
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соборное уложение 1649 года 

  



 

1.Что представляет Соборное уложение и причины его принятия 

 

Соборное уложение 1649 года — свод законов Московского 

государства, регулирующих различные области жизни, памятник русского 

права XVII века. 

По окончании Смутного времени, правительство новой династии — 

Романовых — приступает к активной законотворческой деятельности. 

Произошел интенсивный рост числа указов за период от Судебника 

1550 года до Уложения 1649 года. В итоге к 1649 году в Российском 

государстве существовало огромное количество законодательных актов, 

которые не только устарели, но и противоречили друг другу. 

Этому хаосу «способствовала» разбросанность нормативных актов по 

ведомствам (по традиции новые законы издавались по запросу того или 

иного отраслевого приказа, а после утверждения «приписывались» к указной 

книге этого приказа). Имело место и отсутствие координации в 

правоприменительной деятельности: зачастую о новой записи в указной 

книге знали только чиновники конкретного приказа. 

К принятию Уложения подтолкнул и вспыхнувший в 1648 году в 

Москве Соляной бунт; одним из требований восставших был созыв Земского 

Собора и разработка нового уложения. Бунт постепенно затих, но в качестве 

одной из уступок восставшим царь пошел на созыв Земского собора, который 

продолжал свою работу вплоть до принятия в 1649 году Соборного 

Уложения. 

 

2.Законотворческая работа 

 

Для выработки проекта Уложения была создана специальная комиссия 

во главе с князем Н. И. Одоевским. В неё вошли князь Семён Прозоровский, 

окольничий князь Фёдор Волконский и два дьяка — Гаврила Леонтьев и 

Фёдор Грибоедов. Собору предназначалось рассмотреть проект Уложения. 



 

Он проходил в широком составе, с участием представителей посадских 

общин. Слушание проекта Уложения проходило на соборе в двух палатах: в 

одной были царь, Боярская дума и Освященный собор; в другой — выборные 

люди разных чинов. 

Депутаты дворян и посадов оказали большое воздействие на принятие 

многих норм Уложения. 29 января 1649 года было закончено составление и 

редактирование Уложения. Внешне оно представляло собой свиток, 

состоящий из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи 

участников Земского собора (всего — 315), а по склейкам столбцов — 

подписи дьяков. В настоящий момент оригинал хранится в Оружейной 

палате. 

Соборное Уложение явилось новым этапом в развитии отечественной 

юридической техники. Все делегаты Собора своими подписями скрепили 

список Уложения, который в 1649 году был разослан во все московские 

приказы для руководства к действию. 

В Соборном Уложении впервые чувствуется стремление законодателя 

сформировать систему норм и классифицировать их по отраслям права. 

Большое внимание было уделено процессуальному праву. 

 

3.Источники Уложения 

 

Источниками Соборного Уложения было как русское, так и зарубежное 

законодательство: 

Указные книги приказов — в них с момента возникновения того или 

иного приказа фиксировалось текущее законодательство по конкретным 

вопросам. 

Судебник 1497 года и Судебник 1550 года 

Литовский статут 1588 года — был использован как образец 

юридической техники (формулировки, построение фраз, рубрикация). 

Челобитные 



 

Кормчая книга (византийское право) 

 

4.Общее содержание Уложения 

 

Уложение начинается предисловием, в котором утверждается, что оно 

составлено "по государеву указу общим советом, чтобы Московского 

государства всяких чинов людям, от большего и до меньшего чину, суд и 

расправа был во всяких делах всем ровна земского великого царственного 

дела". 

Итак, Соборное уложение состояло из 25 глав, включавших в себя 967 

статей. В этом большом по объему памятнике феодального права были 

систематизированы на более высоком уровне юридической техники 

правовые нормы, действовавшие ранее. Кроме того, имелись и новые 

правовые нормы, появившиеся главным образом под давлением дворянства. 

Для удобства главам предшествует подробное оглавление, указывающее 

содержание глав и статей. Первая глава Уложения ("о богохульниках и 

церковных мятежниках") рассматривает дела о преступлениях против церкви 

(9 статей), в которых наказывается смертью "хула" против бога и против 

богородицы, тюремным же заключением - бесчинное поведение в церкви. 

