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Abstract. Introduction. The preparation and implementation of the Stolypin agrarian reform attracted the
attention of researchers of the 20th – 21st centuries. However, the interaction of the entire system of already existing
and new local government institutions in implementing the reform in Belarus has not become a subject of a special
study. The purpose of the article is to prove the interaction of local government institutions within the implementation
of the Stolypin agrarian reform in 1906–1914 in the territory of Belarus. Methodology. The sources of the article
were legislative acts, as well as the information founded in the archival and published documents. The general
scientific and specific historical methods were used there as well as the principles of objectivity, historicism, the
value approach. Results. In the early 20th century, a system of local government institutions on the implementation
of the government agrarian policy was formed in the Empire. It included land (zemstvo) captains, their district
(uyezd) congresses and provincial (guberniya) agencies (prisutstviya). The implementation of the Stolypin agrarian
reform required the creation of new institutions – land management commissions. The absence of zemstvo and
noble election in the territory of Belarus caused the peculiarities of the formation of the commission staff. Land
captains and members of land management commissions carried out explanatory work among the population about
the benefits of the transition to farms (khutors) and cuts of lands (otrubs). Based on the information collected by
land captains, land management commissions drew up land management plans for the next year, distributed and
carried out the work. District congresses and provincial agencies approved land certificates. Conclusion. The success
of the reform depended on the coordinated work and cooperation of all elements of the local government system,
the prevalence of household land use. The explanatory work carried out by land captains and members of land
management commissions, the promotion of sale of banking lands, allotment of land units to ownership and the
transition to new household forms received support of the population. All those facts ensured the success of the
implementation of the Stolypin reform in the territory of Belarus.
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Аннотация. Введение. Подготовка и реализация Столыпинской аграрной реформы привлекали внима-
ние исследователей ХХ–XXI веков. Однако совместная работа уже существовавших и новых органов местно-
го управления по проведению в жизнь реформы на территории Беларуси не стала предметом специального
исследования. Цель статьи – показать взаимодействие местных органов управления в процессе реализации
Столыпинской аграрной реформы в 1906–1914 гг. на территории Беларуси с учетом региональных особенно-
стей. Методология. Источниковую базу статьи составили законодательные акты, информация, извлеченная
из архивных и опубликованных документов. При подготовке статьи были реализованы принципы историзма,
объективности и ценностного подхода, а также общенаучные и специально-исторические методы (историко-
системный, историко-сравнительный, историко-генетический и др.). Результаты. В начале ХХ в. в империи
сложилась система местных органов государственного управления по реализации аграрной политики: зем-
ские начальники, их уездные съезды и губернские присутствия. Для проведения в жизнь столыпинской ре-
формы были созданы новые органы управления – землеустроительные комиссии. Отсутствие земств и дво-
рянских выборов в белорусских губерниях стало причиной особенностей формирования кадрового состава
комиссий. Земские начальники и члены комиссий проводили разъяснительную работу о пользе перехода на
хутора и отруба. На основании собранных земскими начальниками сведений землеустроительные комиссии
составляли планы землеустройства, распределяли и выполняли землеустроительные работы. Уездные съез-
ды земских начальников и губернские присутствия утверждали документы на землю. Заключение. Согласо-
ванная работа и взаимодействие всех структурных элементов системы местного государственного управле-
ния, преобладание подворного землевладения в белорусских губерниях стали причиной успешной реализа-
ции реформы. Проводимая земскими начальниками и членами землеустроительных комиссий разъясни-
тельная работа, содействие при продаже банковских земель, выделе наделов в собственность и переходе к
новым формам ведения хозяйства встречали отклик у населения. В результате основные задачи по реформи-
рованию аграрных отношений на территории Беларуси в основном были решены.

Ключевые слова: Беларусь, Столыпинская аграрная реформа, землеустроительная комиссия, земс-
кий начальник, губернское присутствие.
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Введение. В результате трех разделов
Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 гг.) терри-
тория современной Беларуси вошла в состав
Российской империи. В начале ХХ в. она вклю-
чала 35 белорусских уездов, в состав которых
входили 4 из 7 уездов Виленской губернии, 5 из
11 Витебской, 6 из 9 уездов Гродненской, вся
Минская (9 уездов) и Могилевская (11 уездов)
губернии. В официальных документах того вре-
мени иногда употреблялся термин «северо-за-
падные губернии», под которым подразумева-
лись 6 губерний: Виленская, Витебская, Грод-
ненская, Ковенская, Минская и Могилевская.

