 
феодала на другие земли единым для всей Руси сроком: 
неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей позже. При 
этом, уходя от помещика, крестьянин должен был заплатить ему 
«пожилое» - плату за проживание на земле.                                                                 

Сумма пожилого в к.XV – н.XVI в.в. была примерно 1 рубль 
с человека (на эти деньги в то время можно было купить 
хорошую лошадь, 100 пудов ржи или 7 пудов меда).



Иоанн Васильевич, старший сын Великого князя Василия Темного и княгини Марии 
Ярославны, стал Великим князем после смерти  отца в 1462 г.  При Иоанне III было 
завершено формирование Русского государства. Территория его была увеличена более 
чем вдвое. Во время княжения Иоанна к Московскому Великому княжеству были 
присоединены – Ярославское (1463 г.), Ростовское (1474 г.), Тверское княжества (1485 г.), 
Вятская земля (1489 г.). В 1478 г.  после долгой борьбы была ликвидирована независимость 
Новгородской республики.                                                                                При Иоанне III 
произошло освобождение Руси от монголо – татарского ига. (1480 г.). Итогом войн с 
Великим Литовским княжеством (1487-1494, 1500-1503 г.г.) явилось присоединение к 
Русскому государству Северной земли, а также городов Чернигов, Брянск и Гомель. 
Постепенно, начиная с 1483 г., происходит завоевание Западной Сибири: в 1483 и 1499 г.
г.  были осуществлены Сибирские походы. В 1478 г.  Иоанн Васильевич присвоил себе 
титул "государя Всея Руси". Иоанн III оставил о себе память, как законодатель. В 1497 г.  
начал действовать новый Судебник. Во время правления Иоанна Васильевича в Москве 
развернулось строительство с участием итальянских архитекторов (Кремль, соборы, 
Грановитая палата).

Был женат дважды. Первая жена Мария Борисовна, дочь Тверского князя, умерла в 
1467 г., оставив сына Иоанна Иоанновича (Младого). В 1472 г.  в Москве произошло 
бракосочетание Иоанна с племянницей последнего византийского императора Зоей 
(Софьей) Палеолог. У них родился сын – Василий. Умер Иоанн Васильевич 27 октября 
1505 г.  в возрасте 66 лет и был захоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.



      1581 год – Указ Ивана IV о 
введении заповедных лет  – 
временном запрещении 
крестьянам переходить от 
феодала к феодалу в Юрьев 
день. 

    

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

В.М. Васнецов. Царь Иван 
Васильевич Грозный.           
(1533-1584 гг.)



ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА, в Русском 
государстве кон. 16 в. годы, в которые 
запрещался переход крестьян от одного 
феодала к другому в Юрьев день, 
осенний. Заповедные лета — важный 
этап закрепощения крестьян.



Юрьев день- церковный праздник, 
посвященный христианскому святому- Георгию 
(Егорию, Юрию) Победоносцу. Отмечался 26 
ноября.  В старину к Юрьеву  дню 
привязывались основные вехи народного 
аграрного календаря. В осенний Юрьев день 
заканчивались все работы, поэтому в этот день 
происходил расчет по денежным  и натуральным 
повинностям крестьян.  К этому дню был 
приурочен выход крестьян (перемена 
владельца) в Судебнике 1497 (неделя до и 
неделя после Юрьева дня). В 1580-е гг. с 
введением заповедных лет  право выхода было 
отменено (сначала временно). В Соборном 
уложении 1649г.  запрет был подтвержден.

«Чудо Георгия о 
змие». 
Новгородская 
икона. Начало 
15 в. 



ИВАН IV Грозный (1530-84), великий князь «всея Руси» (с 1533), 
первый русский царь (с 1547), сын Василия III  и Елены Глинской. С 
кон. 40-х гг. правил с участием Избранной рады. При нем 
начался созыв Земских соборов (1549), составлен Судебник 1550. 
Созван Стоглавый церковный собор (1551). Создана система приказов. 
Появилось стрелецкое войско (1550). Осуществлена отмена 
кормлений. Проведены реформы управления и суда (Губная, Земская    
и другие реформы). В 1565 была введена опричнина. При Иване IV 
установились торговые связи с Англией (1553), создана пер-   вая 
типография в Москве. Покорены Казанское (1552) и Астраханское 
(1556) ханства. В 1558-1583 г.г. велась Ливонская война за выход к 
Балтийскому морю, началось присоединение Сибири (1581). 
Внутренняя политика Ивана IV сопровождалась массовыми опалами и 
казнями, усилением закрепощения крестьян.