Глава вторая ("о государской чести и как его государское здоровье 

оберегать", 22 статьи) говорит о преступлениях против царя и его властей, 

называя их "изменой". К ней примыкает глава третья ("о государева дворе, 

чтоб на государевом дворе ни от кого какова бесчинства и брани не было", 9 

статей) со строгими наказаниями за ношение оружия на дворе и прочее. 

Глава четвертая ("о подпищекех и которые печати подделывают", 4 

статьи) говорит о подделках документов и печатей, глава пятая (2 статьи) - " 

о денежных мастерах которые учнут делати воровские деньги". В главе 

шестой (6 статей) сообщается "о проезжих грамотах в и(ы)ные государьства". 

Близко связны с ними по содержанию следующие главы: седьмая ("о службе 



 

всяких ратных людей Московского государьства", 32 статьи) и восьмая ("о 

искуплении пленных", 7 статей). 

B девятой главе говорится "о мытах и о перевозех и о мостах" (20 

статей). Собственно, с десятой главы (" о суде", 277 статей) начинаются 

наиболее важные постановления Уложения. К этой статье примыкает глава 

11 ("суд о крестьянех", 34 статьи), глава 12 ("о суде патриарших приказных, и 

дворовых всяких людей, и крестьян", 3 статьи), глава 13 ("о монастырском 

приказе", 7 статей), глава 14 ("о крестном целовании", 10 статей), глава 15 "о 

вершеных делах", 5 статей). 

Глава 16 ("о поместных землях", 69 статей) объединен общей темой с 

главой 17 "о вотчинах" (55 статей). Глава 18 говорит "о печатных пошлинах" 

(71 статья). 19 глава носит название "о посадских людех" (40 статей). Глава 

20 заключает "суд о холопех" (119 статей), глава 21 говорит "о розбойных и 

татиных делех (104 статьи), 22 глава заключает в себе "указ за какие вины 

кому чинити смертная казнь и за какие вины смертию не казнити, чинити 

наказние" (26 статей). Последние главы -23 ("о стрельцах", 3 статьи), 24 

("указ о атаманах и о казакех", 3 статьи), 25 ("указ о корчмах", 21 статья) - 

очень кратки. 

Все главы Уложения могут быть разделены на пять групп: 

1) I-Х составляют тогдашнее государственное право, здесь ограждается 

богопочтение (I), личность государя (II) и честь государева двора (III), 

воспрещается подделка государственных актов (IV), монеты и драгоценных 

вещей (V), что включено сюда потому, что поселку монеты статут считал 

преступлением против величества; здесь же паспортный устав (VI), устав 

военной службы и вместе с ним специальное военно-уголовное уложение 

(VII), законы о выкупе пленных (VIII) и, наконец, о мытах и путях 

сообщения (IX). 

2) Гл. Х-ХV содержат устав судоустройства и судопроизводства; здесь 

(в гл. X) изложено и обязательное право. 



 

3) Гл. ХVI -ХХ – вещное право: вотчинное, поместное, тяглое (гл. XIX) 

и право на холопов (XX). 

4) Гл. ХХI-XXIIсоставляют уголовное уложение, хотя и во все прочие 

части Уложения вторгается уголовное право. 

5) Гл. XXIII-XXV составляют добавочную часть. 

Принятие Соборного уложения 1649 г. – значительный шаг вперед по 

сравнению с предыдущим законодательством. В этом законе регулировались 

не отдельные группы общественных отношений, а все стороны общественно-

политической жизни того времени. В связи с этим в Соборном уложении 

1649 г. нашли отражение правовые нормы различных отраслей права. 

Система изложения этих норм, однако, была недостаточно четкой. Нормы 

разных отраслей права часто объединялись в одной и той же главе. Соборное 

Уложение 1649 г. во многих отношениях отличается от предшествующих ему 

законодательных памятников. Например, судебники XV-XVI вв. 

представляли собой свод постановлений преимущественно процедурного, 

процессуального свойства. 

Уложение 1649 г. значительно превосходит предшествующие 

памятники русского права прежде всего своим содержанием, широтой охвата 

различных сторон действительности того времени - экономики, форм 

землевладения, классово-сословного строя, положения зависимых и не 

зависимых слоев населения, государственно-политического строя, 

судопроизводства, материального, процессуального и уголовного прав. 