Проведение реформ во второй половине
XIX – начале ХХ в. имело на территории Бе-
ларуси значительные отличия, связанные с
политическими и экономическими особенно-
стями региона. После восстания 1863–1864 гг.
правительство настороженно относилось к
представителям местного дворянства римс-
ко-католического вероисповедания, которых в
западных губерниях было большинство. В свя-
зи с этим реализация земской реформы 1864 г.

была отложена на неопределенное время.
Только в 1911 г. земства были введены на тер-
ритории Витебской, Минской и Могилевской
губерний. В Виленской и Гродненской губер-
ниях реформа так и не была проведена. В ре-
зультате некоторые функции, выполнявшиеся
земствами, перекладывались на другие орга-
ны местного управления, а должностные лица,
избираемые земствами, назначались админи-
страцией.

Свои особенности имели и поземельные
отношения. Так, в Виленской, Гродненской и
Минской губерниях у крестьян преобладало
подворное землевладение, а в Витебской и
Могилевской – общинное. Это отразилось на
реализации аграрной политики правительства
в крае. Цель статьи – показать взаимодей-
ствие местных органов управления по реали-
зации Столыпинской аграрной реформы в
1906–1914 гг. на территории Беларуси с уче-
том региональных особенностей.

Методы и материалы. Источниковую
базу статьи составили законодательные акты,
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информация, извлеченная из архивных и опуб-
ликованных документов. При подготовке ста-
тьи были реализованы принципы историзма,
объективности и ценностного подхода, а так-
же применены как общенаучные, так и специ-
ально-исторические методы. Так, историко-
системный метод дал возможность выявить
систему действовавших в начале XX в. орга-
нов управления, проводивших аграрную поли-
тику правительства на местах, и то, как но-
вые органы (землеустроительные комиссии)
включились в эту систему. Историко-сравни-
тельный метод позволил показать общее и
специфическое в формировании кадрового
состава землеустроительных комиссий, а так-
же результаты деятельности всей системы.
Использование историко-генетического мето-
да позволило проследить изменение функцио-
нальных обязанностей местных органов, реа-
лизовавших реформу, в связи с изданием но-
вых законодательных актов и циркуляров.

Подготовка и реализация Столыпинской
аграрной реформы привлекали внимание ис-
следователей ХХ–XXI веков. В дореволюци-
онной историографии реформу критиковали и
справа, и слева. При этом публикации глав-
ным образом имели не аналитический, а оце-
ночный характер, а результаты деятельности
местных органов по реализации реформы рас-
крыты не были. Историки советского перио-
да в целом критиковали политику царского
правительства в аграрной сфере и доказыва-
ли низкую эффективность предпринимавших-
ся мер. При этом в советской историографии
был накоплен значительный фактологический
материал по реализации и основным итогам
реформы, рассмотрены отдельные аспекты
деятельности органов местного управления,
однако механизм реализации реформы не по-
лучил должного освещения. В современной
исторической науке появились новые тенден-
ции и методологические подходы в изучении
аграрной политики правительства. В научный
оборот вводятся новые документы и матери-
алы, раскрываются региональные особенно-
сти. Так, Г.П. Волгирева и О.А. Пасько не
только провели анализ различных сторон ме-
ханизма обеспечения реформы, но и истори-
ческие параллели между реформами начала
и конца ХХ в. в России. Особое внимание ав-
торы уделили проведению столыпинской ре-

формы в Томской губернии [1]. В статье
Т.В. Емельяновой раскрыт механизм работы
губернских и уездных землеустроительных
комиссий, приводятся характеристики некото-
рых членов комиссий Могилевской и Витебс-
кой губерний [9]. Деятельности землеустрои-
тельных комиссий на территории Беларуси по-
священа кандидатская диссертация и ряд пуб-
ликаций К.Ю. Таранович [20]. Перечень по-
добных работ можно продолжать. Однако вза-
имодействие всей системы уже существовав-
ших и новых органов местного управления по
реализации Столыпинской аграрной реформы
на территории Беларуси не стало предметом
специального исследования, что подчеркива-
ет актуальность данной статьи.

Анализ. В начале ХХ в. в Российской
империи обострились поземельные отноше-
ния. Крестьянское малоземелье, чересполо-
сица при существовании крупных помещичь-
их латифундий требовали срочного решения
аграрного вопроса. Поэтому в 1902 г. было
созвано Особое совещание о нуждах сельс-
кохозяйственной промышленности. Для об-
суждения и сбора предложений на местах со-
здавались уездные и губернские комитеты о
нуждах сельскохозяйственной промышленно-
сти. Комитетами белорусских губерний отме-
чалась необходимость оказания агрономичес-
кой помощи, создания складов сельскохозяй-
ственной техники, обучения крестьян внедре-
нию улучшенных форм ведения хозяйства, а
также ликвидации малоземелья, чересполоси-
цы, сервитутов через упрощение приобрете-
ния, обмена и отграничения земельных учас-
тков и др. Предлагалось и создание особых
местных органов, способствующих новым
преобразованиям на селе [21]. Весь накоплен-
ный материал стал фундаментом для разра-
ботки аграрной реформы во главе со П.А. Сто-
лыпиным.