     1597 год – Указ об 
«урочных 
летах» царя 
Федора 
Иоанновича – 
последнего из 
династии 
Рюриковичей, 
согласно которому 
устанавливался  5-
летний срок сыска 
беглых крестьян.Портрет царя Федора Ивановича 

(1584-1598гг.).  Начало XVII в.



ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1557-98), последний русский царь из династии 
Рюриковичей (с 1584). Сын Ивана IV и Анастасии Захарьиной-Юрьевой. 
Неспособный к государственной деятельности, предоставил управление страной 
своему шурину Борису Годунову.                                                                                          

По отзыву англичанина Д. Флетчера, новый царь был «росту малого, приземист 
и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке; нос у него ястребиный, 
поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, 
но всегда улыбается, так что почти смеется... Он прост и слабоумен, но весьма 
любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало 
способен к делам политическим и до крайности суеверен». Через год после 
вступления Федора на престол фактическим правителем страны стал 
всемогущий боярин - Годунов, на сестре которого, Ирине, был женат русский 
царь.                                                                                                                                          

6 января 1598 царь Федор Иванович умер. С его  смертью пресеклась не 
только династия, но и кончилась целая эпоха, когда на престоле находились 
«прирожденные государи». Имя этого царя стало особенно популярно в годы 
Смуты, в начале 17 века. Каждый самозванец,  так или иначе,  стремился стать либо 
родным братом Федора, либо его близким родственником. В народном сознании он 
оставил по себе добрую память как боголюбивый и милостивый государь.



УРОЧНЫЕ ЛЕТА, в России 16-17 вв., 5-
летние, 15-летние и другие сроки, в 
течение которых помещики могли 
возбудить иск о возвращении им беглых 
крепостных крестьян. Введены в 90-х гг. 
16 в. Соборное уложение 1649 
установило бессрочный сыск.



     1607 год – 
Установление 
царем 
Василием 
Шуйским 15-
летнего срока 
сыска беглых 
крестьян.

Царь Василий Иванович Шуйский. Рисунок 
из книги «Титулярник». 1672.
(1606-1610 гг.)



ВАСИЛИЙ IV Шуйский (1552-1612), русский царь в 
1606-1610. Из рода суздальских князей Шуйских, которые 
происходили от Александра Невского. Сын князя Ивана 
Андреевича Шуйского. В 1584 стал боярином. В 
1587 возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову. В 
результате подвергся опале, но сумел вернуть себе 
расположение царя,  и был прощен. В мае 1591 ему было 
поручено выяснить причину смерти находившегося в 
Угличе царевича Дмитрия Ивановича. Следственная 
комиссия, которой руководил Шуйский, объявила, что 
царевич Дмитрий лишился жизни в результате болезни, по 
другим сведениям, смерть его была случайной.                                                                                                                    

Поддержал Лжедмитрия I, затем вступил в заговор 
против него. Став царем, подавил восстание И. И. 
Болотникова, усилил закрепощение крестьян. Борясь с 
польскими интервентами и Лжедмитрием II, заключил 
союз со Швецией, который привел к шведской 
интервенции. Низложен москвичами, умер в польском 
плену.

Царь 
Василий 
Иванович 
Шуйский.



1649 год – Соборное 
Уложение царя 
Алексея 
Михайловича 
Романова. 
Юридическое 
окончательное 
прикрепление 
крестьян к земле: 

отмена Юрьева дня, 
бессрочный сыск 
беглых крестьян.

Царь Алексей Михайлович. 
Рисунок из книги «Титулярник». 
1672.
(1645-1667гг.)



АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ [19(29) марта 1629, 
Москва — 29 января (8 февраля)1676, там же], 
русский царь из династии Романовых. Занял трон в 
1645 после смерти отца, царя Михаила Федоровича. 

