
Билет 10. 

Аграрная реформа 1861 г., Столыпинская реформа на белорусских землях: 

основные мероприятия, особенности проведения, итоги и значение. 

     Отмена крепостного права стала основным достижением аграрной реформы 1861 г.  

Причины его отмены заключались в том, что существование феодально-

крепостнических отношений обуславливали отсталость страны. Было решено провести 

реформы «сверху», не дожидаясь социального взрыва недовольного крестьянства.         

 
Чтение Манифеста (освобождение крестьян). Художник Б. Кустодиев. 

     

      Манифест Александра II и «Положение» о выходе крепостных крестьян на волю 

были подписаны 19 февраля 1861 г. Они были общими для всей территории Российской 

империи. Согласно им крестьяне получали личную свободу и право выкупить землю у 

помещиков. Крестьяне должны были выкупать землю по установленной 

правительством и значительно завышенной цене. Была прописана выкупная операция, 

по которой 20% выкупной суммы платили сами крестьяне, а 80% за них вносило 

государство. Предусматривалось, что возвращать эту ссуду – так называемые выкупные 

платежи – крестьяне будут в течение 49 лет с большими процентами. До заключения 

выкупного соглашения крестьяне за пользование наделами продолжали выполнять 

прежние повинности, оставаясь временнообязанными. Поземельные отношения 

временнообязанных крестьян с помещиками оформлялись уставными грамотами, 

составлением которых занимались мировые посредники, представители местных 

помещиков. 



     Для белорусских земель были изданы два «Местных положения», которые 

регламентировали размеры наделов, которые могли выкупить крестьяне. Так в 

Витебской и Могилёвской губерниях, где существовала сельская община, 

устанавливались высший – 4-5,5 десятин и низший – 1-2 десятины наделы. В 

Виленской, Гродненской и Минской губерниях, где существовало подворное 

землепользование, крестьяне могли выкупить свой дореформенный надел. 

Кроме того, под влиянием восстания 1863-1864 

гг. в проведение крестьянской реформы на 

территории Беларуси были внесены изменения: 

с 1 мая 1863 г. в Гродненской, Виленской и 

Минской губерниях, а с 1 января 1864 г. в 

Витебской и Могилёвской губерниях 

прекращались временнообязанные отношения. 

Крестьяне, независимо от согласия помещиков, 

срочно переводились на обязательный выкуп 

земельных наделов, а размер выкупных 

платежей снижался на 20%. Тем, кто был 

обезземелен помещиками в предреформенный 

период, полностью или частично возвращались 

наделы. 

 

Результатами аграрной реформы 1861 г. стали: 

 получение бывшими крепостными помещичьими крестьянами личной свободы 

и гражданских прав; 

 сохранение помещиками собственности на большую половину всех земель в 

белорусских губерниях; 

 создание за счет освобождения помещичьих крестьян от крепостного состояния 

рынка наемной рабочей силы, необходимого для развития капиталистической 

промышленности.  

     Реформа 1961 г. определила так называемый медленный прусский путь развития 

капитализма в сельском хозяйстве. На этом пути сельское хозяйство Беларуси 

постепенно перерастало в капиталистическое при сохранении в течении длительного 

времени главного феодального пережитка – помещичьего землевладения. 



П. А. Столыпин 

     Целью столыпинской аграрной реформы было: во-

первых, обеспечить условия для развития капитализма в 

с/х при сохранении помещичьего землевладения и опоры 

на помещиков; во-вторых, расколоть деревню на бедное и 

зажиточное крестьянство для ликвидации 

общекрестьянского «фронта» борьбы против помещиков в 

условиях начала революции 1905-1907гг. 

     Проведение аграрной реформы было инициировано в 

1906 г. П. А. Столыпиным, который в 1902—1903 гг. 

занимал должность гродненского губернатора и заметил 

преимущества в существовании хуторской системы 

хозяйствования на территории Беларуси. Реформа 

предполагала разрушение сельской общины и разрешение крестьянам выйти из нее и 

закрепить свои земельные наделы в собственность путем переселение из деревни на 

хутор или объединение своих участков земли в отрубы в пределах деревни.  

     Выход из крестьянской общины и закрепление земельных наделов в личную 

собственность путем переселения из деревни на хутор были актуальными в восточных 

губерниях (Витебской и Могилевской). Этим воспользовалось около половины 

крестьян — вдвое больше, чем в центральных губерниях России. А для крестьян 

Виленской и Гродненской губерний, где существовали хутора, столыпинская реформа 

существенного значения не имела. 

 

     Острейший вопрос с малоземельем крестьян Столыпин предложил решить путём 

переселения малоземельных и безземельных крестьян в азиатскую часть России, за 

Урал, в Сибирь и на Дальний Восток с обеспечением их там землей. Для этого 

выделялись безвозвратные денежные займы, обеспечивались специальные поезда, 

готовились пункты приёма переселенцев. Однако около 10% крестьян вернулись назад 

в связи с недостаточной помощью со стороны правительства и тяжёлыми условиями 

жизни. 



     Особенностью столыпинской реформы в Беларуси стало ведение выборных земств – 

органа местного самоуправления в 1911г. только в Витебской, Могилевской и Минской 

губерниях с целью опоры на зажиточное население православного вероисповедания и 

ослабления влияния землевладельцев «польского происхождения», которым царское 

правительство не доверяло после восстания 1863-1964гг.  

     В целом же результатом столыпинской реформы стало перераспределение 

земельных наделов бедняков в собственность зажиточных крестьян и создание слоя 

сельской буржуазии как опоры царского правительства, а также вовлечение 

состоятельных крестьянских хозяйств в товарно-денежные отношения с продажей 

произведенной сельскохозяйственной продукции на рынке.  

     Столыпинская аграрная реформа свидетельствовала о развитии капитализма в 

сельском хозяйстве по американскому (быстрому) пути развития капитализма, так как 

способствовала росту сельской буржуазии. 

 

 


