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Таким образом, на северо-западном направлении советского 

государства основная нагрузка по реэвакуации из РСФСР и Украины 

беженцев и военнопленных Первой мировой войны в прибалтийские 

республики легла на приграничный пункт Себеж. 
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ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ВЛАДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Земельные отношения являются одним из стержневых элементов 

характеристики общества. Эволюция форм собственности на землю 

стала отражением внутриполитического развития на белорусских 

землях со всеми его противоречиями и проблемами. Однако, 

в отечественной исторической науке практически отсутствуют 

комплексные исследования о функционировании частной земельной 

собственности на территории Беларуси и ее правовой сферы в период 

Российской империи.  

Вхождение белорусских земель в состав Российской империи 

в результате трех разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг. 

коренным образом изменило институт владения землей на 

территории Беларуси.  

В период Речи Посполитой в ВКЛ существовали две основные 

формы владения землей: вотчина (соответствовала понятию 
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«аллодиальные владения» в западноевропейском законодательстве) 

и ординация (майорат). Первая из них стала самой древней формой 

распоряжения и наследования имений на белорусских землях. 

Вотчинные владения впервые были прописаны в сборнике правовых 

норм «Русская Правда» в середине XI в. В документ были включены 

статьи об организации и владении имуществом, передаче 

собственности по мужской и женской линиям семьи (стст. 86, 88–89, 

95, 92–93, 94–100) [3, c. 25]. 

На белорусских землях в IX–XI вв. владеть вотчинами могли 

только члены династии князей Рюриковичей. Бояре и дружинники 

получали земли в условное владение, что свидетельствовало о слабом 

развитии вассалитета. Постепенно, к XII в. по мере наделения 

дружинников иммунитетными привилегиями на местах, они из 

представителей государственной власти стали превращаться 

в феодалов.  

Новый период развития частной собственности на землю начался 

в первой половине XIII в. Произошло укрепление удельных княжеств 

за счет массовой миграции населения в связи с войнами 

с крестоносцами и монголо-татарами. Укреплению мелких княжеств 

способствовало и образование в середине XIII в. Великого княжества 

Литовского. Великие князья Миндовг (1253–1263) и Войшалк               

(1264–1267) попытались укрепить политические союзы 

с представителями династии Рюриковичей и сохранили полное 

властвование удельных князей в своих отчинах. 

Шляхетские вотчины нашли правовое закрепление в ряде 

привелеев великих князей ВКЛ после заключения Кревской унии в 

1385 г. Именно этот период стал окончательным в формировании 

вотчин. Вотчины владения на белорусских землях представляли 

европейскую юридическую форму позднего аллода, введенную еще 

эдиктом короля франков Хильпериком I в конце VI в. Вотчины были 

свободными, подлежащими неограниченному распоряжению 

владельца земельной собственностью. Они могли быть предметом 

завещаний, дарений и купли-продажи. К моменту издания первого 

Статута 1529 г.  на белорусских землях накопился богатый правовой 

опыт функционирования поземельных отношений, который был 

доработан и прописан в Статутах 1566 г. и 1588 г. [2, с. 243–244]. 

Ординации на территории Беларуси появились только в 1586 г. 

Все они принадлежали князьям Радзивиллам. Однако данная форма 

владения и наследования земли не была упомянута в Статуте 1588 г. 

Ординации функционировали на базе законов Священной Римской 

империи. Главным преимуществом ординаций перед вотчинами была 
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их полная неприкосновенность. Земли ординации не могли быть 

секвестрированы или конфискованы государством ни при каких 

условиях. Они также не могли быть переданы другим владельцам за 

долги. В истории земельной собственности ординации стали самым 

сильным шляхетским правовым иммунитетом. В таком виде частое 

земельное владение на белорусских землях просуществовало до их 

включения в состав Российской империи в конце XVIII в.  

Виды собственности на землю в Российской империи отличались 

от ВКЛ. На протяжении XVIII в. российское правительство активно 

реформировало сферу частной земельной собственности. 

23 марта 1714 г. царь Петр I (1682–1725) подписал указ «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах», закрепивший 

дворянскую собственность на землю и уравнявший в правах 

владельцев поместий и вотчин.  Опубликованию указа 

предшествовало изучение законодательства о наследовании 

имущества дворянами в других странах. Закон защищал неделимость 

владений и устанавливал запрет на продажу имений, кроме 

случаев «нужды».  

В 60-е гг. XVIII в.  правительство Российской империи стало 

уделять больше внимания формирующимся буржуазным 

отношениям. Вместе с реформами в земельном праве последовало 

освобождение дворян от обязательной госслужбы. Указ Сената от 

11 октября 1762 г. отнес к недвижимости заводы, дворы, фабрики, 

мануфактуры, медные и железные рудники [1, с. 485–486].  

В 1767 г. императрица Екатерина II (1762–1796), издав Наказ 

генерал-прокурору Сената А. А. Вяземскому, ввела 

в законодательный оборот термин «собственность». В общем 

владении находились земля, вода, сенокосы, пастбища и леса.  

