
1 
 

ВЕДЕРНИКОВА Е. Д., АБРАМОВА Т. А. 

РАЗВИТИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В ХVIII ВЕКЕ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению крепостного права в ХVIII в., т.к. 

именно в этот период оно достигает пика своего развития. Начало ХVIII в. ассоциируется с 

Петром I. При нем происходит полное закрепощение крестьян. При следующей правителях 

процесс крепостной зависимости усиливается, становится более жестким. Сделан вывод о 

том, что период правления Екатерины II – это худшее время по отношению к крестьянам. В 

то же время этот период является пиком расцвета дворянства.  
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Abstract. The article discusses serfdom in Russia of the XVIII century because during this 

period it reached the peak of development. The beginning of the XVIII century is associated with 

Peter I. Under him, the peasants were completely enslaved. Under the next rulers, the process of 

serfdom became more rigid. A conclusion is made that the reign of Catherine II was the worst time 

in relation to the peasants. At the same time, this period was the heyday of the Russian nobility.  
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Крепостное право при Петре I. Петр I считается великим реформатором. Базой для 

его преобразований стало крестьянство. Оно подвергалось суровому воззванию, можно 

сказать крестьяне приравнивались к рабам. Но по большей части их положение зависело от 

их хозяев-помещиков, а они в основном были жестки и решительны по отношению к 

крестьянам. 

В период правления Петра I крестьяне составляли большую часть населения России. 

До реформ этого правителя крестьяне имели право заниматься торговой деятельностью, 

передавать имущество по завещанию, а следовательно, заключать, подписывать договоры. 

И. Д. Беляев утверждал, что прикрепление крестьян к земле не уничтожило их гражданской 

значимости, не сделало их крепостными. Даже после издания в 1649 г. Соборного уложения 

они оставались полноправными членами русского общества [1, с. 116]. Тогда крепостные 

люди судились в государственном суде, совершали сделки и владели своей собственностью. 

До правления Петра I была запрещена купля-продажа крепостных крестьян. Это было 

закреплено в ряде указов и в самом Соборном Уложении 1649 г. Но указом 1690 г. Петр 
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разрешил покупать и продавать крестьян [3]. Помещик мог купить крестьянина по желанию 

или продать его за долги. С этого начался произвол владельцев над крепостными. Кроме 

того, Петр I ввел такое новшество, как «дарение крестьян». Он дарил государственных 

крестьян частным лицам. Приходя к их владельцу, они становились его крепостными. Чаще 

всего он дарил их фаворитам и вельможам. Историки предполагают, что за свое правление 

он подарил около 27 тыс. дворов. 

После принятие нескольких мер по прикреплению, закрепощению крестьян, начали 

увеличиваться бегства этой категории населения, что привело к ужесточению мер со 

стороны государства. В 1698 г. был удвоен штраф за держание или укрывательство беглого 

до 10 руб. [4, с. 327]. А в 1721 г. он был увеличен до 100 руб. Итого штраф за укрывательство 

беглого крестьянина в течение царствования Петра I вырос в 10 раз [4, с. 327]. 

Н. И. Павленко пишет: «… законодательство первой четверти XVIII в. изобилует указами о 

сыске беглых. Достаточно сказать, что за это время было обнародовано 46 указов о беглых и 

упоминаний о них в инструкциях, наставлениях и т. д.» [4, с. 397]. 

В 1703 г. был принят указ о приписных крестьянах. Приписные крестьяне – 

вотчинные крестьяне, принадлежавшие помещику или государству. Они появились еще в 

XVI веке, но развитие, распространение такое население получило при Петре I. Свое 

название они получили, потому что их приписывали к определенной мануфактуре. Это 

население работало на предприятии вместо уплаты подушного оброка. Формально они были 

под властью прошлого помещика, поэтому их не могли продать или купить. Прикреплялись 

они исключительно к предприятию, но никак не к селу. Эти люди прикреплялись на 

бессрочный срок, практически навсегда. Мануфактуры, к которым прикреплялись крестьяне, 

могли быть и частновладельческими, и государственными, но от этого положение 

крепостного не менялось. Их могли наказать, эксплуатировать до изнеможения. Развитие 

этой категории население произошло в эпоху Петра I, т. к. его реформы требовали дешевой 

рабочий силы. Особенно это движение было развито в Сибири и на Урале. 

