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Земля является важнейшей и незаме-
нимой составляющей аграрного про-
изводства. В этой связи значительный 

теоретический и практический интерес пред-
ставляют исследования, посвященные земель-
ным отношениям.

Изучение публикаций по данной тематике 
позволяет утверждать, что обобщенного систем-
ного анализа в данной сфере не проводилось. 
По нашему мнению, ретроспективное рассмотре-
ние процесса развития организационно-право-
вых аспектов земельных отношений позволит 
проследить его динамику и общую направлен-
ность, выявить взаимосвязи между использо- 
вавшимися в различное время правовыми акта-
ми, призванными повысить социально-экономи-
ческую эффективность аграрного производства.

К наиболее значимым научным исследо-
ваниям истории земельных отношений в рас-
сматриваемом регионе можно отнести труды  
И. Е. Германа и П. И. Иванова [1, 2, 3, 4]. И. Е. Гер-
ман писал: «условия жизни наших предков и огром-
ные пространства никем не занятых земель 
исключали для них всякую надобность в пред-
намеренном разграничении не только терри- 
торий разных племен, но и земель, занятых од-
ним племенем, между отдельными его члена-
ми» [1, с. 1]. Схожего мнения придерживался  
и П. И. Иванов, который утверждал: «Межева-
ние земель можно отнести к самому основанию 
государства, следы коего усматриваем мы из 
древних наших отечественных летописей» [4, 
с. 2]. Отметим, что несмотря на развитие зем-
леделия и животноводства, у славянских пле-
мен в период до основания Киевской Руси 
объективно не могли зародиться земельные 
отношения в их современном понимании. Так, 
ни один из их элементов действующих в насто-
ящее время норм не применим к земельным  
участкам, самостоятельно захваченным, не име- 
ющим строго установленных границ, находя-
щимся на удалении. Время введения на бело-
русских землях межевания (ставшего началь-

ным этапом земельных отношений) объективно 
установить невозможно, поскольку развитие дан-
ного процесса началось в долетописный период.

По нашему мнению, отправной точкой фео-
дального этапа земельных отношений на зем-
лях современной Беларуси можно считать про- 
изошедшее в IX веке образование Киевской Руси. 
Данное государство состояло из отдельных кня- 
жеств, которые управлялись поместными фео- 
далами [5, с. 32]. Говоря о земельных отно-
шениях того времени, И. Е. Герман отмечал: 
«Во времена появления письменности и пер-
вых летописей история застает славян уже 
на той степени культуры, когда поземельные 
владения имели у них заметное значение в на- 
родной и государственной жизни» [1, с. 2]. Ха-
рактерные для анализируемого периода нали-
чие элементов земельного законодательства,  
явное различение земель (на дворовые, пахот- 
ные, пустопорожние, охотничьи) и границ (на борт- 
ные, роллейные, утесные), а также значитель-
ные размеры сумм штрафов за нарушение це-
лостности угодий являются доказательствами 
ценности последних, а также значительного 
внимания, уделяемого земельным отношениям  
на государственном уровне. Таким образом, мож-
но утверждать, что на территории Беларуси 
элементы земельных отношений начали фор-
мироваться в IX веке. Со временем они транс- 
формировались в социально-правовые нормы, 
регулируемые государством.

Как отмечал академик В. Г. Гусаков, до XII века 
аграрное производство имело исключительно 
натуральный характер и не требовало исполь-
зования принудительного труда. В данных усло-
виях население самостоятельно обеспечивало 
свои потребности в продуктах питания [6, с. 7].

Становление феодализма сопровождалось 
расширением практики вотчинного землевла-
дения, подразумевавшей наличие у местного 
князя права собственности на земли и возмож-
ности их отчуждать. В данный период свобод-
ные крестьяне, неспособные выплачивать дань 
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или возвращать заемные средства, отрабаты-
вали долги путем найма в качестве батраков  
и тем самым попадали в экономическую зави-
симость от феодалов. В X–XI веках зародились 
и стали быстро развиваться феодальные виды 
землевладения – княжеское и боярское. Кроме 
того, на рубеже XI–XII веков начали расширять-
ся земельные участки, принадлежавшие мона-
стырям [5, с. 34].

Крупные наделы отличались территориаль- 
ным постоянством, а экономической базой их 
владельцев становился капитал, получаемый за 
счет являвшейся привилегией правящих клас- 
сов торговли товарами, собранными в форме 
феодальной подати [6, с. 7]. Таким образом, 
формирование государства, развитие феода-
лизма, усложнение имущественных отношений 
и возникновение частной собственности приве-
ли к появлению относительно устойчивых отно-
шений, связанных с владением землей, а также 
ее присвоением, распоряжением и использо- 
ванием.

