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Содержание:
Гражданское право. Вещное право, виды 
собственности, формы землевладения:

1) Вотчины. Виды вотчин и порядок их 
передачи по наследству.

2) Поместья. Право владения и порядок 
передачи.

3) Тяглые имущества или чёрные 
(общинные) земли.

Наследственное право.
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Вотчины. 
Виды вотчин и порядок

 их передачи по наследству.

Вотчина - земельное 
владение, принадлежащее феодалу
потомственно (от слова 
«отец») с правом продажи, залога, 
дарения. Вотчина составляла
комплекс, состоящий из земельной
 собственности (земли, 
построек и инвентаря) и прав на 
зависимых крестьян. Синонимы 
вотчины — аллод, бокленд.

Измайлово. Царская вотчина, XVII вв.
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Таблица сравнения
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Вотчины передавались по 
наследству. Существовало три их 
вида (в соотв. с гл. 17 СУ): 
• родовые, 
• выслуженные (жалованные)
• купленные. 

Законодатель заботился о том, чтобы 
количество родовых вотчин не 
уменьшалось.

В пределах вотчины ее 
владелец полностью 
самостоятельно 
осуществлял управление, 
мог назначать 
должностных лиц губных 
учреждений.

Вотчины. 
Виды вотчин и порядок

 их передачи по наследству.
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Вотчинники имели привилегированные права 
по распоряжению своими землями, чем 
помещики, так как имели право:

❑ Продать,
❑ Заложить,
❑ Передать по наследству (хотя и с 

ограничениями).

Соборное Уложение 
установило право 
родового выкупа (в случае 
продажи, заложения или 
мены) в течение 40 лет. На 
купленные вотчины право 
родового выкупа не 
распространялось.

Родовые и выслуженные вотчины не могли 
передаваться по завещанию посторонним лицам 
при наличии у завещателя детей или боковых 
родственников. Запрещалось родовые и 
выслуженные вотчины дарить церкви. Купленные 
у сторонних людей вотчины после передачи их по 
наследству становились родовыми.

Вотчины. 
Виды вотчин и порядок

 их передачи по наследству.
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Поместья.
Право владения и порядок передачи.

Поместье – это условное, даваемое за государственную службу 
(главным образом, за военную) землевладение на ее срок. 

В пределах поместья его владелец не обладал правами вотчинника.

Иллюстрация. Русский боярин, 16 вв.

Служилый 
человек, 
16-17 вв.
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Поместья.
Право владения и порядок передачи.

Соборное Уложение собрало и обобщило все 
существующие на тот момент изменения правового 
статуса поместного землевладения. Вот данные 
положения: 

✔владельцам поместного землевладения могли быть 
как бояре, так и дворяне;

✔поместье передавалось по наследству в 
установленном порядке (за службу наследника);

✔часть земли после смерти владельца получали его 
жена и дочери ("на прожиток");

✔разрешалось давать поместье в приданое;
✔разрешался обмен поместья на поместье или 

вотчину, в том числе, большее на меньшее (ст.3).
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Помещики не имели 
права свободной 
продажи земли без 
царского указа или 
заложить ее.
Уложение подтвердило 
указы начала XVII века о 
запрещении верстать 
(зачислять) на службу и 
наделять поместьями 
"поповых и мужичьих 
детей, холопей боярских и 
слуг монастырских". 

Поместья.
Право владения и порядок передачи.

Палаты думного дьяка Аверкия 
Кириллова, 17 вв. С. Кириллов.
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Различие в правовом положении между вотчинами и поместьями 
постепенно стиралось. Соборное Уложение 1649 г. разрешило 
производить обмен поместий на вотчины. Подобные сделки 
считались действительными при следующих условиях: 
▪ стороны, заключая между собой меновую запись, 
▪ обязывались эту запись представить в Поместный приказ, 
▪ прикладывали к записи челобитную на имя царя. 

В конце XVI столетия в России основной формой 
землевладения были уже не вотчины, а поместья.

Поместья.
Право владения и порядок передачи.
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Тяглые имущества 
или чёрные (общинные) земли.

Чёрные (общинные) земли — 
земельные наделы черносошных 
крестьян и тяглого городского населения 
в России XIV—XVII веков.

В исторических источниках чёрные 
земли противопоставляются белым 
землям, которые находились во 
владении феодалов и церкви. Черные 
земли облагались налогами в пользу 
царя, казны.