Второе отличие - структурное. В Уложении дана довольно 

определенная систематика норм права по предметам, которые расположены 

таким образом, что легко могут быть объединены по разновидностям права - 

государственное военное, правовое положение отдельных категорий 

населения, поместное и вотчинное, судопроизводство, гражданские 

правонарушения и уголовные преступления. 

Третье отличие, как прямое следствие первых двух, состоит в 

неизмеримо большом объеме Уложения в сравнении с другими памятниками. 



 

Наконец, Уложению принадлежит особая роль в развитии русского право 

вообще. И Русская Правда, и судебники прекратили свое существование, 

сказав на Уложение в сравнении с другими его источниками (например, 

указными книгами приказов) довольно скромное влияние, Уложение же как 

действующий кодекс, хотя и дополняемое многими новыми установлениями, 

просуществовало свыше двухсот лет. 

 

5.Отрасли права по Соборному Уложению 

 

В Соборном Уложении лишь намечается разделение норм по отраслям 

права. Однако тенденция к разделению на отрасли, присущая любому 

современному законодательству, уже наметилась. 

 

6.Уголовное право 

 

В области уголовного права Соборное Уложение уточняет понятие 

“лихое дело”, разработанное еще в Судебниках. Субъектами преступления 

могли быть как отдельные лица, так и группа лиц. Закон разделял их на 

главных и второстепенных, понимая под последними соучастников. В свою 

очередь соучастие может быть, как физическим (содействие, практическая 

помощь и т.д.), так и интеллектуальным (например, подстрекательство к 

убийству-глава 22). В связи с этим субъектом стал признаваться даже раб, 

совершивший преступление по указанию своего господина. От соучастников 

закон отличал лиц, только причастных к совершению преступления: 

пособников (создававших условия для совершения преступления), 

попустителей, недоносителей, укрывателей. Субъективная сторона 

преступления обусловлена степенью вины: Уложение знает деление 

преступлений на умышленные, неосторожные и случайные. За неосторожные 

действия совершивший их наказывается также, как за умышленные 



 

преступные действия. Закон выделяет смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. 

К первым относятся: состояние опьянения, неконтролируемость 

действий, вызванная оскорблением или угрозой (аффект), ко вторым - 

повторность преступления, совокупность нескольких преступлений. 

Выделяются отдельные стадии преступного деяние: умысел (который сам по 

себе может быть наказуемом), покушение на преступление и совершение 

преступления. Закон знает понятие рецидива (совпадающее в Уложении с 

понятием “лихой человек”) и крайней необходимости, которая является 

ненаказуемой, только при соблюдении соразмерности ее реальной опасности 

со стороны преступника. Нарушение соразмерности означало превышение 

необходимой обороны и наказывалось. Объектами преступления Соборное 

Уложение считало церковь, государство, семью, личность, имущество и 

нравственность. 

Система преступлений выглядела следующим образом: 

• Преступления против Церкви: богохульство, «совращение» в 

иную веру, прерывание хода литургии в храме и т. д. 

• Государственные преступления: любые действия, направленные 

против личности государя или его семьи, бунт, заговор, измена. По этим 

преступлениям ответственность несли не только лица, их совершившие, но и 

члены их семей. 

• Преступления против порядка управления: самовольный выезд за 

границу, фальшивомонетничество, дача ложных свидетельских показаний, 

ложное обвинение («ябедничество»), содержание питейных заведений без 

особого разрешения и т. д. 

• Преступления против благочиния: содержание притонов, 

укрывательство беглых, продажа краденого или чужого имущества, 

обложение пошлинами освобождённых от неё лиц и т. д. 

• Должностные преступления: лихоимство (взяточничество, 

вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение дела), 



 

подлоги по службе, воинские преступления (мародёрство, побег из 

расположения войска) и т. д. 

• Преступления против личности: убийство, нанесение увечий, 

побои, оскорбление чести. Не наказывалось убийство вора, пойманного на 

месте преступления. 

• Имущественные преступления: татьба (кража), конокрадство (как 

отдельный вид преступления), кража овощей из огорода и рыбы из садка (как 

отдельный вид преступления), разбой, грабёж, мошенничество, поджог, 

порча чужого имущества. 