Закрепление угодий в постоянном пользо-
вании крестьян повлекло за собой обособле- 
ние и социальную дифференциацию последних,  
способствовавшие разделению труда и появ-
лению хозяйственной специализации, обуслов-
ленной особенностями различных территорий. 
В В XIII–XIV веках данные процессы стали от-
личительными признаками земельных отноше- 
ний [6, с. 8]. В упомянутый период основной 
производственной единицей сельскохозяйствен-
ной продукции являлись дворища – общины,  
в состав которых входило несколько семей, со-
вместно владевших землей, а также предмета-
ми труда и ведших общее хозяйство, результа-
ты которого делились поровну [6, с. 12].

Резкое изменение военно-политической об- 
становки, произошедшее в Восточной Европе 
в середине XIII века, стало причиной созда-
ния Великого Княжества Литовского, Русского  
и Жамойтского (далее – ВКЛ). Его развитие 
не привело к коренной ломке существовавших  
форм феодального землевладения. уже в XIV–
XV веках в данной стране начался стремитель-
ный рост земельной собственности феодалов. 
Государство в лице великого князя стало непо-
средственным владельцем обширного земельно-
го фонда, который формировался за счет кон- 
фискованных, подаренных, завещанных и «вы-
морочных» имений. Социальный статус фео-
далов – вассалов великого князя литовского –  
определялся не столько происхождением и при-
знанием, сколько размерами земельных наде- 
лов. Основной формой феодальной собствен-
ности оставалась «вотчина» – имение, получен-

ное в наследство или пожалованное великим 
князем за службу. В результате концентрации 
значительной части фонда земельной соб-
ственности в руках членов наиболее знатных 
родов, занимавших высшие государственные 
должности, сформировалась небольшая, но влия- 
тельная в политической и экономической сфе-
рах группа феодалов – магнаты. С течением 
времени размеры земельных наделов, нахо-
дившихся в собственности светских феодалов 
и церкви, увеличились [7, с. 259–271]. Формы 
феодального землевладения имели условный  
характер: все светские и, с определенным исклю-
чением, духовные владельцы наделов должны 
были нести военную службу, уклонение от ко- 
торой влекло за собой конфискацию земель  
[7, с. 274].

В рассматриваемый период крестьянской 
среде был свойственен хозяйственный инди-
видуализм. Каждая крестьянская семья стре-
мились размежеваться с соседями, поскольку 
владела собственной землей и осуществляла 
ее обработку собственными усилиями. Стрем-
ление отдельных членов крестьянских семей 
к хозяйственной независимости реализовыва- 
лось благодаря наличию свободного права про-
дажи, закладывания, дарения и завещания своих 
прав на долю общего продукта, что, в свою оче-
редь, приводило к возникновению подворно-
наследственного землевладения [6, с. 8]. Таким 
образом, к началу XV века наиболее значимой 
ценностью в общественном сознании стала 
земля.

Со второй половины XV века в сельском хо-
зяйстве ВКЛ начался подъем, связанный с уве-
личением спроса на зерно в Западной Европе. 
В данной связи часть крупных землевладель-
цев начала преобразовывать свои натураль-
ные хозяйства в фольварки – предприятия по 
производству зерна. Основные крестьянские 
повинности в виде натуральной дани постепен-
но заменялись обязательным трудом – барщи-
ной. Новый вид феодального хозяйствования  
получил название фольварочно-барщинной сис- 
темы [8, с. 70]. Одновременно возникла по-
требность в передаче части больших магнат-
ских имений во временное владение посред-
ников. Это привело к зарождению практики по-
местного (временного) владения землей.

Иной особенностью данного периода стало 
то, что крестьянские семьи, не располагавшие 
достаточными средствами для обработки сво-
их земель, были вынуждены отказываться от 
наделов в пользу феодалов, обращаться к ним 
за ссудами и инвентарем или же наниматься на 
работу [6, с. 9].
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Основной причиной трансформации общест- 
венных отношений в первой половине XVI века 
стала закрепленная в Статуте ВКЛ 1529 года 
замена натурального хозяйства денежным [9, 
с. 94]. В результате обострения потребности  
в деньгах слабые крестьянские хозяйства разо-
рялись. Продаваемые и отдаваемые ими в за-
лог наделы переходили во владение зажиточ-
ной шляхты и магнатов [7, с. 315–316].

Концентрация земельных ресурсов в руках  
крупных феодалов и князя сделала необходи- 
мым проведение аграрной реформы, осущест-
вленной в 1557 г. и названной «Волочная по-
мера». Академик В. И. Пичета отмечал: «упо-
рядочение землепользований и унификация 
феодальных повинностей крестьян стали ос- 
новными задачами «Волочной померы» [6, с. 12].  
Согласно упомянутому акту, все земли были 
поделены на волоки – стандартные участки 
размером 21,36 га, ставшие единицами изме-
рения площади и базой налогообложения. Как 
земельный надел, волока разграничивалась 
на 3 поля соответственно вводимому трехполь-
ному севообороту.

