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Реформы Ивана Грозного
Первой аграрной реформой на Руси 
считается реформа, проведенная Иваном 
Грозным в 1551-1556 гг. С целью 
увеличения денежных средств в казне, 
подчинения бояр и удельных князей 
великому князю московскому и всея Руси, 
появления новой системы землепользования 
– государственной поместной системы, был 
проведен ряд  реформ. Вследствие 
проводимых Иваном Грозным реформ были: 
построена и укреплена централизованная 
система государства, реорганизована и 
увеличена численность армии.



Реформы Петра Первого
Следующим этапом земельных реформ можно считать преобразования 
Петра I. Аграрная реформа как самостоятельная  программа 
реорганизации уклада жизни не проводилась, однако земельные 
отношения менялись в процессе проведения комплекса социальных 
реформ Петра I. В результате этих реформ жизнь представителей 
русских сословий (дворян, крестьян и горожан)  резко 
изменилась. В 1718 г. была введена «подушная подать»,  которая 
налагалась как на крестьян, так и на ранее не плативших налог 
холопов.
Проводимые Петром I реформы привели к изменению земельных 
отношений. Прежде всего, это неразрывно связано с 
формированием регулярной армии и отмены поместных служб. В 
1714 г. вотчины и поместья прекратили свое существование, 
вместо них появилась «недвижимая собственность» и «имение». 
Указ Царя 1785 г. «О вольности дворянской» освободил дворян от 
обязательного государственного служения. Чтобы избежать 
деления земель и закрепить феодальное землевладение, указом 
Петра I все земли отныне переходили по наследству: от отца к 
сыну. В период правления Петра I было изъято в пользу 
государства значительное количество церковных земель и 
остановлен процесс их перехода (прироста) к монастырям и 
церквям.



Земельные реформы XIX-XX вв.
Если обратиться к истории развития крестьянских хозяйств в XIX 
в., то можно отметить, что развитие сельского хозяйства в этот 
период было традиционным, то есть увеличение объемов выращенной 
сельскохозяйственной продукции достигалось за счет расширения 
земельных площадей. За первую половину XIX в. размеры 
сельхозугодий увеличились на 53%. Существовавшее в тот период в 
России «крепостное право» тормозило развитие государства.
Реформа 1861 г., отменившая «крепостное право» и изменившая 
правовой статус крестьян, была частью реформ Александра II 
(1861, 1864, 1870 гг.). По замыслу авторов реформы, она должна 
была сократить отставание России в сельском хозяйстве от 
развитых государств. Но отмена «крепостного  права» не привела 
к ожидаемым результатам. Закон об отмене крепостного права  – 
«Положение о крестьянах,  вышедших из крепостной зависимости» 
был подписан Александром II 19 февраля 1861 г. Этот закон 
состоял из отдельных «Положений», касавшихся трех основных 
групп вопросов: 
1. Упразднение личной зависимости крестьян от помещиков.
2. Наделение крестьян землей и определение крестьянских 

повинностей.
3. Выкуп крестьянских наделов.



В результате крестьянской реформы 1861 г.: а) отменено «крепостное право»; б) 
определены условия оформления временно-обязательных отношений (статус 
временно-обязанных крестьян, их основные права и обязанности); в) создана 
система крестьянского самоуправления; г) разработан механизм и условия выкупа 
крестьянами «усадьбы» («усадебной оседлости») и полевого надела у помещика 
(так называемая выкупная операция), определены суммы и порядок выкупа; д) 
оказана государственная «помощь» крестьянству в осуществлении выкупа и 
укреплении крестьянской общины.
Следующей аграрной реформой в Российской империи стала реформа, начатая в в 
1906 г. «Столыпинская аграрная реформа» – обобщенное название комплекса 
мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся правительством России 
под руководством П.А.Столыпина.Основными направлениями реформы были передача 
надельных земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской 
общины как коллективного собственника земель, кредитование крестьян, скупка 
помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, 
землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счет 
ликвидации чересполосиц. Целью реформы было повышение производительности в 
сельскохозяйственной отрасли посредством раздачи земельных наделов крестьянам, 
а также предоставление отдельных прав и свобод сельскому жителю. Но и эта 
реформа не оправдала надежд, поскольку мало затрагивала частное землевладение. 
Реформа проводилась в 47 губерниях европейской части России. С 1910 г. больше 
внимания уделяется поддержке кооперативного движения.



Земельные преобразования Советской Власти
После революции 1917 г. на  II съезде Советов Народных Депутатов 
был принят один из первых декретов советской власти – «Декрет о 
земле». Декрет был принят 26 октября (8 ноября по новому стилю) 
1917 г. Основанием для принятия и утверждения Декрета послужила 
программа партии социалистов-революционеров 1906 г. Партия 
эсеров выступала за социализацию земли, провозглашая принцип: 
«земля – ничья, земля – божья». В «Декрете о земле» этот принцип 
трактовался несколько иначе: «земля – общая, земля принадлежит 
рабоче-крестьянскому государству».
19 февраля 1918 г. Декрет был заменен «Основным законом о 
социализации земли» за подписью Председателя Совета Народных 
Комиссаров В.Ульянова (В.И.Ленина) и  Председателя 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Я.М.
Свердлова
В 1918 г. в Конституции РСФСР был закреплен принцип социализации 
земли, отмены частной собственности, земля стала общенародным 
достоянием и предоставлялась гражданам бесплатно, на общих 
правах.
В 1919 г. в законе «О социалистическом землеустройстве и о мерах 
перехода к социалистическому земледелию» земля была окончательно 
закреплена за государством.



90-е гг. XX столетия
Как уже отмечалось, земельная реформа – комплекс экономических, 
организационных, социальных мер, направленных на преобразование 
земельных отношений с целью закрепления различных форм собственности и 
использования земли. Начало нового этапа земельной реформы на 
территории постсоветского пространства связывают с принятием в 1990 г. 
«Закона о собственности в СССР» и «Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о земле». В современной России земельная реформа 
проводилась в несколько этапов и началась в 1990-1991 гг. В это время 
были приняты такие законы как: Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» №348-1 и «О земельной реформе» №374-1. Однако началом 
коренных изменений земельных отношений в 90-х гг. XX в. экспертами 
признается принятие: Постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 3 
декабря 1990 г. №397-1 «О программе возрождения российской деревни и 
развития агропромышленного комплекса» и Земельного кодекса РСФСР от 25 
апреля 1991 г., распространивших право собственности на землю на 
граждан и их объединения.



Второй этап земельной реформы можно отнести к 1991-1993 гг. В это время 
началась массовая приватизация земель сельскохозяйственного назначения, 
реорганизация колхозов и совхозов. Особое значение в связи с развитием 
земельного законодательства придается Указу Президента РФ «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 
г.
Третий и окончательный этап реформы относится к 2001-2002 гг., когда в России 
был принят ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения в данной сфере. 
К числу основных документов относят ЗК РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ и ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. №101-
ФЗ. Этими основными аграрными документами была возвращена частная 
собственность на землю. После проведенных земельных реформ собственников, 
приватизировавших землю, стало более 11 миллионов.
Аграрная реформа в России позволила развиваться крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих  вопросы 
земельных отношений, введена плата за землю. Наряду с крестьянско-фермерскими 
хозяйствами создано значительное количество личных подсобных хозяйств, 
которые, в отличие от КФХ, не надо регистрировать (так как производимая и 
реализуемая ими продукция не подлежит налогообложению в связи с тем, что 
урожай выращивается для собственного потребления и излишки можно реализовать 
черезторговые сети или на рынке).