Процесс перехода к хуторам и отрубам
на территории Беларуси зародился еще до
столыпинской реформы. Так, на границе Ви-
тебской, Могилевской и Смоленской губерний
такое движение началось еще во второй по-
ловине 70-х гг. ХІХ века. До 1904 г. только
здесь были разверстаны и расселены 287 по-
селений общей площадью 30 235 дес., из ко-
торых были созданы 3 043 хутора. Показатель-
но, что в соответствии с тогдашним законо-



110

ЦЕНТРАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

дательством решение принималось на сельс-
ком сходе единогласно [8, c. 672–673]. Имен-
но это требование закона препятствовало пе-
реходу к оптимальным формам хозяйствова-
ния. Например, Гродненское губернское при-
сутствие в начале 1906 г. не разрешило крес-
тьянам дер. Кублики Кобринского уезда Грод-
ненской губернии расселиться на хутора, от-
метив, что при подворном владении крестьян
переход от шнурового к хуторскому землевла-
дению разрешен только при единогласном при-
говоре общины, рассмотренном и утвержден-
ном губернским присутствием [4, л. 1–2].
Подобных примеров можно привести много,
что доказывает необходимость реформирова-
ния законодательства. При этом до реформы
именно крестьяне выступали инициаторами
хуторского расселения, но не встречали под-
держки у местной администрации.

В начале ХХ в. система органов мест-
ного государственного управления, реализо-
вавших аграрную политику правительства,
включала следующие элементы: земские на-
чальники, их уездные съезды и губернские
присутствия. Эта структура была создана на
основе Положения о земских участковых на-
чальниках от 12 июля 1889 г. [17, № 6196].
С 1906 г. началось формирование новых орга-
нов – уездных и губернских землеустроитель-
ных комиссий.

Земские участковые начальники были
чиновниками, обладавшими административ-
ными и судебными полномочиями на терри-
тории своего участка (обычно от 3 до 8 участ-
ков в уезде). Земские начальники уезда со-
ставляли уездный съезд. Одной из их глав-
ных задач было разрешение вопросов земле-
пользования и землевладения, а также позе-
мельных споров как между крестьянами, так
и с представителями других сословий, прожи-
вавших в участке. Утверждались постанов-
ления этих чиновников уездными съездами
земских начальников и губернскими присут-
ствиями. Последние являлись коллегиальны-
ми органами, пришедшими на смену губернс-
ким по крестьянским делам присутствиям.
Возглавляемые губернатором, они реализовы-
вали политику правительства по отношению
к сельскому населению и контролировали ра-
боту земских начальников и их уездных съез-
дов на уровне губернии.

4 марта 1906 г. Николай II подписал указ
о создании землеустроительных комиссий.
П.А. Столыпин видел в них механизм осуще-
ствления аграрных преобразований и считал,
что деятельность нового института должна спо-
собствовать сокращению общинного землевла-
дения. Указом определялись две их основные
задачи: 1) помощь Крестьянскому поземель-
ному банку при приобретении земли крестья-
нами; 2) содействие населению в устранении
недостатков существовавшего землевладения
и землепользования. Для непосредственного
выполнения этих обязанностей и создавались
уездные и губернские землеустроительные
комиссии [12, c. 2; 19, № 27478].