В результате реформы крестьянское зем-
лепользование приобрело условно-повинност-
ный характер [7, с. 276–277]. Каждая семья 
пользовалась полученным от феодала земель-
ным участком, не имея возможности им распо-
ряжаться без разрешения владельца, а право 
наследования обусловливалось платежеспо-
собностью. При нехватке земель крестьяне  
с согласия феодалов осваивали новые участ-
ки, ранее занятые лесом или пустующие [7, 
с. 284–285]. Для каждой волоки устанавлива-
лось качество земли, в зависимости от которо-
го вводились стандартные повинности [9].

Разграничение земель сопровождалось 
«округлением» имений, устранением череспо-
лосицы и обязательной проверкой прав шлях-
ты на землевладение. Это позволило прави-
тельству получить в свое распоряжение значи-
тельный по величине земельный фонд. Однако 
сложившаяся в последней четверти XVI века 
военно-политическая ситуация вынудила руко-
водство страны приступить к раздаче поделен-
ных на волоки земель. По этой причине в конце 
XVI – начале XVII веков практически весь зе-
мельный фонд перешел в распоряжение шлях-
ты, социально-политическое значение которой 
существенно возросло.

Осуществление «Волочной померы» спо-
собствовало развитию таких базовых состав- 
ляющих земельных отношений, как землеустрой-
ство, правовая база и кадастр. В результате 
совершенствования организационно-экономи- 

ческих аспектов землевладения изменился хо- 
зяйственный уклад [9, с. 542–543]. Господству-
ющими формами организации землепользова-
ния феодалов стали панские дворы и фольвар-
ки. Последние представляли собой эксплуати-
рующие пригонных крестьян многоотраслевые 
товарные хозяйства, располагавшие большими 
площадями сельскохозяйственных земель и ори-
ентированные в основном на выращивание 
зерновых культур.

В отличие от западных и центральных ре-
гионов ВКЛ на востоке страны фольвароч- 
но-барщинная система не получила широкого 
распространения. В данном регионе главным 
источником доходов феодалов стал «чинш» –  
денежная рента, взимаемая с зависимых лю-
дей низших сословий [10, с. 28–29]. Как след-
ствие, с средины XVII века на землях современ-
ной Беларуси имелись две основные формы 
земельных отношений, одна их которых была  
основана на получении денежной ренты с поль-
зующихся земельными наделами крестьян, вто- 
рая – на организации фольварков с использо-
ванием труда пригонных.

Экономические успехи и достижения аграр-
ной реформы были сведены к нулю беспре- 
цедентными разрушениями, произошедшими 
в результате опустошительных войн 1648–1667 гг. 
и 1704–1717 г. [10, с. 119–126]. Произошло мно-
гократное сокращение численности населения, 
было заброшено около 70% посевных площа-
дей, уничтожена большая часть рабочего скота, 
частично или полностью опустели целые ре- 
гионы [10, с. 123–126; 11, с. 3].

Главными принципами проводимой в аграр-
ной сфере государственной политики стали 
временный отказ от фольварочно-барщинной 
системы и внедрение комплекса экономических 
льгот для использовавших земли крестьян, воз-
рождавших личные хозяйства. Введение на пу- 
стующих участках системы «низкого чинша» 
повысило интерес селян к обработке данных 
наделов. Предоставление льгот в повинностях 
«слабоды» для поселенцев способствовало 
массовому освоению новых земель, разработ-
ке пустошей и лесов. В результате ко второй 
половине XVIII века количество заброшенных 
за время войны волок значительно сократилось, 
а средний размер крестьянской пахоты увели-
чился [12, с. 48–53].

В данный период основной чертой феодаль- 
ных земельных отношений стало расширение 
магнатского землевладения. В целом предпри-
нятые властями и феодалами меры привели  
к тому, что за 30–40 лет (к середине XVIII века) 
население страны почти удвоилось, а крестьян-



11/2014  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  21

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ские хозяйства восстановились или расшири-
лись [11, с. 3, с. 139]. Результатом их развития 
стал начавшийся со второй половины XVIII века 
рост феодальных повинностей, особенно бар-
щины [10, с. 133]. Положение крестьян в магнат-
ских владениях характеризовалось абсолют-
ной правовой незащищенностью. Они лично 
зависели от землевладельцев, которые могли 
продавать селян вместе с семьями и имуще-
ством, а также закладывать, переселять или 
лишать земли [10, с. 133–137].