Также при Петре I появилась такая категория населения, как посессионные крестьяне. 

Помещики, которые открывали свои фабрики, могли приписать своих крепостных людей к 

этому предприятию, даже целой деревней. Их название пошло от посессионной (частной) 

мануфактуры, от посессионного права, т. е. права лицу недворянского происхождения 

приобретать производство вместе с рабочими. В 1721 г. Петр Великий издает указ о покупке 

к мануфактурам крепостных крестьян [10, c. 202]. Посессионные крестьяне работали на 

предприятии и получали от государства земельный надел или деньги. Работники 

мануфактуры не были собственностью владельца. Они считались прилегающим к фабрике, 

«живым инвентарем». Владелец производства не имел права продавать и закладывать 
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крестьян отдельно от завода. Посессионные крестьяне включали в себя несколько видов 

крестьян: казенные, крестьяне, которые специально были куплены для работы на этом 

производстве и «вечноотданные». С принятием этого указа владельцы приписывали к своим 

фабрикам целые деревни. Таким образом, предприятия продавались и покупались сразу с 

«живым, работающим» инвентарем. 

В 1724 г. был принят указ «О перемещении крестьян». По нему крепостные крестьяне 

не могли уйти на заработки со своей земли. Для того, чтобы выехать в город или из деревни 

крепостной должен был иметь при себе письменное разрешении от помещика. Разрешение 

должно было быть засвидетельствовано земским комиссаром и полковником того полка, 

который стоял в данной местности. Историк Н. И. Павленко пишет, что «…паспортная 

система затрудняла миграцию крестьянского населения и на долгие годы затормозила 

формирование рынка рабочей силы, т.к. каждый крестьянин, не имевший паспорта или 

отпускного свидетельства от помещика, объявлялся беглым, если его обнаруживали на 

территории, отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст» [4, с. 372]. 

Из этого можно сделать вывод, что крестьян лишали личной свободы. Власть помещика 

усилилась, ведь он распоряжался личностью крепостного. 

В своих трудах Е. В. Анисимов пишет, что при Петре I «резко усилились барщинные 

отработки крепостных крестьян, норма которых, по данным Ю. А. Тихонова, приближалась к 

предельной физической возможности эксплуатации человека» [4, c. 394]. 

Таким образом, при Петре I происходит полное закрепощение крестьян. Крестьяне 

приравнивались к рабам, различия были минимальным. 

Крепостное право в эпоху дворцовых переворотов. После правления Петра I 

наступает эпоха дворцовых переворотов. Ее появление обусловлено тем, что Петр Великий 

изменил порядок престолонаследия, теперь монарх сам назначал преемника. Но Петр I не 

смог воспользоваться своим же указом. Создавались группировки, которые хотели власти, 

они выдвигали своего кандидата, не разбирающегося в государственных делах, и тем самым 

захватывали власть. Большое влияние тогда имела гвардия, состоящая из дворян. Поэтому 

император или императрица, занимавшая престол с их подачи, старался отплатить тем же: 

дарились щедрые подарки, легкое продвижение по службе, даровалось огромное количество 

новых прав и свобод. Таким образом, политика дворцовых переворотов заключалась в 

поощрение дворянского сословия, за счет ухудшение положение крепостных крестьян. 

Екатерину I (1725 – 1727 гг.), жену Петра, возвели на престол в 1725 г. В 1726 г. был 

создан Верховный тайный совет, на который Екатерина I переложила свои обязанности. В 

этом же году был выпущен указ о запрете ухода крестьян на промыслы [6]. Теперь 
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крепостные не могли уходить на промыслы без разрешения помещиков. Безусловно это 

ущемляло права крестьян. 

