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З
нание аграрных отношений, сло-
жившихся в сибирской государ-
ственной деревне, может помочь

найти решение современных земельных
вопросов, особенно споров о частнособ-
ственнических, наемных, арендных отно-
шениях, о деревенском коллективизме,
на котором строилась вся жизнь и трудовая
деятельность крестьян.

Социальные взгляды, представления об
общественных различиях, труде, собствен-
ности, богатстве и бедности представляют
основополагающие культурно-психологи-
ческие категории ментальности, важные
составляющие элементы определенной
«картины мира», присущей той или иной
эпохе, той или иной общности1. Для крес-
тьян было характерным сохранение тради-
ционной ценностной системы, основанной
на нормах и принципах трудовой морали,
и основу этики крестьянской общины со-
ставляли обычаи и нормы трудового права.
Традиционно крестьяне осуждали лень, ту-
неядство и считали, что честный человек –
это прежде всего трудолюбивый. Труд рас-
сматривался как источник права собствен-
ности на землю, крестьянская мораль пред-
писывала семье воспитывать у детей и под-
ростков уважение к труду. 

С XVIII в. единственным официальным
источником права был объявлен закон.

С течением времени чиновники и научная
элита приходили к решению не просто из-
учать, но и учитывать в разработке законов
нормы обычного права. Обычное право су-
ществовало как «бытовая форма права»,
независящая от закона. Нормы обычного
права представляли собой взгляды народа,
которые повторялись в течение длительно-
го времени. Вопросу обычного права была
посвящена дискуссия на I съезде русских
юристов в Москве в 1875 г. Предметом спо-
ра была как проблема самого существова-
ния норм обычного права, так и вопрос за-
конодательного закрепления норм обычно-
го права. Необходимо было решить вопрос
о соответствии норм обычного права со-
временным условиям жизни крестьян, и не
помешает ли оно в дальнейшем к переходу
полностью к законодательным нормам. 

К сожалению, обычное право не расце-
нивалось должным образом как источник
законодательства. 

Специалист по сельскому хозяйству
и земельным отношениям, крупный чи-
новник империи, князь Б.А. Васильчиков,
писал: «Нигде понятие поземельной соб-
ственности не было так смутно и шатко,
как у нас, не только в сознании народа,
но и у правительства. В России с древних
времён очень твёрдо было понимание вла-
дения в смысле держания, занятия, пользо-
вания землёй, но выражение “собствен-
ность” едва ли существовало»2. 

Право собственности включает в себя
три полномочия: владение, пользование
и распоряжение. Владело землей государ-
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ство, пользовались крестьяне, распоряжа-
лась община. Крестьяне считали, что, вло-
жив труд в землю, они обладают правом
собственности. Владение землей было свя-
зано с обязанностью, а не с правом. Именно
обычное право регулировало долгое время
вопросы крестьянского землепользования. 

В XIX в. обычное право определялось
как бытовая форма права, не зависящая от
закона в силу общего убеждения в ее необ-
ходимости и обязанности. Считалось, что
обычное право выработалось народом под
влиянием тех или других жизненных быто-
вых условий, заключает в себе общепри-
знанные юридические воззрения народа
и осуществляется фактически путем едино-
образного соблюдения в течение более или
менее продолжительного времени. 

Вся история русского народа, особенно
специфичные черты ведения земледельчес-
кого хозяйства, не способствовали склады-
ванию твердых традиций института част-
ной собственности. Идея принадлежности
земли Богу, а, следовательно, обществу
в целом, была ведущей, основной идеей. 

В конкурсной работе Беарде де Лабея
рассматривался вопрос о полезности пред-
оставления государством собственности на
землю крестьянам. Автор считает, что зем-
леделец за свои труды имел право требо-
вать воздаяния, уважения, ласки, награжде-
ния и собственности. Дав вольность кресть-
янам, вы не потеряете, а умножите ваши
доходы. Самая большая государственная
польза состоит в том, чтобы крестьянин
имел в земле собственность3.