Во второй половине XVIII века общим на-
правлением экономического развития входив-
ших в состав Речи Посполитой белорусских 
земель стало увеличение количества фольвар-
ков в магнатских и королевских владениях, обу-
словленное освоением пустошей и расчисткой 
лесов [13, с. 38]. Наблюдался подъем сельского 
хозяйства, сопровождавшийся расширением 
посевных площадей, повышением урожайно-
сти, увеличением численности рабочего и про-
дуктивного скота [12, с. 131].

Прошедшие ранее военные действия суще-
ственно ухудшили экономическое состояние 
королевских земельных владений («столовых 
экономий»). Осуществленная их управляющим 
Антонием Тизенгаузом экономическая реформа 
предполагала обновление фольварков за счет 
улучшения качества обработки земли и исполь-
зования передовой западноевропейской агро-
техники (включая четырехпольный севооборот 
и травосеяние).

Принудительное введение прогрессивных 
агротехнических приемов на крестьянских зем-
лях увеличило их урожайность и дало возмож-
ность взимать больший чинш. Для уточнения 
сведений о налогооблагаемой базе в королев- 
ских экономиях и крестьянских хозяйствах осу-
ществлялись перемер земель и ревизия их 
качества [10, с. 180–182]. Подавляющее число 
дворов в селах (от 75% до 100%) было переве-
дено с денежной ренты на барщину [11, с. 16]. 
Получение крестьянами права наследования 
повысило их заинтересованность в ведении хо-
зяйства на собственных наделах. Кроме того, 
у селян появляется возможность расширения 
своих землепользований за счет приемных зе-
мель, площади которых порой превышали раз-
меры основных наделов [10, с. 184–186].

Несмотря на увеличение поступлений в го-
сударственную казну и рост объемов товарной 
продукции сельского хозяйства, производимой 
в местах проведения реформы, последняя за-
кончилась провалом. Из-за непомерной тяже-
сти барщины сократилась общая численность 
рабочего и продуктивного скота, а вследствие 

ухода крестьян из государственных владений 
уменьшилось количество дворов [11, с. 64–65].

В конце XVIII – первой четверти XIX веков 
белорусские земли были включены в состав 
Российской империи. Начался процесс внедре- 
ния новых норм, регулировавших вопросы  
административно-территориального деления, 
землевладения, налогообложения, сословной  
принадлежности. Представители шляхты, су-
мевшие документально подтвердить свое про-
исхождение, остались привилегированным сос- 
ловием [14, с. 54–56]. На них распространялись 
монопольные земельные права российского 
дворянства, а все владения, недвижимое иму-
щество и крепостные крестьяне сохранялись  
в неприкосновенности [15, с. 7]. Около трех чет-
вертей частнособственнической земли оста-
лось в руках крупных помещиков, произошло 
расширение площадей фольварочных земель, 
а главной производительной силой остались 
пригонные крестьяне [14, с. 103–104]. Подвор-
ная система налогообложения была заменена 
подушной, в рамках которой были проведены 
переписи сословий и групп населения, обязан-
ных платить налоги [14, с. 56–57]. Стремясь 
обеспечить равномерное поступление плате-
жей с крестьянских земель, новая власть осу-
ществляла их уравнительно-душевые переде-
лы (по числу мужчин в общинах). В условиях 
разнокачественности земель это способство-
вало возникновению чересполосицы [6, с. 15].

Война 1812 г. повлекла за собой огромные 
людские и материальные потери на землях со- 
временной Беларуси. Хозяйственные комплек-
сы имений в очередной раз были разруше-
ны [11, с. 211–228]. В отличие от властей ВКЛ, 
стремившихся восстановить сельское хозяйство 
после военных опустошений конца XVII – нача-
ла XVIII веков, российское правительство и по-
мещики не только не предоставили использу- 
ющим земли крестьянам льгот, но и значитель-
но увеличили повинности [14, с. 84–85]. В итоге 
к середине XIX столетия удельная доля при-
нуждаемого к бесплатному труду сельского на-
селения возросла до 97%, а размер барщины 
увеличился в 1,5–2 раза [14, с. 108–109]. В ре-
зультате социально-имущественного расслое-
ния и обезземеливания крестьян значительная 
их часть перешла в разряд вольнонаемных 
(в том числе работающих на зажиточных сосе-
дей) [15].

К середине XIX века перемены в культуре 
земледелия сформировали условия, при кото-
рых основанная на малопродуктивном крепост-
ном труде система земельных отношений ока-
залась неприемлемой для крестьян и невыгод-
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ной для собственников крупных наделов (в том 
числе государства) [14, с. 115–118; 16, с. 36–55]. 
Феодальная собственность на землю стала 
препятствием для развития капиталистическо-
го уклада.