Смерды лишь пользовались чёрными 
землями, и с начала XVIII века чёрные 
земли стали называться казёнными, 
поскольку владельцем их после реформ 
Петра I стало государство.

«Курятный (Воскресенский) 
мост через Неглинку», 17 вв.
А. М. Васнецов.
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Немного о «белых»землях

В главе СУ XIX «О посадских людях» (40 статей) провозглашалось об 
упразднении «белых» слобод в городах и установлении для ее жителей 
государственных налогов (тягла). 

Дело в том, что в конце XYI – первой половине XYII века происходят 
существенные изменения в правовом положении городского населения. 
Они связаны с появлением в посадах «белых слобод» – поселений, в 
которых жили люди, принадлежавшие феодалам-вотчинникам, имевшим 
в городе свои дворы. Жители «белых слобод» не платили городского 
тягла. В «белые слободы» переселялись многие жители посада. Они 
представляли серьезную конкуренцию посаду, переманивая из 
«черных слобод» квалифицированную рабочую силу. Поэтому горожане 
неоднократно ставили вопрос о возвращении в посад ушедших людей и 
заложенных «беломестцам» городских имуществ.
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В результате размер тягла (подати), которое 
платили посадские люди, увеличился. Это 
вызывало возмущение, доходившее до 
крупных выступлений, восстаний 
(например, восстание в Москве 1648 года), в 
ходе которых выдвигались требования 
ликвидации «белых слобод». 

Соборное Уложение 1649 г. в основном 
решило эту проблему, закрепив 
монопольное право посада на ремесло и 
торговлю, включив в государственное 
«тягло» «белые слободы» и возвратив в 
посад ушедших тяглецов. Вместе с тем за 
посадом было закреплено все его население.

Немного о «белых»землях

Адам Олеарий. Гравюры Москвы. 
Московские улицы 1643 г. 
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Наследственное право

Устанавливалась общность имущества супругов, но закон запрещал 
мужчине распоряжаться приданым без согласия на то супруги. Влияние 
обычая сказывалось на такой особенности имущественных отношений 
супругов как семейная общность имущества. Общее право супругов 
распространялось на имущество, предназначенное на общие цели семьи, а 
также на совместно приобретённое супругами в браке. 

Независимо от источника (принесённое супругами в семью/совместно 
нажитое в браке), имущество подлежало сохранению и последующей 
передаче детям-наследникам. Имущество, ранее принадлежавшее одному 
из супругов, будучи включённым в комплекс семейного имущества, меняло 
свой характер и становилось общим. 
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В области семейного права продолжали 
действовать принципы Домостроя — 
главенство мужа над женой и детьми, 
фактическая общность имущества, 
обязательность следования жены за 
мужем. 

Развод допускался, но только на 
основании следующих обстоятельств: 
 уход супруга в монастырь, 
 обвинение супруга в 
антигосударственной деятельности, 
 неспособность жены к деторождению.

Немного из семейного права

А. Маковский. 
Гостеприимство. 
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Ограничения и регламентации переходили и в сферу наследственного права. Степень свободы 
в распоряжении имуществом различна при наследовании по закону и по завещанию. 
Завещания касались лишь купленных вотчин. Родовые и выслуженные переходили к 
наследникам по закону. 
Родовые вотчины наследовали сыновья при их отсутствии дочери. Вдова могла наследовать 
лишь часть выслуженной вотчины на прожиток. Родовые и жалованные вотчины могли 
наследоваться только членами рода к которому принадлежал завещатель. Купленные 
вотчины могла наследовать вдова завещателя которая, кроме того ,четверть движимого 
имущества и собственное приданное внесенное ей в семейный бюджет.

Иллюстрация. 
Клавдий Лебедев. Боярская свадьба.
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Небольшой интерактив

Иллюстрация. Н. Некрасов. 
"Составление Соборного уложения".

1. Назовите «аналоги» вотчины 
в истории государства и 
права зарубежных стран и 
назовите схожие 
характеристики этих форм 
землевладений.

2.  Перечислите собранные 
обобщённые изменения 
правового статуса 
поместного землевладения 
по Соборному Уложению 
1649 г.

3. Назовите категории лиц, 
которые имели право 
наследовать родовые, 
жалованные, купленные 
вотчины соответственно?
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Спасибо за внимание!