Прослыл «тишайшим» царем в «бунташный» 
век. За время его царствования в России произошли 
события, имевшие долговременное влияние на 
русскую историю. В правление Алексея 
Михайловича усилилась центральная власть, и 
оформилось крепостное право (Соборное уложение 
1649); воссоединена с Русским государством 
Украина (1654), возвращены Смоленск, Северская 
земля и др.; подавлены восстания в Москве (Соляной 
(1648), Медный (1662) бунты),  Новгороде, Пскове      
( 1650) и Крестьянская война  С. Разина (1670-71); 
произошел раскол русской церкви.  Соловецкое 
восстание (1668-1676).

«Образ великого 
государя царя и 
великого князя 
Алексея 
Михайловича 
Великая и Малыя и 
Белыя России 
самодержца».



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649, свод законов 
Русского государства; принят Земским собором 1648-49. 
Уложение, представлявшее собой новый для России 
уровень законодательной практики, включало 
специальные статьи, регулировавшие правовое 
положение отдельных социальных групп населения. 
Крепостное состояние крестьян по Уложению 
утверждалось наследственным, срок сыска беглых 
крестьян — бессрочным. Таким образом, был завершен 
процесс законодательного оформления крепостного 
права. Удовлетворены были требования и посадских 
людей, недовольных существованием «белых» слобод, т. 
к. они включались в тягло, что облегчало жизнь посада в 
целом. Уложение закрепило понятие государственного 
преступления, каковым считались измена, заговор 
против государя.                       Отдельные правовые 
нормы Соборного Уложения 1649 продолжали 
действовать до начала 19 в.

Соборное уложение. 
Издание 1649 г. 
Библиотека РГАДА.



В ХVIII в. при  Петре I  происходит 
усиление крепостного права.  

 Петр I (1689-1725). Парадный портрет.

Появляются новые 
категории крепостных 
крестьян: 
посессионныеПоявля
ются новые категории 
крепостных крестьян: 
посессионные и 
приписные крестьяне.



ПОСЕССИОННЫЕ  КРЕСТЬЯНЕ- 
государственные крестьяне, переданные 
государством в условное владение частным лицам 
(обычно купцам) для работы на их 
промышленных предприятиях. Начало положено 
указами 1721г.  о покупке к мануфактурам 
крепостных крестьян. Они составляли как бы 
единое целое с предприятием. Их нельзя было 
продавать отдельно от мануфактур.



ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ-  государственные, 
дворцовые и экономические крестьяне, вместо 
уплаты подати работавшие на казенных и частных 
заводах, т. е. прикрепленные (приписанные) к ним. 
Освобождены крестьянской реформой 1861.



ПЕТР I ВЕЛИКИЙ [30 мая (9 июня) 1672,  — 28 января (8 февраля) 1725], 
российский царь с 1682 (правил с 1689), первый российский император (с 
1721), младший сын Алексея Михайловича от второго брака с Н. К. Нарышкиной.                                                                                                                            
Провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, 
органы высшего государственного контроля и политического сыска; церковь 
подчинена государству; проведено деление страны на губернии, построена новая 
столица — Санкт-Петербург). Использовал опыт западноевропейских стран в 
развитии промышленности, торговли, культуры. Проводил политику 
меркантилизма. Руководил постройкой флота и созданием регулярной армии. 
Возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696, Северной войне 1700-1721, 
Прутском походе 1711, Персидском походе 1722-1723. Способствовал упрочению 
экономического и политического положения дворянства. По инициативе Петра I 
открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская 
азбука. Реформы Петра I проводились жестокими средствами, путем крайнего 
напряжения материальных и людских сил (подушная подать), что влекло за 
собой восстания (Стрелецкое 1698, Астраханское 1705-1706, Булавинское 
1707-1709), беспощадно подавлявшиеся правительством. Будучи создателем 
могущественного абсолютистского государства, добился признания за Россией 
авторитета великой державы.



Анна Ивановна — российская 
императрица (1730-1740).

В 30-е г.г. ХVIII века крепостное право 
еще более усиливается.

1731, 1732 годы - Запрещение 
крестьянам заводить фабрики и 
заниматься торговлей.

1736 г. - Получение помещиками права 
определять крепостным меру наказания 
за побег.