Манифест об отмене крепостного права, из- 
данный российским императором Александром II 
в 1861 г., предполагал устранение сложивших-
ся в обществе противоречий путем предостав-
ления крестьянам личной и хозяйственной сво- 
боды. За помещиками сохранялось право на 
землю, часть которой следовало передать крес- 
тьянам в постоянное пользование. Характер-
ной особенностью реформы стало наличие 
девятилетнего периода перехода крестьян от 
крепостной зависимости к свободе. В указан-
ное время селяне, признаваемые временно 
обязанными, должны были выкупить предо-
ставляемые усадебные наделы и угодья путем 
внесения оброка либо отработки барщины [16, 
с. 55–56]. Следует отметить, что формы крес- 
тьянского землевладения – общинное (мир-
ское) и личное – остались неизменными в тех 
регионах, где они существовали ранее.

Одним из результатов отмены крепостного 
права стало обострение проблемы малоземе-
лья [5, с. 97–98]. Средний размер приходяще-
гося на одного крестьянина земельного участка 
сократился на 20%, причем за данный надел 
требовалось платить непосильный выкуп (бо-
лее 50% годового дохода), сохраняя при этом 
личную и сословную зависимость от государ-
ства [8, с. 56; 5, с. 98; 14, с. 161–168, с 301].

В результате проведения реформы возник 
класс мелкоземельных собственников, были 
созданы предпосылки для развития земельных 
отношений по капиталистическому типу, одна-
ко сохранились характерные для феодально-
пригонного землепользования противоречия. 
Наличие последних проявилось в широком 
распространении полукрепостнических мето- 
дов эксплуатации крестьян феодальными соб-
ственниками, сдаче последними земель в арен-
ду по завышенным ценам, многократном росте 
стоимости наделов [17, с. 36–40].

Социальные противоречия на селе обостри-
лись [18, с. 111–177]. В сельских регионах воз-
никли предпосылки для классовых конфликтов, 
приведших к буржуазно-демократической ре-
волюции 1905–1907 гг. Аграрный вопрос стал 
одним из главных для ее участников, однако 
их выступления не увенчались ни национали-
зацией земель, ни увеличением размеров крес- 
тьянских наделов [14, с. 330–337]. Тем не ме-
нее события рассматриваемого периода заста-
вили власти Российской империи осуществить 

в сферах земельных отношений и аграрной 
политики преобразования, способствовавшие 
ускорению капиталистического развития села  
и снятию социальной напряженности. Их ини-
циатором стал премьер-министр Российской 
империи П. А. Столыпин.

Важнейшими организационно-правовыми  
аспектами проводимой им реформы стали лик-
видация сельской земельной общины и вве-
дение мелкокапиталистической частной соб-
ственности на землю (хуторской и отрубной 
форм землевладения). В соответствии с ука-
зом от 1906 г. каждый хозяин дома, имеющий  
надел, мог получить его в частную собствен-
ность и выйти из общины, если за последние 
24 года в ней не было земельных переделов. 
В передельной общине каждый, кто выходил  
из нее с участком, превышавшим по размеру 
установленную норму, должен был заплатить 
за излишек земли. Назначаемая за него цена 
была в 2–3 раза ниже рыночной, что способ-
ствовало массовой скупке земель зарожда- 
ющейся сельской буржуазией. Подворные зем-
левладения могли отчуждаться путем продажи 
или дарения крестьянам, приписанным к зе-
мельным общинам.

Проведение реформы сопровождалось обя- 
зательным землеустройством, осуществляемым 
региональными комиссиями. В 1911 г. для фор-
сирования процесса преобразований был из-
дан закон, согласно которому землеустройство 
могло проводиться независимо от того, закреп- 
лена ли земля в собственность, а землеустрои-
тельные комиссии наделялись правом принуди-
тельного расселения крестьян [14, с. 350–353].

Одним из основных факторов, способство-
вавших повышению культуры земледелия в ходе 
осуществления столыпинской реформы, стало 
оказание крестьянам агрономической и техни- 
ческой помощи путем организации показатель-
ных хозяйств и полей, машинопрокатных стан-
ций, зерноочистительных пунктов, сельскохо-
зяйственных складов с семенами и удобрениями, 
а также учебных курсов [14, с. 355–356; 6, с. 55].

Среди прочих результатов преобразований 
следует отметить значительное сокращение 
недостатков землепользования – чересполоси-
цы, мелко- и дальноземелья обрабатываемых 
участков [19, с. 19].