После смерти Екатерины I правителем стал Петр II (1727 – 1730 гг.). Политика 

императора также мало интересовала, окружение юного Петра II препятствовало 

вмешательству его в государственные дела. По отношению к крестьянам новых указов не 

издалось. Было взято направление как при Петре I: «… издавались указы, направленные на 

пресечение бегства крестьян и рекрутов, а также разбойных отрядов, рыскавших по стране, 

по сбору подушной подати и образовавшихся по ней доимок» [8].  

Петра II сменила Анна Иоанновна (1730 – 1740 гг.). По сравнению со своим 

предшественником, она правила долго и уделяла крестьянскому вопросу большое значение. 

В 1731 г. был издан указ, по которому помещики приносили присягу на верность правителю 

за своих крепостных крестьян [5]. Это упрочняло личностную зависимость крестьян от 

помещиков.  

Из-за недоимок и задолженностей со стороны крестьян страдала экономика 

государства. Правители постоянно боролись с этой проблемой, которая не обошла стороной 

и Анну Иоанновну. В 1732 г. она разрешает сбор подушных денег дворянам с их крепостных 

крестьян. Также помещик получил право самому устанавливать наказание беглому 

крестьянину [5]. А в 1734 г. был учрежден Доимочный приказ [5]. 

7 января 1736 г. был выпущен новый указ, касающийся крестьян, он носил характер 

петровской эпохи – насильственный прогресс в развитие отечественной промышленности 

[5]. Во-первых, было разрешено принимать на работу на мануфактуры нищих и бродяг. Во-

вторых, приписывались крестьяне не только к государственным заводам, но и к 

частновладельческим. В-третьих, покупались крепостные крестьяне без земли в качестве 

рабочих рук. Результатом стало частичное разрешение проблемы постоянных людей на 

заводе, но на должном уровне указ не был реализован. 

После Анны Иоанновны был Иоанн Антонович (1740 – 1741 гг.), который находился 

при регентстве. Правил он около года и за это время мало что успел сделать в политике 

России, тем более для крестьянства. В это время дворянские группировки затевают 

переворот. 

В ходе дворцового переворота престол заняла Елизавета Петровна (1741 – 1761 гг.). 

Так как императрице помогли гвардейцы и дворянские группировки, она их всячески 

поощряла, что неблагоприятно сказывалось на крепостном крестьянском сословии. Уже в 2 

июля 1742 г. Елизавета приняла указ, по которому крепостных крестьян нельзя было 

принимать на военную службу по их желанию [2, с. 261]. Это была единственная 

возможность для крестьянина «выбиться в люди».  



5 
 

Также при императрице появилась возможна торговля крепостными крестьянами. Их 

могли продавать с землей или без, целыми семьями или каждого по отдельности. Сделка 

совершалась публично на рынке. Средняя стоимость души была 30 руб. [2, с. 261]. 

Применительно к торговле, в 1755 г. Елизавета Петровна издает Таможенный устав, 

по которому признавалась, утверждалась монополия русских купцов на российском рынке. В 

свою очередь, крестьянину запрещалось торговать на рынке. Их торговля ограничивалась в 

ассортименте и территорией, такую деятельность он мог развернуть только в деревне и в 

селе, не менее чем в пяти верстах от города. Такой указ был выгоден государству и 

купечеству, крестьяне страдали от него еще больше. 

В годы правления Елизаветы Петровны стоял переселенческий вопрос. Чтобы решить 

эту задачу в 1760 г. издается указ, по которому помещику разрешалось самостоятельно 

решать судьбу провинившегося крепостного и отправлять его в ссылку в Сибирь. 

Государство денежно поддерживало помещиков, за этот ущерб полагалось 10 – 20 руб. за 

душу, дети женского пола оплачивались меньше [2, с. 261]. За ссылаемым могли поехать его 

родственники, но только с разрешения их владельца. План по переселению постепенно начал 

приводиться в действие. 