30-е годы ХVIII в. – Возрастание 
повинностей крестьян в пользу 
феодалов.

Практиковалась продажа крестьян без 
земли, проведение пыток, разлучение 
семей.

Жизнь крепостного крестьянина всецело зависела от нрава его помещика.



АННА ИВАНОВНА  (28 января (7 февраля) 1693,  — 17 (28) октября 1740), 
российская императрица с 1730 года. Дочь царя Ивана Алексеевича,  
племянница Петра  Великого, герцогиня Курляндская.  В 1730 в условиях 
династического кризиса после смерти Петра II она была приглашена членами 
Верховного тайного совета на российский престол и подписала предложенные ей 
верховниками «Кондиции», ограничивавшие самодержавие. Однако по прибытии 
в Москву, Анна, разорвав «Кондиции», была провозглашена самодержавной 
императрицей. Ее опорой были сторонники самодержавия  и гвардия.                                                                                                                            
Не имея способностей и склонности к государственной деятельности, 
императрица проводила время в праздных придворных развлечениях.                                                     

При ней в 1737 открыта первая в России балетная школа.                                       
Внутренняя и внешняя политика России времен Анны Ивановны в целом была 
направлена на продолжение линии Петра I. После роспуска в 1730 Верховного 
тайного совета было восстановлено значение Сената, а в 1731 создан Кабинет 
министров, фактически управлявший страной.                                                                                         

Императрица создала новые гвардейские полки — Измайловский и 
Конный. Одновременно была продолжена политика на закрепощение всех 
категорий населения. Царствование Анны Ивановны также вошло в 
историографию и как время «бироновщины», что обычно трактуется как засилье 
иностранцев и ужесточение полицейских репрессий.



Портрет российской 
императрицы Елизаветы 
Петровны (1741- 1761)

II половина XVIII века – апогей 
крепостного права в России.

1760 г. – Право помещиков 
ссылать своих крестьян в 
Сибирь.

Сбор податей с крестьян 
был передан в руки 
помещиков.

За дворянами закрепилось 
монопольное право владеть 
крепостными и землей. 



ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-1761/62), российская императрица с 
1741, дочь Петра I. Возведена на престол гвардией. Был провозглашен 
курс на возврат к наследию Петра Великого.                                                                                                                                                                                 

Был осуществлен ряд  преобразований, важнейшим из которых стала 
отмена в 1754 внутренних таможен. Это привело к значительному 
оживлению торговых связей между различными регионами страны. Были 
основаны первые русские банки — Дворянский, Купеческий и Медный; 
осуществлена реформа налогообложения, позволившая улучшить 
финансовое положение страны; получила развитие тяжелая 
промышленность. В 1754 была создана новая комиссия для составления 
Уложения, которая завершила свою работу к концу царствования 
Елизаветы. Однако процесс преобразований был прерван Семилетней 
войной (1756-62), участие в которой легло тяжким бременем на хозяйство 
страны. Однако в военном отношении действия русской армии были 
успешны. Она одержала ряд серьезных побед.                                                                                   

В 1755 был основан Московский университет, а в 1760 — 
Академия художеств. Правление Елизаветы было временем расцвета 
русской культуры и науки. В целом царствование Елизаветы Петровны 
было временем политической стабильности, укрепления государственной 
власти и ее институтов. 



Российская императрица 
Екатерина Великая (1762-1796).

II половина XVIII века – апогей 
крепостного права в России.

1763г. – Указ, по которому крестьян 
обязали содержать воинские команды, 
присылаемые на подавление крестьянских 
волнений. 

1764г. – Крепостное право 
распространяется на Левобережную 
Украину, Заволжье, Приуралье.

1765г. – Указ о праве помещикам 
отправлять своих крепостных на каторгу 
без суда и следствия.

1767г. – Указ, запретивший крестьянам 
жаловаться на своих помещиков.

За годы царствования Екатерины II 
дворянам было пожаловано 800 тысяч 
государственных крестьян.

Крепостные превратились в 
«крещенную собственность» 
своих помещиков. Их  
положение мало чем 
отличалось от положения 
рабов. 