Столыпинская аграрная реформа, имевшая 
комплексный организационно-правовой и со-
циально-экономический характер, отчасти до-
стигла своих целей, создав предпосылки для 
прогресса сельского хозяйства и превращения 
его в капиталоемкий сектор экономики. Резуль-
татами ее проведения стали распространение 
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частной собственности крестьян на землю, уве-
личение площадей землевладений наиболее 
крепких хозяйств, повышение культуры земле-
делия, устранение недостатков землепользо-
вания, значительное увеличение внутреннего 
товарооборота, рост объемов экспорта сель-
скохозяйственной продукции, увеличение до-
ходов как сельскохозяйственной отрасли, так  
и экономики в целом [19, с. 19; 6, с. 60].

К негативным социальным последствиям 
реформы можно отнести обезземеливание бед- 
нейших слоев крестьянства, а также нерешен-
ную проблему малоземелья [16, с. 185–212; 7,  
с. 129]. Есть основания утверждать, что рефор-
ма, вопреки распространенному мнению, не 
предусматривала повсеместной ликвидации 
общинного землевладения, а также насиль-
ственного ограничения помещичьего [7, 16]. 
Сам П. А. Столыпин подчеркивал: «Пусть соб-
ственность эта будет общая там, где община еще 
не отошла, пусть она будет подворная там, где 
община уже не жизненна…» [20, с. 61]. На наш 
взгляд, социально-историческая значимость 
данной реформы была обусловлена свободой 
выбора формы землепользования (частной, 
артельной, товарищеской, общественной или 
государственной), а также ненасильственными 
методами осуществления.

В период первой мировой войны на зем-
лях современной Беларуси аграрная реформа 
и землеустроительные работы были приоста-
новлены, значительная часть хозяйственных 
структур уничтожена, а западные регионы (25% 
территории) оккупированы.

Продолжавшиеся в Российской империи 
углубление экономического кризиса, быстрый 
рост цен, ухудшение положения широких на-
родных масс из-за катастрофической нехватки 
продовольствия и предметов первой необходи-
мости стали причинами революции, осущест-
вленной в 1917 г. [14, с. 434–463]. В том же 
году большевиками был принят «Декрет о зем- 
ле», предусматривавший ее национализацию  
[5, с. 178]. Эволюционное развитие земельных 
отношений по капиталистическому пути было 
насильственно прекращено. Началось их кар-
динальное преобразование административно-
управленческими методами, продолжавшееся 
вплоть до 1985 г.

Стратегическими направлениями аграрных 
преобразований, происходивших сначала в Со-
ветской России, а затем в СССР, стали:

ликвидация частного землевладения;
огосударствление земли;
централизация властных полномочий;
уравнительное землепользование;

жесткая регламентация хозяйственной дея-
тельности;

подавление частной инициативы;
ограниченное использование экономических 

методов ведения хозяйства.
Выделим основные этапы происходившего 

в 1917–1990 гг. процесса трансформации земель-
ных отношений:

принятие «Декрета о земле» и осуществле-
ние продразверстки (с 1917 г.);

НЭП (1921–1927 гг.);
всеобщая коллективизация (1928–1933 гг.);
тотальная централизация процесса управ-

ления сельским хозяйством (1933–1990 гг.).
Не видя необходимости в проведении де-

тального анализа всех деструктивных преоб-
разований, затронувших аграрную сферу в со-
ветский период, отметим положительный опыт 
трансформации земельных отношений при осу-
ществлении новой экономической политики. Пе-
речислим ее основные организационно-право-
вые аспекты;

переход от насильственного изъятия про-
изводимой продукции путем продразверстки  
к дифференцированному прогрессивному на-
логообложению, сопровождавшемуся снижением  
ставки до 40% [21, с. 120–135; 22, с. 486–491; 23,  
с. 122–123];

законодательное оформление возможности 
свободного выбора крестьянами формы хозяй-
ствования (кооперативной, артельной, товари-
щеской, общинной, отрубной, хуторской или 
смешанной) [21, с. 209];

разрешение на аренду земли и использова-
ние наемного труда [23, с. 123];

государственная поддержка сельских това-
ропроизводителей орудиями труда, удобрения-
ми и семенами (в частности, снижение стоимо-
сти машин и предоставление кредитов для их 
покупки) [21, с. 209];

плановое развитие производительных сил, 
сопровождавшееся осуществлением земле- 
устроительных, мелиоративных и агротехниче-
ских мероприятий;

пропаганда сельскохозяйственных знаний 
и предоставление агрономической помощи, спо-
собствовавшие скачкообразному росту коли-
чества сельскохозяйственных кооперативов, 
посреднических, вспомогательных и обслужи-
вающих структур, а также сокращению числен-
ности коммун и сельхозартелей [5, с. 214–222; 
24, с. 147–151; 5, с. 202; 6, с. 71];

возрождение промышленности [21, с. 331–
333; 24, с. 160–161];

удвоение валовой продукции сельского хо-
зяйства (к 1925 г. ее объем превысил показа-
тель 1913 г. на 12%) [6, с. 82; 23, с. 158];
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рост площадей земельных наделов;
повышение уровня жизни [21, с. 270–271; 23, 

с. 159].
Значительность социально-экономических  

достижений периода НЭП доказывает то, что 
отправными точками реформ стали голод 1921–
1922 гг. и сильнейший народнохозяйственный 
кризис [21, с. 279–282; 21, с. 312–322; 24, с. 122, 
с. 138].

