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В начале XX в. нерешенность аграрного вопроса, рост активности 
крестьянских выступлений, потребности расширения капиталистических 
отношений в деревне вынудили правительство пойти на ряд реформ.

Расширяются личные права крестьян. Указом от 5 октября 1906 г. 
отменились ограничения в правах крестьян в сравнении с другими со
словиями.

Во-первых, указ предоставлял крестьянам "одинаковые в отноше
нии государственной службы права", отменял обязательность предос
тавления ими увольнительных общественных приговоров при поступ
лении на гражданскую службу или в учебные заведения.

Во-вторых, расширились права крестьян на свободу передвиже
ния и выбора места жительства: указ предоставил сельским жителям 
"свободу избрания места постоянного жительства", отменив "ограничи
тельные правила о паспортах".

В-третьих, были отменены телесные наказания для крестьян: ука
зом упразднялись "особые правила о наказуемости сельских обывате
лей, подведомственных волостному суду".

В-четвертых, ограничивались права земских начальников в судеб
ных функциях: отменялись права земских начальников самовольно аре
стовывать и штрафовать крестьян за невыполнение их постановлений.

В-пятых, расширились возможности участия крестьян в выборах 
земских органов [3, с. 253-254].

Еще в большей степени были расширены имущественные права 
крестьян.

Во-первых, была ликвидирована круговая порука. В Беларуси она 
получила широкое распространение на востоке, где преобладало общин
ное землепользование. Круговая порука на западе и в центре Беларуси, где 
господствовало подворное владение пахотой и сенокосной землей, прак
тиковалась достаточно редко и к ней власти чаще всего обращались в ка
честве "меры устранения" при накоплении крестьянских недоимок.

Во-вторых, царским манифестом от 3 ноября 1905 г. выкупные 
платежи с крестьян с 1 января 1906 г. сокращались на 50 %. Полностью 
выплата выкупных платежей за надельную землю отменилась с 1 января 
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1907 г. в соответствии с указом от 9 ноября 1906 г. В результате вся на
деленная крестьянская земля сразу переходила в собственность или кре
стьянских общин, или отдельных домохозяев.

Серьезное расширение имущественных прав крестьянства было 
связано с аграрной реформой П. А. Столыпина. Основными целями этой 
реформы было разрушение крестьянской общины и оставшихся полу
крепостных порядков, укрепление частной собственности и постепен
ное приспособление аграрных отношений к потребностям капиталисти
ческого развития.

Важнейшими законодательно-нормативными актами этой рефор
мы были следующие:

1) Указ Правительствующему Сенату о дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся крестьянского зем
левладения и землепользования 9 ноября 1906 г. Указ должен был уст
ранить в "действующих узаконениях препятствия к действительному 
осуществлению крестьянами принадлежащих им прав на надельные 
земли" [1, с. 235].

Указ внес существенные изменения в законодательство 1861 г. и 
последующих лет и разрушил основные устои общины — общинную 
(коллективную) и семейную собственность. Если ранее собственником 
надельной земли считалась община (право же пользования землей при
надлежало по преимуществу не домохозяину, а всей крестьянской се
мье), то с 1906 г. получило преобладание единоличное владение землей 
над юридическим правом пользования.

Указ достаточно четко фиксировал и дальнейшую цель реформы 
создание отрубов и хуторов. Укрепив за собой надельную чересполос
ную землю, домохозяин (по ст. 12) мог требовать, чтобы ее заменили 
ему на "соответственный участок, по возможности к одному месту". Ес
ли община не имела такой возможности, она должна была уплатить ему 
за землю, причем цену не выкупную, а существовавшую на тот момент 
рыночную [1, с. 237].

2) Закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении 14 июня 1910 г. Этот закон заменял Указ 9 
ноября 1906 г. и последующие постановления правительства и вносил но
вые элементы в систему крестьянского хозяйства. Он отличался от Указа 9 
ноября своими первыми восьмью статьями, которые устанавливали обяза
тельный переход к личной собственности тех сельских обществ, в которых 
не было переделов со времени наделения их землей в 1861 г.

Закон предоставлял право каждому домохозяину требовать выдела 
надельной земли на участки - хутора или отруба, которые укреплялись за 
ним в мелкую собственность. Домохозяину, получившему землю в мел
кую собственность, предоставлялось право свободно ею распоряжаться: 
продавать, сдавать в аренду, закладывать и т. п. Ограничения вводились 
лишь в отношении скупки укрепленной в собственность земли.
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Действие закона 14 июня 1910 г. распространялось (ст. 38) "на 
всех сельских обывателей, владеющих земельным наделом на правах 
крестьян-собственников". Таким образом, действие закона распростра
нялось только на надельные земли и не распространялось на крестьян, 
не владевших на правах собственности земельным наделом.

3) Положение Совета Министров о порядке применения закона от 
6 июня 1904 г. о миграциях крестьянства на казенные земли за Уралом 
(подписано Николаем II 10 марта 1906 г.). Положение было направлено 
на освоение новых земель на окраинах империи и ослабление остроты 
земельного вопроса в центре. Оно расширяло права крестьян на смену 
места жительства: согласно Положению снимались все ограничения на 
переселение [2, с. 400].

Таким образом, реформа 1861 г. и последующие меры российско
го самодержавия были направлены на приобщение крестьянства к граж
данским свободам, расширения их правосубъективности, уравнение в 
правовом положении с другими сословиями. За основу была взята кон
цепция поэтапного, постепенного расширения прав крестьян, постепен
ного "приучения" его к выполнению обязанностей полновесного граж
данина. Такая программа, на наш взгляд, в условиях векового крепост
ного состояния крестьянства, отсутствия у него готовности и умения 
была свободным по закону и внутреннему состоянию теоретически бы
ла дальновидной и благоразумной.

Однако, с другой стороны, для успеха этой линии требовался дос
таточно длительный промежуток "спокойного" развития страны, чего в 
России начала XX в. не оказалось. До 1917 г. крестьянство так и не стало 
полноценным гражданином. Громадное число ограничений (правовых, 
экономических) задерживало развитие у крестьянства гражданского чув
ства, сохраняя его особое положение в обществе как социальной группы, 
ограничений в правовом положении как низшего слоя общества.
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