ЕКАТЕРИНА II Великая (1729-96), российская императрица (с 1762). 
Немецкая принцесса София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская. С 
1744 — в России. Жена императора Петра III, которого свергла с престола 
(1762), опираясь на гвардию (Г. Г. и А. Г. Орловых и др.). Провела 
реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763-64), 
упразднила гетманство на Украине (1764). Возглавляла Уложенную 
комиссию 1767-69. При ней произошла Крестьянская война 1773-75. 
Издала Учреждение для управления губернией 1775, Жалованную 
грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту городам 1785. При 
Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-74, 1787-91 Россия 
окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Сев. 
Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское подданство 
Восточную Грузию (1783). В период правления Екатерины II 
осуществлены разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). 
Переписывалась с Вольтером и другими деятелями французского 
Просвещения. Автор многих беллетристических, драматургических, 
публицистических, научно-популярных сочинений, «Записок». Политика 
Екатерины II получила название «Просвещенного абсолютизма».



Портрет Павла I в 
коронационном наряде. 

Крепостное право было 
распространено на Новороссию 
(южная Россия у берегов Черного 
и  Азовского морей),  Дон, 
Предкавказье.

Практиковалась широкая раздача 
государственных земель вместе с 
крестьянами дворянству (за 4 
года правления Павла I 
(1796-1801) – 600 тысяч душ 
обоего пола).

Переход крестьян в состояние 
частновладельческих 
значительно ухудшило  их 
положение.

II половина XVIII века – апогей 
крепостного права в России.



ПАВЕЛ I (1754-1801), российский император с 1796, сын Петра III и Екатерины 
II. Проводил централизацию и мелочную регламентацию во всех звеньях 
государственного аппарата; в армии ввел прусские порядки; ограничил 
дворянские привилегии. Выступал против революционной Франции, но в 1800 
заключил союз с Бонапартом. Непоследовательная политика Павла в сочетании 
с его деспотическим характером, непредсказуемостью и одновременно 
определенной эксцентричностью поведения, вызывала недовольство в самых 
разных социальных слоях, но в особенности, в среде дворянства и в армии. Уже 
вскоре после его воцарения против него стал созревать заговор, в который был 
вовлечен и его старший сын. В ночь на 11 марта 1801 
заговорщики, в основном гвардейские офицеры, ворвались в покои Павла в 
только что выстроенном Михайловском замке с требованием отречься от 
престола. Когда же император попытался возразить и даже ударил кого-то из них, 
один из мятежников стал душить его своим шарфом, а другой ударил в висок 
массивной табакеркой. Народу было объявлено, что Павел скончался от 
апоплексического удара.



Последствия крепостного права 
1. Крепостное право препятствовало  дальнейшему развитию сельского 

хозяйства в  следствие низкой производительности и  нерентабельности 
хозяйств, основанных на подневольном труде.

2. Отсутствие личной свободы у крестьян препятствовало дальнейшему 
развитию промышленности. Предпринимателям неоткуда было взять 
наемных рабочих.

3. Крепостное право тормозило развитие капитализма в России.

4. Ухудшение положения крестьян способствовало накоплению недовольства, 
которое выливалось в многочисленные восстания и грандиозные по своим 
масштабам крестьянские войны: Булавинское, С. Разина, Е.  Пугачева.

       Таким образом, крепостное право препятствовало дальнейшему 
экономическому и общественно-историческому развитию страны, грозило 
отодвинуть Россию в разряд второстепенных держав и являлось мощным 
дестабилизирующим фактором внутри  российского общества.



Проверь себя
1. Заполните таблицу:                                                                                     

Основные этапы закрепощения крестьян в России в XV-XVII в.в.
дата В каких 

документах 
оформлено

Содержание 
документа

Значение

2. Документ, окончательно оформивший крепостное право,- это:                              
А) Соборное уложение 1649г.                                                                                                 
Б) Судебник Ивана IV 1550г.                                                                                                
В) Указ о бессрочном розыске беглых 1607г.                                                               3. 
Найдите лишнее:                                                                                                                                                            
Помещик имел право во второй половине XVIII века:                                                                      
-ссылать крепостных в Сибирь                                                                                                              
-торговать крепостными                                                                                                                            
-подвергать крепостных телесным наказаниям                                                                                           
-лишать крепостных жизни