• Преступления против нравственности: «непочитание детьми 

родителей», сводничество, «блуд» жены (но не мужа), половая связь 

господина с «рабой». 

 

7.Государственное право 

 

В Соборном Уложении определялся статус главы государства — царя, 

самодержавного и наследного монарха. 

Уложение содержало комплекс норм, регулирующих важнейшие 

отрасли государственного управления: прикрепление крестьян к земле, 

режим въезда и выезда из страны, вопросы, связанные со статусом вотчин и 

поместий. 

 

8.Гражданское право 

право соборный уложение 

Развитие товарно-денежных отношений, рост гражданско-правовых 

сделок, повышение роли международной торговли с Россией способствовали 

развитию гражданского права. Субъектами гражданского права являлись как 

физические (частные) лица, так и коллективы (например, крестьянская 

община). Требования к физическим лицам — возраст 15-20 лет (с 15 лет 

молодой человек мог наделяться поместьем, принимать на себя кабальное 



 

обязательство и т.д, с 20 лет мог свидетельствовать на суде после принятия 

крестного целования). 

По сравнению с предыдущим периодом возросла правоспособность 

женщины. Так, вдова наделялась комплексом правомочий в области 

заключения сделок. 

Основными способами приобретения прав на какую-либо вещь, в том 

числе и землю, (вещных прав), считались: 

• Пожалование земли — сложный комплекс юридических 

действий, включавший в себя выдачу жалованной грамоты, запись в 

приказной книге сведений о наделяемом лице, установление факта 

незанятости передаваемой земли, ввод во владение в присутствии сторонних 

лиц. 

• Приобретение прав на вещь путём заключения договора купли-

продажи (как устного, так и письменного). 

• Приобретательная давность. Лицо должно добросовестно (то есть 

не нарушая ничьих прав) владеть каким-либо имуществом на протяжении 

определённого промежутка времени. После определённого срока это 

имущество (например, дом) переходит в собственность добросовестного 

владельца. Уложение определило этот срок в 40 лет. 

• Находка вещи (при условии не обнаружения её хозяина). 

 

9.Семейное право 

 

В области семейного права продолжали действовать принципы 

Домостроя — главенство мужа над женой и детьми, фактическая общность 

имущества, обязательность следования жены за мужем. 

Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх 

брачных союзов в течение жизни. 

 

  



 

10.Брачный возраст не ограничивался 

 

В отношении детей отец сохранял права главы семьи до самой своей 

смерти. За убийство ребёнка отец получал тюремный срок, но не смертную 

казнь, как за убийство постороннего человека. 

Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни — 

закапывание заживо по горло в землю. 

Развод допускался, но только на основании следующих обстоятельств: 

уход супруга в монастырь, обвинение супруга в антигосударственной 

деятельности, неспособность жены к деторождению. 

Юридически значимым признавался лишь церковный брак. Брачный 

возраст для мужчин - 15 лет, для женщин - 12 лет. На заключение брака 

требовалось согласие родителей, а для крепостных крестьян - согласие 

господина. Юридический статус мужа определял юридический статус жены. 

Закон обязывал жену следовать за мужем - на поселение, в изгнании, при 

переезде. В отношении детей отец сохранял права главы: он мог, когда 

ребенок достигал 15 лет, отдать его “в люди”, “в услужение” или на работу. 

Отец мог наказывать детей, но не чрезмерно. Закон знает понятие 

незаконнорожденный, лица этой категории не могли усыновляться, а, 

следовательно, принимать участие в наследовании недвижимого имущества. 

 

11.Наказания и их цели 

 

Система наказаний выглядела следующим образом: смертная казнь (в 

60 случаях), телесные наказания, тюремное заключение, ссылка, бесчестящие 

наказания, конфискация имущества, отстранение от должности, штрафы. 

Смертная казнь — повешение, отсечение головы, четвертование, 

сожжение (по делам религиозным и по отношению к поджигателям), а также 

«заливание раскалённого железа в горло» за фальшивомонетничество. 



 

Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение 

руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные (битьё 

кнутом или батогами). 