После Елизаветы Петровны престол по правилам был передан Петру III (1761 – 

1762 гг.). При этом правителе был издан «Манифест о вольности дворянской» в 1762 г. Из-за 

него происходит усиление крепостного права, дворяне получили право переселять крестьян 

из одного уезда в другой. Вследствие этого прошло много мелких крестьянских бунтов, но 

они не были приняты во внимание. В этом же году был издан указ, отменяющий покупку 

крестьян к заводу, введенный Петром I [7, с. 238]. Но этот указ был в пользу дворян, они 

сохраняли монопольное право на владение душами. 

Таким образом, в эпоху дворцовых переворотов жизнь крестьян все больше 

ухудшалась, а дворян улучшалась, как раз за счет крепостного населения. Политика Петра I 

по ужесточению положения крестьян продолжилась, но уже в указах других правителей. 

Крепостное право при Екатерине II. По мнению большинства историков, период 

правления Екатерины II – это худшее время по отношению к крестьянам, и пик расцвета 

дворянства. Ее часто называли «дворянской царицей». Екатерина II в своем правлении еще 

больше усугубила положение и так слабых крепостных крестьян, при ней совсем стерлись 

границы положения раба и крепостного. По замечанию В. О. Ключевского, «Закон всё более 

обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица» [3]. 

Во-первых, Екатерина II, как и Пётр I были щедры, у них была легкая рука. Своим 

фаворитам, многочисленным и почитаемым дворянам Екатерина II не жалела земель и 

прикрепленных к ним крепостных крестьян. Она их раздавала за заслуги или за выполнение 
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нужных императрице указов. По словам историка Т. М. Китаниной за все ее правление более 

850 тыс. государственных крестьян были подарены [4, c. 395]. При этой правительнице 

частновладельческих крестьян было больше, чем государственных. При переходе в частное 

владение положение крестьян ухудшалось. Увеличивалось сословие дворян, поэтому земли 

начинали разделять, дробить, то же самое происходило и с крестьянами.  

Во-вторых, появилась новая категория крестьян – экономические. Она возникла в 

1764 г., когда Екатерина II уничтожила монастырские земли, на которых трудились 

крестьяне. Эти люди были переведены под власть коллегии экономики. Именно поэтому 

крестьян начали называть «экономическими». Вскоре эта коллегия была упразднена, а 

вместо нее утвердили заведование казенных палат. Экономические крестьяне имели личную 

свободу, платили государственные повинности. Несли денежный оброк в замену барщины и 

натурального оброка. Численность этой категории крестьян достигала почти 2 млн., но к 

концу века они были совмещены с государственными. 

В-третьих, с каждым годом увеличивался экспорт сельскохозяйственных продуктов в 

Западную часть Европы, также увеличивался спрос на хлеб внутри рынков страны. 

Помещики выставляли на рынок пеньку, хлеб, сырье сельскохозяйственного производства 

для заработка денег. Однако были и неплодородные земли, которые располагались на севере 

лесной зоны России. Вести на них сельскохозяйственное хозяйство было невыгодно и 

малоэффективно. В связи с этим, помещики заставляли платить денежный оброк. Это было 

выгодней, чем обработка помещичьей земли. На юге страны земля была плодородней, 

поэтому барщина стала основной повинностью крестьян в этом регионе.  

Денежный оброк вырос почти в два раза в период правления Екатерины II. Из-за этого 

многие крепостные крестьяне уходили на «отхожие промыслы». Чаще всего они нанимались 

на мануфактуры, занимались кустарными ремеслами или вовсе становились кузнецами, 

плотниками и извозчиками. 

Крестьяне, которые несли барщину, зависели полностью от помещика. Их положение 

было хуже: почти все помещики стали увеличивать барщину, вместо трех дней, они 

трудились шесть. Некоторых только в праздники отпускали обрабатывать свою землю. 

Количество рабочих дней всецело оставалось решением владельца, так как рабочие дни не 

ограничивались законом. 