Ю.Ф. Самарин, рассматривая проблему
права крестьян на землю, говорил об исто-
рическом праве крестьян на собственность:
«Кто жил на земле, кто пахал ее, тот ею
и владел, бесспорно»4.

Особенность аграрных отношений
в Сибири заключалась в существовании за-
хватной формы землепользования. В боль-
шинстве случаев крестьянское землевладе-
ние начиналось с простого занятия пустых
земель. Крестьяне занимали их по своему
желанию. Захватив землю, крестьянин счи-

тал ее своей собственностью. В большин-
стве случаев они не межевались и не снима-
лись на планы. При такой сложившейся
форме землепользования не исключены
были земельные конфликты. 

В записке сибирского генерал-губерна-
тора графа М.М. Сперанского «О приведе-
нии в известность земель в Сибири» указы-
валось, что землемерам не удается привес-
ти в известность земельные угодья по по-
стоянно возникающим земельным кон-
фликтам и подающимся жалобам во время
ревизии сибирских губерний. 

Возникновение и расширение земель-
ных конфликтов было связано с неурегули-
рованностью землевладения, неравномер-
ным распределением земельных угодий
между населенными пунктами, разбросан-
ностью и чересполосицей земельных участ-
ков. 

Граф П.Д. Киселев писал о том, что земля
должна была оставаться в полной и неотъ-
емлемой собственности крестьян. Это усло-
вие он считал важным при освобождении
крестьян, обращал внимание на то, что кре-
стьяне не поймут освобождения без земли.
Освобождение крестьян с землей было необ-
ходимым условием не только в экономичес-
ком, но и в политическом отношении. 

При освобождении крестьян земля была
дана в распоряжение общине, а не крестья-
нам. На крестьян смотрели, как на сосло-
вие, нуждающееся в опеке и покровитель-
стве. Надел, предоставленный крестьянину,
не мог стать его собственностью5. 

Освобождение крестьян без земли было
не осуществимо, и это осознавалось прави-
тельством. Дискуссионным оставался во-
прос о предоставлении крестьянам права
собственности на землю. Указ от 24 ноября
1866 г. предоставлял возможность распро-
странения частной собственности на землю
крестьянам Европейской России, но на кре-
стьян Сибири не распространялся по при-
чине незаконченных земельных работ. 

В дальнейшем вопрос о поземельном
устройстве крестьян в Сибири должен был
определяться указом от 24 ноября 1866 г.
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на общих основаниях с крестьянами Евро-
пейской России с утвержденными импера-
тором правилами об административном
и поземельном устройстве крестьян. Во-
просом о распространении указа от 24 ноя-
бря 1866 г. на крестьян Сибири занималась
образованная в 1870-х гг. при Министер-
стве Государственных имуществ комиссия
под председательством барона М.Н. Меде-
ма. Она пришла к заключению о необходи-
мости выработать для Западной и Восточ-
ной Сибири общее положение о поземель-
ном устройстве и возможности распро-
странения частной поземельной собствен-
ности для крестьян Сибири. 

Сибирские крестьяне не становились
собственниками надельной земли. Земель-
ные наделы отводились им лишь в пользо-
вание на условиях платежа оброчной пода-
ти.

Представления крестьян о праве соб-
ственности на земельный надел не совпада-
ли с взглядами правительственных чинов-
ников, которые посчитали невозможным
распространить указ от 24 ноября 1866 г.
на территорию Сибири несмотря на то, что
работавшая комиссия барона М.Н. Медема
по данному вопросу находила это возмож-
ным. Необходимость проведения немед-
ленных землеустроительных работ и неже-

лание учитывать мнение крестьян по во-
просам собственности на земельный надел
привели к окончательному решению за-
крепления земли за государством, что на-
шло отражение в законе от 23 мая 1896 г.
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