На основании материалов, собранных
Особым совещанием о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности 1902 г., а также
сведений от губернаторов Комитет по земле-
устроительным делам, созданный при Глав-
ном управлении землеустройства и земледе-
лия (ГУЗиЗ), считал нецелесообразным от-
крывать землеустроительные комиссии во
всех уездах империи в 1906 г., так как это было
бы слишком обременительно для бюджета.
П.А. Столыпин полагал, что комиссии смогут
выполнять свои функции только при полной
укомплектованности кадровым составом.
Поэтому в 1906 г. было решено открыть ко-
миссии только там, где в них будет наиболь-
шая потребность [24, с. 12]. В первую оче-
редь это относилось к 32 губерниям Европей-
ской части России, в том числе Виленской,
Витебской, Гродненской, Минской и Могилев-
ской [12, c. 8; 20, л. 46]. Комитет посчитал
необходимым создать комиссии во всех уез-
дах в 18 губерниях, а в 14 губерниях в некото-
рых уездах признавалось возможным времен-
но отложить землеустройство крестьян либо
деятельность Крестьянского поземельного
банка не была значительно востребована ме-
стным населением. В результате до 1 января
1907 г. в 5 белорусских губерниях было от-
крыто 28 уездных землеустроительных комис-
сий [7, л. 31–31 об.; 11, c. 131; 15; 20, л. 46, 50–51],
а до конца года уездные комиссии работали
на всей территории края (46 уездов). В 1907 г.
комиссии были открыты еще в 190 уездах
империи, а к 1912 г. действовали в 463 уездах
47 губерний России [12, c. 10–11]. Таким об-
разом, на территории Беларуси новые органы
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создавались более быстрыми темпами, чем
в целом по империи.

Практически всю землеустроительную
работу проводили уездные комиссии. Они со-
стояли из уездного предводителя дворянства
(председатель), председателя уездной земс-
кой управы или его заместителя, члена окруж-
ного суда, непременного члена комиссии, зем-
ского начальника соответствующего участка,
а также трех землевладельцев, избираемых
уездным земским собранием, и трех предста-
вителей от крестьян, назначаемых из числа
кандидатов, избранных волостными сходами
(ст. 1, п. 1) [18, № 27478]. В соответствии с
законом от 29 мая 1911 г. в состав уездной
комиссии был введен четвертый выборный
представитель от крестьян – от волости, по
которой рассматривалось дело. При этом важ-
ным фактором была их дисциплинированность
и политическая благонадежность. Например,
минский губернатор Я.Е. Эрдели направил в
уездные комиссии письма с просьбой сооб-
щить, «какого направления будут избраны в
местные землеустроительные комиссии кре-
стьяне, то есть трудовики или благоразум-
ные». В ответах указывалось: «Избранные кан-
дидаты – люди благонадежные» [20, л. 74–75].
В белорусских губерниях в связи с отсутстви-
ем земств до 1911 г. землевладельцы назна-
чались губернатором по представлению уез-
дного предводителя дворянства. В Витебской,
Минской и Могилевской губерниях с 1911 г. они
избирались в соответствии с законодатель-
ством для земских губерний. Включение в
состав комиссий земских начальников было
обусловлено тем, что эти чиновники по своим
прямым обязанностям должны были знать
географические особенности местности, де-
мографическую ситуацию, а также основные
сложности поземельных отношений в своем
участке.

Для объединения действий уездных ко-
миссий, наблюдения за их деятельностью и
разрешения возникавших в них разногласий
создавались губернские землеустроительные
комиссии [18, № 27478]. Подготовка к созда-
нию губернских комиссий началась с 1906 г.,
а их открытие – с 1907 года. Сначала функ-
ции губернских землеустроительных комис-
сий возлагались на губернские присутствия.
В Витебской, Минской и Могилевской губер-

ниях губернские землеустроительные комис-
сии начали свою работу в мае – июне 1907 г.
[20, л. 51]. В Гродненской и Виленской губер-
ниях функции губернских землеустроительных
комиссий до издания закона от 29 мая 1911 г.
выполняли губернские присутствия [10, л. 11;
13, c. 25].

В заседаниях губернских комиссий в ка-
честве председателя принимал участие губер-
натор. Членами были: губернский предводи-
тель дворянства, начальник управления зем-
леделия и государственных имуществ (или его
товарищ, то есть заместитель), председатель
губернской земской управы, председатель
окружного суда, член окружного суда, непре-
менный член губернского присутствия, губер-
нский землемер, член уездной землеустрои-
тельной комиссии, а также 6 членов по избра-
нию губернским земским собранием (по трое
от землевладельцев и от крестьян). Однако в
Витебской, Минской и Могилевской губерни-
ях из-за отсутствия земств представители от
населения назначались комитетами по делам
земского хозяйства, а затем кандидатуры ут-
верждались губернатором [11, c. 131–132].