Тюремное заключение — сроки от трёх дней до пожизненного 

заключения. Тюрьмы были земляными, деревянными и каменными. 

Тюремные сидельцы кормились за счёт родственников или подаянием. 

Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием 

опалы. 

Бесчестящие наказания — также применялись для «высокородных» 

лиц: «отнятие чести», то есть лишение званий или понижение в чине. 

Мягким наказанием этого типа был «выговор» в присутствии людей того 

круга, к которым относился правонарушитель. 

Штрафы — назывались «продажа» и назначались за преступления, 

нарушающие имущественные отношения, а также за некоторые 

преступления против жизни и здоровья человека (за увечье), за «понесение 

бесчестья». Также применялись за «лихоимство» в качестве основного и 

дополнительного наказания. 

Конфискация имущества — как движимое, так и недвижимое 

имущество (иногда и имущество жены преступника и его взрослого сына). 

Применялось к государственным преступникам, к «лихоимцам», к 

чиновникам, злоупотреблявшим должностным положением. 

Цели наказания: 

Устрашение. 

Возмездие со стороны государства 

Изоляция преступника (в случае ссылки или тюремного заключения). 

Выделение преступника из окружающей массы людей (урезание носа, 

клеймение, отсечение уха и т. д.). 

Следует особо отметить, что помимо общеуголовных наказаний, 

существующих по сей день, были и меры духовного воздействия. К примеру, 

мусульманин, обративший православного в ислам, подлежал смертной казни 



 

путём сожжения, неофита же следовало отправить напрямую к Патриарху, 

для покаяния и возвращения в лоно Православной церкви. Видоизменяясь, 

эти нормы дошли до XIX века и сохранились в Уложении о наказаниях 1845 

года. 

Вообще, система наказаний по Соборному Уложению 1649 года 

характеризовалась следующими особенностями: 

а). Индивидуализация наказания. Жена и дети преступника не отвечали 

за совершенное им деяние. Однако пережитки архаической системы 

наказаний сохранились в институте ответственности третьих лиц: помещик, 

убивший чужого крестьянина, должен был передать понесшему ущерб 

помещику другого крестьянина, сохранялась процедура “правежа”. 

б). Сословный характер наказания. Этот признак выражался в том, что 

за одни и те же преступления разные субъекты несли разную ответственность 

(например, за аналогичное деяние боярин наказывался лишением чести, а 

простолюдин - кнутом. Глава 10). 

в). Неопределенность в установлении наказания. Этот признак был 

связан с целью наказания - устрашением. В приговоре мог быть указан не сам 

вид наказания и использовались формулировки: “как государь укажет”, “по 

вине” или “наказать жестоко”. 

Если даже вид наказания был определен, неясным оставался способ его 

исполнения (аналогичные формулировки типа “наказать смертью” или 

“бросить в тюрьму до государева указа”), т.е. неопределённость наказания. 

Неопределенность в установлении наказания создавала 

дополнительное психологическое воздействие на преступника. Целям 

устрашения служила особая символика наказаний: заливание преступнику 

горла расплавленным металлом; применение к нему такого наказания, 

которое он желал бы для оклеветанного им человека. Публичность наказаний 

имела социально-психологическое назначение, поскольку многие наказания 

(сожжение, утопление, колесование) служили как бы аналогами адских мук. 



 

г). Тюремное заключение, как специальный вид наказания, могло 

устанавливаться сроком от трех дней до четырех лет или на неопределенный 

срок. Как дополнительный вид наказания (а иногда как основной) 

назначалась ссылка (в отдаленные монастыри, остроги, крепости или 

боярские имения). 

 

12.Судопроизводство по Соборному Уложению 

 

Судебное право в Уложении составило особый комплекс норм, 

регламентировавших организацию суда и процесса. Еще более определенно, 

чем в Судебниках здесь происходило разделение на две формы процесса:” 

суд” и “розыск”. Глава 10 Уложения подробно описывает различные 

процедуры “суда”: процесс распадался на суд и “вершение”, т.е. вынесения 

приговора. “Суд” начинался с “вчинания”, подачи челобитной жалобы. Затем 

происходил вызов приставом ответчика в суд. Ответчик мог представить 

поручителей. Ему предоставлялось право дважды не явиться в суд по 

уважительным причинам (например, болезнь), но после трех неявок он 

автоматически проигрывал процесс. Выигравшей стороне выдавалась 

соответствующая грамота. 