В Манифесте 1782 г. вновь были устранены ограничения на 

распоряжение лесами, сельскохозяйственными угодиями, мельницами 

и пчельниками [6, с. 405–406]. Частную собственность освободили от 

правовых ограничений. В указе значительное внимание уделялось 

земле. Был уточнен статус земельной собственности. Ее разделили на 

дворцовые, казенные, церковные и частные земли.  

Особый интерес вызывает регулирование  векселей, закладных 

и акций [10, с. 101]. В Российской империи, в том числе и на 

белорусских землях, такой вид имущества приобретал все большее 

значение, что являлось следствием развития буржуазных отношений. 

Именно через такие формы часто оценивали земельное имущество 

при получении кредитов в банках.   
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В таком виде законодательство о частной собственности, включая 

сферу земельных отношений, пришло на территорию Беларуси в 

конце XVIII в. и просуществовало в первой половине XIX в. Оно 

предполагало иное функционирование распространенных в ВКЛ 

форм собственности на землю: вотчин и ординаций. Данные формы 

были юридически ликвидированы и в соответствии с новыми 

законами получили статус «недвижимость», как вид собственности.  

Вхождение белорусских вотчин в правовую сферу Российской 

империи на протяжении первой половины XIX в. было более мягким 

по сравнению с ординациями. В Российской империи до начала 

реформ в XVIII в. также существовали вотчины. Поэтому их правовой 

статус был наиболее приближен к новому законодательству.  

Значительно изменился правовой статус ординаций. В Российской 

империи земли ординаций признавались крупной земельной 

недвижимостью, которая могла быть продана или конфискована за 

долги. Доказательством этого стало положение Несвижской 

ординации князей Радзивиллов в Российской империи в конце    

XVIII – начале XIX в. К 1790 г. в Несвижской ординации накопились 

значительные долги, что поставило под угрозу право владения 

майоратом его собственником пятилетним Домиником Радзивиллом, 

управлявшим имениями при помощи опекунов [12, l. 34, 93‒100]. 

Большие задолженности могли привести к конфискации владений.  

Императрица Екатерина II 3 мая 1793 г. издала Указ о разных 

распоряжениях касательно устройства Минской губернии [9, c. 26]. 

В документе упоминалось о долгах белорусского дворянства 

(шляхты). Упомянуты в документе были и долги владельца 

Несвижской ординции Доминика Радзивилла.  

7 февраля 1799 г. Павел I (1796‒1801) распорядился наложить 

секвестр на владения Доминика Радзивилла [11, l. 48]. Сумма долга 

составила 1 589 220 червонцев [5, л. 36]. После чего были 

секвестрированы некоторые имения [5, л. 13 об.]. 4 июня 1801 г. 

последовал Указ царя Александра I (1801‒1825) о погашении 

некоторых долгов. Сумма долга составила 2 333 333 червонца                 

[11, l. 145].  

В 1804 г. Доминик Радзивилл направил прошение императору 

Александру I с просьбой спасти его от разорения и отложить уплату 

долгов на 2 года. [11, l. 146‒147]. Чтобы помочь Доминику 

Радзивиллу, император Александр I издал Указ от 9 июня 1805 г., где 

приказал Виленскому подкоморному суду разобраться с владениями 

князя, финансовое положение которых было неудовлетворительным. 

В 1810 г. правительство потребовало от Доминика Радзивилла 
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немедленно погасить долги в 386 000 червонцев. Исполнение Указа 

возлагалось на минского гражданского губернатора Г. И. Радинга 

[4, л. 51 об.]. Доминику Радзивиллу сделали строгое предупреждение 

через министра полиции А. Д. Балашова. Было решено заложить 

земли ординации в посессию государству, которая позволяла бы без 

посредников получать доходы с земель ординации [11, l. 1, 8].  

Война с Наполеоном 1812 г. принесла новые изменения 

в законодательство о праве владения землей. В соответствии с Указом 

императора Александра I от 12 декабря 1813 г. виленским губернским 

прокурором К. Любощинским была учреждена комиссия для 

конфискации и секвестрирования имений местных помещиков, 

выступивших на стороне Наполеона I [7, c. 34].  В ходе работы 

данной комиссии Несвижская ординация была секвестрирована 

у Радзивиллов [8, c. 19‒20]. Такое развитие событий было 

невозможно во времена ВКЛ. Однако в Российской империи 

в соответствии с законодательством понятие «ординация» показывало 

историческое происхождение земель, а не их юридический статус 

в государстве. 

Таким образом, в конце XVIII – начале XIX в.  произошли 

значительные изменения в сфере частной земельной собственности на 

землю. Существовавшие на территории Беларуси в период ВКЛ такие 

виды собственности как вотчина и ординация перестали 

существовать. Существовавшие до этого иммунитеты прав шляхты в 

сфере владения землей, обеспечивавшие их неприкосновенность, 

были ликвидированы. Все виды земельной собственности стали 

называться «недвижимость». Земельные владения могли быть 

секвестрированы или конфискованы правительством Российской 

империи за долги или измену государству.   
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