В Виленской и Гродненской губерниях
при губернских присутствиях были открыты
специальные отделения по делам землеуст-
ройства. В их заседаниях участвовали губер-
натор (председатель), члены губернского при-
сутствия (управляющий казенной палатой,
начальник управления земледелия и государ-
ственных имуществ, прокурор окружного суда,
непременные члены присутствия), а также на
правах членов присутствия: управляющий от-
делением Крестьянского поземельного бан-
ка губернии, губернский землемер, уездные
предводители дворянства и непременные чле-
ны уездных землеустроительных комиссий.
При необходимости приглашались и другие
лица. В 1911 г. здесь были созданы губернс-
кие землеустроительные комиссии по обще-
му образцу [10, л. 1–5; 16, л. 4–5]. Однако из-
за отсутствия земств в названных губерниях
губернатор сам «приглашал» в состав комис-
сии представителей от землевладельцев. Так,
в состав Гродненской губернской землеуст-
роительной комиссии, открытой 15 октября
1911 г., губернатор пригласил в качестве пред-
ставителя от землевладельцев бывшего грод-
ненского вице-губернатора А.А. Ознобишина
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и волостного старшину ближайшей к г. Грод-
но Озерской волости И.А. Сытого [16, л. 7
об. – 8].

Работа землеустроительных комиссий
была напрямую связана с деятельностью
местных отделений Крестьянского поземель-
ного банка. Закон от 4 марта 1906 г. привел к
увеличению количества крестьян, которые
хотели приобрести дополнительные земли для
своего хозяйства при помощи банка. Напри-
мер, в пяти белорусских губерниях с 1893 по
1906 г. банки приняли 1 204 заявления о жела-
нии покупки сельскохозяйственных угодий, а
за один только 1907 г. – 3 260, в том числе
1 916 (58,8 %) были одобрены [11, c. 132]. Зем-
леустроительные комиссии должны были под-
готовить и передать в банк ряд документов
для решения вопроса о выдаче займа. Земс-
кому начальнику поручался сбор сведений и
составление заключения, передававшиеся им
на рассмотрение комиссии, которая решала
вопрос по ходатайству. Землеустроительные
комиссии обсуждали вопросы о целесообраз-
ности приобретения банком предлагаемых для
продажи имений, делали заключение по их
оценке, выясняли действительную стоимость
купленного Крестьянским банком поместья.
При выделении участков под хутора ими про-
водились все необходимые землеустроитель-
ные работы, составлялись планы разделения,
проводилась разбивка крупных участков на
части. Комиссии осуществляли посредничес-
кие функции между продавцами и покупате-
лями, помогали последним при подготовке
документов, организовывали мелиоративные
и землемерные работы и др. В результате при
содействии местных органов управления в
1907–1909 гг. в пяти белорусских губерниях
банк выдал крестьянам 5 148 займов для при-
обретения 183 310 дес. земли, а в 1910–
1912 гг. – 13 394 займа на 313 549 десятин.
В итоге за 1905–1914 гг. крестьяне края при-
обрели (за вычетом продажи) 998 961 дес. зем-
ли [2, с. 382].

В целом по Российской империи с 1 ян-
варя 1907 по 1 января 1915 г. банком было
продано 4 083 тыс. дес., в том числе крестья-
нам в единоличное владение хуторскими и
отрубными участками – 3 216 тыс. дес., или
78,2 %, и сельским общинам – 682 тыс. деся-
тин [12, c. 36–37].

11 ноября 1908 г. П.А. Столыпин и глав-
ноуправляющий землеустройством и земле-
делием А.В. Кривошеин отметили, что за два
года повсеместно были достигнуты значи-
тельные результаты в развитии у крестьян
стремления к личной собственности на зем-
лю. При этом, по мнению названных чиновни-
ков, в западных губерниях укрепление наде-
лов в личную собственность, разверстание
целых поселений на хутора и отруба было под-
готовлено условиями подворного владения и
более высокой земледельческой культурой, а
переход крестьян к хуторам и отрубам начал-
ся еще до реформы. Поэтому здесь новые
хуторяне сравнительно быстро переходили к
многопольной системе, обычной среди мел-
ких частных владельцев. Передача опыта
организации именно хуторских и отрубных
хозяйств предполагалась правительством по-
лезной для крестьян. Они могли увидеть воз-
можности реальных соседних хозяйств, а не
помещичьих имений, убедиться в возможно-
сти использования новых, улучшенных форм
ведения хозяйства на их собственных угодь-
ях [3, л. 2–4].