Использование в Беларуси экономической 
модели, основанной на рыночных принципах, 
началось в 1990 г. Перечислим произошедшие 
в данный период кардинальные изменения в сфе-
ре земельных отношений:

создание равных условий хозяйствования 
для хозяйств различных форм собственности;

признание за сельскохозяйственными пред-
приятиями права собственности на производи-
мую продукцию, а также на доходы от ее сво-
бодной реализации;

установление института частной собствен-
ность на землю;

создание условий для развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Процессы формирования многоукладной 
аграрной экономики и создания условий для 
равноправного развития всех форм хозяйствен-
ного использования земель осуществлялись 
в рамках реализации постановления Верхов-
ного Совета Белорусской СССР от 18 февра-
ля 1991 г. № 612-XII «О проведении земельной 
реформы в республике». Данным документом 
предусматривалось осуществление предвари- 
тельной инвентаризации нерационально исполь- 
зуемых, а также иных пригодных для сельскохо-
зяйственного использования земель, создание 
специального фонда для наделения участками 
физических и юридических лиц. Помимо этого 
предполагалось преобразовать неэффективно 
работающие колхозы и совхозы в ассоциации 
крестьянских хозяйств (кооперативов) и предо-
ставлять им земли в аренду.

Окончательной ликвидации государствен-
ной земельной монополии способствовало при-
нятие в 1993 г. Закона Республики Беларусь 
«О праве собственности на землю», давшего 
возможность приобретения в частную собствен-
ность участков для использования в целях, 
оговоренных законодательством. В анализиру-
емый период основными тенденциями в сфере 
земельных отношений стали переориентация 
сельских жителей и товаропроизводителей на  
использование рыночных методов хозяйство- 
вания, а также трансформация государствен- 
ных сельскохозяйственных предприятий (умень- 

шение их производственного потенциала в усло- 
виях резкого сокращения объемов государствен- 
ного финансирования).

В 1996 г. коллегией Кабинета Министров 
Республики Беларусь была одобрена Государ-
ственная программа реформирования АПК Рес- 
публики Беларусь, ставшая научно-практиче- 
ской базой, обеспечившей переход отечествен-
ного АПК от командно-административной сис- 
темы хозяйствования к рыночной, предпола-
гающей свободное функционирование хозяй-
ствующих субъектов в рамках правового поля, 
при государственном регулировании отдель-
ных сторон их деятельности. Приятие в 1998 г. 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
содержавшего перечень организационно-пра-
вовых форм коммерческих организаций, сде-
лало необходимым приведение в соответствие 
с данным актом учредительных документов 
сельскохозяйственных организаций. Речь шла 
о реформировании колхозов, совхозов, меж-
хозяйственных предприятий и агропромыш-
ленных объединений. В 1999 г. вступил в силу  
Кодекс Республики Беларусь о земле, кото-
рый существенно расширил права граждан  
в области земельных отношений и четко регла-
ментировал вопросы частной собственности 
на землю (для сельскохозяйственных органи-
заций данная форма не предусматривалась). 
Таким образом, в конце 1990-х годов в рас-
сматриваемой сфере произошли восстановле-
ние системы централизованного управления 
агропромышленным комплексом, признание 
экономической значимости крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, а также увеличение 
в среде последних количества задолжавших  
и неплатежеспособных.

Основными положениями аграрной полити-
ки, проводимой в Беларуси с начала XXI века, 
стали кардинальное увеличение объемов госу-
дарственной финансовой поддержки, исполь-
зование методов интервенционного регулиро- 
вания, разработка механизма обеспечения про- 
довольственной безопасности государства, уста- 
новление в качестве приоритета экономической 
эффективности сельскохозяйственного произ- 
водства. Выполнению данных задач способ-
ствовала реализация Программы совершен-
ствования агропромышленного комплекса Рес- 
публики Беларусь на 2001–2005 годы. В 2005 г. 
указом Президента Республики Беларусь была 
утверждена Государственная программа воз-
рождения и развития села на 2005–2010 годы. 
Принятый в 2008 г. Кодекс Республики Бела-
русь о земле более четко определял субъектов 
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и цели использования земель, обеспечивал 
многообразие правовых форм, предусматривал  
расширение возможностей юридических и фи- 
зических лиц при получении земельных участ-
ков, а также наличие договорных норм в про-
цессе использования последних в формах 
субаренды и концессии. Данный правовой акт 
содержал положение об обязательной государ-
ственной регистрации земельных участков как 
объектов недвижимого имущества.