При правлении Екатерины II часто случались такие ситуации, что помещик отбирал у 

крепостных крестьян их землю и приписывал ее как дворовую. В связи с этим возник такой 

термин, как «месячина». Помещик угнетал безземельных крестьян, превращая их в рабов. 

Они работали шесть-семь дней в неделю за скудный маленький паек.  
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В-четвертых, Екатерина II приняла указ в 1765 г., по которому крепостным 

крестьянам запрещалось жаловаться на владельца [10, с. 221]. Помещик сам ссылал крестьян 

на каторжные работы за малейшую провинность. Это было самое ужасное беззаконие. 

Раньше крепостной мог рассчитывать на какую-то поддержку со стороны государства, если, 

конечно, вина помещика была доказана. Но это все перечеркнул указ, который развязал 

помещикам руки. Примером помещичьего произвола, дикости и безнаказанности служит 

известная ситуация с дворянкой «Салтычихой». Она мучила крепостных крестьян, 

принуждала их делать ужасные, бесчеловечные вещи. Исследователи предполагают, что за 

10 лет было измучено ею около 140 человек, в основном это были женщины и дети. Суд 

признал ее преступницей и назначил ей каторжные работы, но затем наказание смягчили – 

заключением в монастырь. Произвол помещиков во время правления Екатерины II доходил 

до абсурда. 

В-пятых, распространилось такое явление, как «торговля крестьянами». Помещики 

часто продавали своих крепостных крестьян «на вывоз». На торговлю шли мужчины, 

женщины, дети, причем могли идти отдельно от родителей. Цены были разнообразны, они 

зависели от пола, возраста, профессии, физического состояния продаваемого. Исследователи 

повествуют, что породистые собаки стоили дороже крепостных почти в 10 раз. В газетах 

открыто печаталось о купле-продаже крестьян, они стояли наравне с объявлениями о 

продажах обычных вещей. На ярмарках устраивали аукционы, где предметом споров были 

крепостные крестьяне, они часто уходили с молотка к новому владельцу. Но в 1771 г. 

Екатерина II запретила продажу крестьян на ярмарках [9, с. 82]. Исследователи 

предполагают, что это решение было принято из-за частого посещение ярмарок 

иностранцами. Императрица хотела скрыть факт купли-продажи людей. 

В-шестых, при императрице Екатерины II крепостное право распространяется, оно 

было введено там, где раньше его не было. В XVIII в. на территории Малороссии проживали 

«посполитые» крестьяне. Они свободно перемещались, переходили от одного владельца к 

другому в зависимости от того, кто предложит наилучшие условия труда. Казацкий 

старшина хотел ограничить эти переходы, не только «посполитых» крестьян, но и вольных 

казаков. Решить эту проблему помог Екатерине II Кирилл Разумовский, который был 

бывшим гетманом Малороссии. Сначала были розданы государственные земли в частное 

владение, соответственно крестьяне оставались на этих землях и прикреплялись к ним. 

«Считалось не более 2 тыс. крестьянских дворов, не розданных в частное владение» [3].                  

C 1763 г. крестьянам запрещалось вольно переходить от одного владельца к другому. Для 

того, чтобы перейти требовалось получить отпускное свидетельство. Владельцы старались 

удержать крестьян на своей земле, поэтому затрудняли его получение. А в 1783 г. произошло 
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окончательное их закрепощение. «Посполитые» крестьяне, находящиеся в наместничестве 

или в следующих губерниях: «губерниях Киевской, Черниговской, вмещавшей и нынешнюю 

Полтавскую, и Новгород-Северской, обязаны были оставаться на тех местах и за теми 

владельцами, где их застала и записала только что конченная ревизия» [3]. Таким образом, 

малоросские крестьяне приравнивались к русским, они также лишались свободы и многих 

прав. Успеху этого закрепощения содействовало и то, что Екатерина II распространила на 

казацкую старшину права русского дворянства. 

Итак, при правлении Екатерины II крепостное право достигло своего пика. 

Императрица всеми силами старалась распространить крепостное право и закрепить 

крестьян, тем самым, давая так больше прав дворянству.  
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