На местах для выяснения условий агро-
номической помощи собирались губернские
агрономические совещания в составе всех
членов губернской землеустроительной ко-
миссии, губернской земской управы (в земс-
ких губерниях), агрономических специалистов
и вообще знающих лиц по приглашению пред-
седателя. Возглавлял совещание губернатор
(председатель) или назначенные им замести-
тели. Правительство признавало, что от рас-
пространения сельскохозяйственных знаний
зависело «все наше экономическое будущее»
[3, л. 4–5]. Поэтому в начале июля 1908 г. гу-
бернаторам 26 губерний, где стремление кре-
стьян к переходу на хуторские и отрубные
хозяйства было более определенным, был
разослан циркуляр ГУЗиЗ. В число таких гу-
берний первыми вошли Виленская, Ковенская,
Минская, Могилевская и Витебская. Затем
шли Смоленская, Псковская, Киевская, Чер-
ниговская, Волынская, Херсонская, Полтавс-
кая, Самарская и др. Циркуляром предлага-
лось изучение существовавших в каждой гу-
бернии крепких мелких хозяйств, вне зависи-
мости от их принадлежности. Рекомендова-
лось выяснить, какие изменения в хозяйстве
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введены владельцами по сравнению с обыч-
ными хозяйствами крестьян определенной
местности, какие новации стали выгодными
и полезными, с какими трудностями столкну-
лись при переходе к новым формам хозяйство-
вания и т. д. [3, л. 5–6].

На местном уровне, в губерниях, сбор
таких сведений предлагалось возложить на
земства. Однако на территории Беларуси по-
добную информацию собирали земские на-
чальники, что стало особенностью региона, и
передавали в губернские присутствия, кото-
рые обобщали ее и направляли губернским
совещаниям [3, л. 6–10]. В 1908 г. такие сове-
щания были созваны в Витебской и Могилев-
ской губерниях [5, л. 1, 12, 23]. При этом МВД
возложило на непременных членов губернс-
ких присутствий обязанность «относиться с
нарочитым вниманием и особой энергией к
работе этих учреждений» [6, л. 21].

Для реализации реформы необходимо
было разъяснять населению ее положения и
условия. Эта задача в белорусских губерни-
ях была возложена на земских начальников.
Так, земский начальник 3-го участка Лидс-
кого уезда Виленской губернии. А.А. Сей-
ферт в 1907–1908 гг. проводил разъяснитель-
ную работу среди крестьян своего участка
и, в частности, подготовил к переходу на ху-
тора две деревни Конявской волости – Руд-
ня и Кошеты, часто беседовал с жителями
участка о сельскохозяйственной культуре,
знакомил с публикациями, раздавал брошю-
ры Л. Нобеля «Польза молочного хозяй-
ства», А. Биндерлинга «Беседы о земледе-
лии» и др. [14, л. 2].

На уездные съезды земских начальни-
ков были возложены обязанности по утверж-
дению удостоверительных актов на землю.
Эти институции должны были заверять акты
на закрепление земли за отдельными домо-
хозяевами, составленные земскими начальни-
ками или волостными сходами. Недовольные
могли приносить в уездный съезд жалобы на
такие решения или на приговоры сельских
сходов (ст. 4–5). Сами акты хранились в кан-
целярии уездного съезда, и каждый мог тре-
бовать сделать копию или выписку о праве
собственности на свой участок. Если уездный
съезд принимал решение о несоответствии
закону постановления земского начальника, то

оно отправлялось последнему для исправле-
ния в соответствии со сделанными съездом
замечаниями или исправлялось самим съез-
дом (ст. 26–28) [19, № 33743]. Так, в Витебс-
кой и Могилевской губерниях в личную соб-
ственность были укреплены участки
139 420 дворов, или 63 % [2, c. 375].

В соответствии с «Правилами о земле-
устройстве целых сельских обществ», утвер-
жденными 19 марта 1909 г. Комитетом по зем-
леустроительным делам, губернские присут-
ствия рассматривали и выносили постановле-
ния о землеустройстве целых сельских об-
ществ, давали определения по делам о разде-
лах многонаселенных однопланных общин, а
также о выделах земли выселкам и частям
поселений и др. [12, c. 20–21].