С 2005 г. началось усиление государствен-
ного контроля за экологическим состоянием 
земель и направлениями их использования. 
В частности, основной задачей республикан-
ской программы «Сохранение и использование 
мелиорированных земель на 2006–2010 годы» 
стало получение на данных участках конкурен-
тоспособной продукции.

В настоящее время вопросы охраны земель 
и почв включены в национальные стратегии, 
программы и планы действий. Так, Стратегия  
в области охраны окружающей среды Респуб- 
лики Беларусь на период до 2025 года пред- 
усматривает:

снижение темпов эрозии почв;
поэтапное внедрение севооборотов и спо-

собов обработки земель, адаптированных к кон- 
кретным почвенно-эрозионным условиям;

обеспечение полного охвата почвозащит-
ными технологиями сильно- и среднеэродиро-
ванных земель, а также земель с высокой деф-
ляционной опасностью.

Национальная стратегия устойчивого со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2020 года декларирует необходи-
мость государственного регулирования процес- 
са землепользования, а также бережного и эф-
фективного использования продуктивных уго-
дий, исключающего деградацию почв, снижение 
их плодородия и загрязнение.

Государственная программа устойчивого раз- 
вития села на 2011–2015 годы затрагивает важ- 
нейшие аспекты развития существующих систем 
земледелия. В ее рамках планируется реализо-
вать научно обоснованные схемы размещения 
производств экономически целесообразных ви- 
дов сельскохозяйственной продукции, сформи- 
ровать целевые региональные системы земле- 
делия, внедрить интенсивные схемы кормопро-
изводства, реализовать в земледелии и живот-
новодстве ресурсосберегающие технологиче-
ские процессы, обеспечить соблюдение техно-
логических регламентов.

Обобщая проведенный нами ретроспектив- 
ный анализ исторических и организационно-пра-

вовых аспектов земельных отношений, можно 
выделить исторические этапы их развития:

свободные отношения (с IX века до XII века). 
Характеризовались преобладанием крестьян-
ской поземельной собственности, «вольного» 
земледелия и натурального семейного хозяйства;

свободно-оброчные отношения (с XIII века 
до начала XVI века). Их отличительными черта-
ми были свободное право продажи, закладыва-
ния, дарения и завещания земли, стремление  
к хозяйственному индивидуализму;

первичные товарно-денежные отношения 
(1529–1861 гг.). Преобладал несвободный (кре-
постной) труд, происходило обезземеливание 
значительной части крестьян, возрастала роль 
сельских общин;

первичные капиталистические отношения 
(1861–1917 гг.). Появился институт земельной 
собственности крестьян, расширилась практи-
ка использования ими наемного труда, усили-
лось государственное регулирование земель-
ных отношений, произошло разрушение общин-
ных связей;

социалистические отношения (1917–1990 гг.). 
Их отличительными чертами были ликвидация 
частного землевладения, огосударствление зем-
ли, централизация властных полномочий, урав-
нительное землепользование, жесткая регла-
ментация хозяйственной деятельности;

социально ориентированные рыночные от-
ношения. Данный период характеризуется обес- 
печением равных условий хозяйствования для 
предприятий различных форм собственности, 
наличием права частной собственности на зем-
лю, созданием условий для развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, государственным 
регулированием процессов использования и ох-
раны земель.

Перечислим основные организационно-пра-
вовые аспекты земельных отношений, способ-
ствующие интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства и повышению его социаль-
но-экономической эффективности:

многообразие форм владения, пользования 
и распоряжения землей;

наличие равных условий при получении и хо- 
зяйственном использовании земельных участков;

периодическая инвентаризация и монито-
ринг земельного фонда;

государственная материально-техническая, 
кредитная, научно-методическая и информа-
ционная поддержка сельхозпроизводителей 
(в первую очередь на начальном этапе их дея-
тельности);

наличие гибкой, дифференцированной сис- 
темы налогообложения;
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государственное регулирование вопросов, 
связанных с восстановлением почвенного пло-
дородия;

законодательное закрепление основных орга- 
низационно-правовых аспектов земельных от-

ношений во взаимоувязанных нормативно-пра-
вовых актах;

создание системы контроля за выполне- 
нием последних.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ истории развития организационно-правовых аспектов земельных отноше-
ний на территории современной Беларуси.

SUMMARY

In article is offered analysis to histories of the development organizing-legal aspect lands relations on territory 
modern Belarus.
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