По утверждению К.Ю. Таранович, в пер-
вые годы работы землеустроительных комис-
сий в местностях с преобладанием малозе-
мельных хозяйств переход на хутора и отруба
не был широко распространен из-за недоста-
точного количества земли, которой владели
домохозяева. В свою очередь, у обеспечен-
ных владельцев не было необходимости в зем-
леустроительных работах. Наиболее благо-
приятными условия для разверстания на еди-
ноличные участки были в губерниях со сред-
ней величиной наделов у большинства крес-
тьян (8–10 дес.). Именно такие хозяйства пре-
обладали в пяти северо-западных губер-
ниях. Например, в 1911 г. в Витебской губер-
нии в среднем площадь крестьянского наде-
ла составляла 9 дес., Виленской – 13,5 дес.,
Минской – 9,1 дес., Могилевской – 8,2 дес. [20,
л. 126]. При этом комиссии отмечали, что пе-
реселившиеся на хутора и отруба крестьяне
не желали возвращаться к общинной или че-
респолосно-подворной форме землевладения.
Наоборот, в отчетах комиссий подчеркива-
лось: «...С выходом на хутора во всех селени-
ях без исключения пашни значительно увели-
чиваются. Каждый хозяин стремится расчи-
стить и распахать в своем участке все, что
только может быть распахано: кустарники,
бывшие пастбища, плохие покосы. С ростом
пашни в той же степени возрастает и посев-
ная площадь. Благодаря близости и кучности
полей, обработка производится своевремен-
но и тщательнее, пашня удобряется ровнее»
[20, л. 127].
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Особенностью землеустроительных ра-
бот в белорусских губерниях являлось созда-
ние хуторских и отрубных хозяйств. На их долю
приходился 81 % всех земельных преобразо-
ваний, а во внутренних губерниях империи –
только 30 % [20, л. 133]. Комиссии рассматри-
вали ходатайства крестьян о переходе на ху-
тора и отруба в первую очередь. Помимо пре-
доставляемой землеустроительными комис-
сиями технической и материальной поддерж-
ки, стимулировавшей такие преобразования,
хуторскому расселению на территории Бела-
руси способствовал ряд факторов. Во-перых,
крестьяне были подготовлены к такому веде-
нию хозяйства. Во-вторых, длительное время
были распространены хутора латышских и не-
мецких колонистов, показывавших местному
населению положительный пример ведения
фермерского хозяйства. Кроме того, земель-
ное устройство, укоренявшееся комиссиями, не
противоречило юридически или фактически су-
ществовавшей здесь форме владения.

В результате в 1907–1916 гг. в пяти бело-
русских губерниях на надельной земле площа-
дью более 1 147 тыс. дес. было создано
113,8 тыс. хуторских и отрубных хозяйств.
Это составило более 18,7 % площади надель-
ного землевладения и 10 % всех крестьянских
дворов [2, с. 375]. Такое соотношение, с одной
стороны, между количеством отрубных и ху-
торских хозяйств и, с другой, площадью земли
в их собственности является свидетельством
того, что с общиной в основном порывали сред-
неземельные крестьяне. Малоземельные со-
ставили основную массу переселенцев, продав
свои земельные участки зажиточной части бе-
лорусской деревни. Наиболее быстрыми тем-
пами разверстание надельной земли на хутора
и отруба шло в Витебской и Могилевской гу-
берниях. Это было связано с тем, что до ре-
формы на этой территории преобладало об-
щинное землевладение. Отметим, что среди
губерний Российской империи по количеству
созданных за 1906–1915 гг. единоличных вла-
дений Витебская занимала 8-е место, а Моги-
левская – 14-е. В среднем одно частное вла-
дение составляло чуть более 10 дес. земли
[20, л. 131–132]. Таким образом, на отрубные
и хуторские владения переселялись преиму-
щественно малоземельные и среднеземель-
ные крестьяне.

Отдельным направлением реформы
было переселение крестьян из центральных и
западных районов в Сибирь, Среднюю Азию,
на Дальний Восток. Таким способом прави-
тельство рассчитывало снизить остроту зе-
мельного вопроса. В этом направлении также
проводилась комплексная работа. Так, имен-
но местные учреждения по крестьянским де-
лам знакомили сельское население «со всеми
законами, правилами и льготами по ходаче-
ству и переселением, а также с порядком рас-
поряжения земельным имуществом на роди-
не» [13, c. 21]. Например, в губернские при-
сутствия каждую неделю отправлялись дан-
ные о количестве свободных душевых долей
на переселенческих участках, а затем эти све-
дения сообщались населению земскими на-
чальниками. В свою очередь, землеустрои-
тельные комиссии снабжали ходоков, отправ-
лявшихся в места предполагаемого пересе-
ления для осмотра на местности и закрепле-
ния участков, справочными книжками. В из-
даниях описывались губернии и области Си-
бири и Дальнего Востока, содержались све-
дения по оплате проезда и провозу багажа, о
переселенческих пунктах, где можно было
получить медицинскую помощь и купить про-
довольственные товары, прилагалась карта,
а также размещалась другая полезная инфор-
мация. Правительство стремилось избежать
скопления людей на переселенческих пунктах,
поэтому движение переселенцев было распре-
делено на маршруты. В частности, в Сибирь
и на Дальний Восток по маршруту № 4 с обу-
строенными переселенческими пунктами в
Смоленске, Вязьме, Протопопово (г. Тула),
Коршуновке (г. Моршанск), Пензе направлял-
ся поток из Виленской, Витебской, Гродненс-
кой, Минской и Могилевской губерний [20,
л. 138, 141].

С этой же целью комиссии распределя-
ли переселявшихся по очередям. Для каждой
очереди было определено конкретное время
посадки и район следования. Например, в пер-
вую очередь, с 10 по 25 марта ежегодно, выд-
вигались переселенцы из Витебской, Минской
и Могилевской губерний. Они направлялись в
Енисейский, Забайкальский, Иркутский, При-
морский, Тургайско-Уральский районы. Вто-
рая очередь двигалась с 26 марта по 12 апре-
ля в Амурский район. В третью очередь (вре-
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мя посадки с 14 до 29 апреля ежегодно) пере-
возка из указанных губерний не производи-
лась. В Томский и Семипалатинский районы
с 1 по 15 мая направлялась четвертая оче-
редь. С 17 по 31 мая в Тобольский и Акмо-
линский районы следовала пятая очередь. С 1
по 20 июня могли отправляться все пересе-
ленцы, по каким-либо причинам не отправив-
шиеся раньше [20, л. 143–144].

Динамика переселенческого движения с
1896 по 1914 г. отражена в сборниках, издан-
ных в 1910 и 1916 гг. Переселенческим уп-
равлением. Первоначально учитывались толь-
ко переселенцы, двигавшиеся через Челя-
бинск и Сызрань. Ехавшие через Тюмень в
статистику не попали [22]. В 1916 г. в статис-
тику были уже включены переселенцы, заре-
гистрировавшиеся в Челябинске и Сызрани,
а также следовавшие через переселенческие
пункты в Тюмени по Тюмень-Омской дороге,
в Полетаеве – по Троицкой дороге и в Ртище-
ве для переселявшихся в северо-западную
часть Уральской области [23]. Переселенцы
из пяти белорусских губерний регистрирова-
лись в Екатеринбурге (Тюмени), Ершове (Рти-
щеве), Сызрани и Челябинске.

В целом за 1906–1914 гг. из пяти бело-
русских губерний на Дальний Восток и в Си-
бирь двинулись 352 814 переселенцев. Из них
по переселенческим удостоверениям от зем-
леустроительных комиссий следовали
301 381 человек (85 %). Самостоятельно на-
правлялись 15 %. Большинство составляли се-
мейные переселенцы, направлявшиеся на
предварительно закрепленные ходоками уча-
стки [22, с. 31–35; 23, с. 30–34].

Некоторые из переселявшихся в 1906–
1914 гг. не смогли укрепиться на новом мес-
те, 37 166 (10,5 %) человек вернулись обрат-
но. В итоге 315 648 (89,5 %) выходцев из пяти
белорусских губерний обустроились на Даль-
нем Востоке и в Сибири. Таким образом, это
направление реформы можно считать доста-
точно результативным. В Витебской и Моги-
левской губерниях земельный голод ощущал-
ся более остро, поэтому они лидировали по
количеству переселенцев [22, с. 31–35; 23,
с. 30–34]. В свою очередь, в Виленской и
Гродненской губерниях правительство сдер-
живало переселенческое движение по полити-
ческим причинам с целью предотвращения

ослабления русского элемента, поэтому мас-
штабы переселения здесь были ниже. При
этом в пяти белорусских губерниях 93 %
ходоков и 85 % переселенцев направлялись
в сибирские и дальневосточные губернии с
официальными документами и потому
пользовались льготными железнодорожны-
ми тарифами. Это означает, что крестьяне
пяти белорусских губерний редко прибега-
ли к самовольному движению при пересе-
лении и в преобладающем количестве слу-
чаев обращались за помощью в землеуст-
роительные комиссии [20, л. 156–157].

Результаты. Реализация столыпинской
реформы была невозможна без согласован-
ных действий всех структурных элементов
системы местного государственного управле-
ния, проводивших аграрную политику. Имен-
но на территории Беларуси новые органы –
землеустроительные комиссии – начали свою
работу раньше, чем во многих других регио-
нах империи, из-за их востребованности. Бо-
лее быстрые темпы перехода к хуторскому и
отрубному землевладению, использование
новых форм ведения хозяйства на территории
Беларуси – все это было обусловлено несколь-
кими факторами. Главным являлось преобла-
дание подворного землевладения на большей
части региона. Именно эти традиции давали
местному населению возможность быстрее
увидеть положительные стороны преобразо-
ваний. Поэтому разъяснительная работа, про-
водимая земскими начальниками и членами
землеустроительных комиссий, деятельность
по продаже банковских земель, земеустрой-
ству, выделу наделов в собственность и пере-
ходу к новым формам ведения хозяйства
встречали отклик у крестьян региона.
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