Доказательства, используемые и принимаемые во внимание суда в 

состязательном процессе, были многообразны: свидетельские показания 

(практика требовала привлечения в процесс не менее 20 свидетелей), 

письменные доказательства (наиболее доверительными из них были 

официально заверенные документы), крестное целование (допускалось при 

спорах на сумму не свыше 1 рубля), жребий. Процессуальными 

мероприятиями, направленными на получение доказательств, были “общий” 

и “повальный” обыск: в первом случае опрос населения осуществлялся по 

поводу факта совершенного преступления, а во втором - по поводу 

конкретного лица, подозреваемого в преступлении. Особым видом 

свидетельских показаний были: «ссылка на виноватых” и общая ссылка. 



 

Первое заключалось в ссылке обвиняемого или ответчика на свидетеля, 

показания которого должны абсолютно совпасть с показаниями ссылающего, 

при несовпадении дело проигрывалось. Подобных ссылок могло быть 

несколько и в каждом случае требовалось полное подтверждение. Общая 

ссылка заключалась в обращении обеих спорящих сторон к одному и тому же 

или нескольким свидетелям. Их показания становились решающими. 

Своеобразным процессуальным действием в суде стал так называемый 

“правеж”. Ответчик (чаще всего неплатежеспособный должник) регулярно 

подвергался судом процедуре телесного наказания, число которых равнялось 

сумме за должностей (за долг в 100 рублей пороли в течении месяца). 

“Правеж” не был просто наказанием - это была мера, побуждающая 

ответчика выполнить обязательство: у него могли найтись поручители или он 

сам мог решиться на уплату долга. 

Судоговорение в состязательном процессе было устным, но 

протоколировалось в “судебном списке”. Каждая стадия оформлялась особой 

грамотой. Розыск или “сыск” применялся по наиболее серьезным уголовным 

делам. Особое место и внимание отводилось преступлениям, о которых было 

заявлено: “слово и дело государево”, т.е. в которых затрагивался 

государственный интерес. Дело в розыскном процессе могло начаться с 

заявления потерпевшего, с обнаружения факта преступления (поличного) 

или с обычного наговора, неподтвержденного фактами обвинения 9” язычная 

молва”). После этого в дело вступали государственные органы. Потерпевший 

подавал “явку” (заявление), и пристав с понятыми отправлялся на место 

преступления для проведения дознания. Процессуальными действиями был 

“обыск”, т.е. допрос всех подозреваемых и свидетелей. В главе 21 Соборного 

Уложения впервые регламентируется такая процессуальная процедура, как 

пытка. Основанием для ее применения могли послужить результаты 

“обыска”, когда свидетельские показания разделились: часть в пользу 

обвиняемого, часть против него. В случае, когда результаты “обыска” были 

благоприятными для подозреваемого, он мог быть взят на поруки. 



 

Применение пытки регламентировалось: ее можно было применять не более 

трех раз, с определенным перерывом. Показания, данные на пытке 

(“оговор”), должны были быть перепроверены посредством других 

процессуальных мер (допроса, присяги, “обыска”). Показания пытаемого 

протоколировались. 

 

13.Закрепощение крестьян 

 

Однако наиболее заметное место в Соборном уложении занимают 

вопросы, касательно крепостного права. Уложение не только не дало 

крестьянам свободы, оно окончательно их закрепостило. 

Теперь крестьяне (включая их семьи и имущество) фактически 

становились собственностью феодала. Передавались по наследству, как 

мебель и не имели собственных прав. Изменились также правила касательно 

выхода из-под гнета – теперь крестьяне практически не имели возможности 

стать свободными (теперь беглый крестьянин не мог стать свободным спустя 

несколько лет, теперь сыск велся бессрочно). 

Особое внимание в Уложении было уделено феодалом и правовому 

закреплению их интересов, тем самым отразив дальнейшее развитие 

феодального общества. Так, правовой акт окончательно оформил крепостное 

право на Руси, подводя черту под многолетним процессом закрепления 

крестьян к земле и ограничения их правового положения. 

Была отменена практика урочных лет, и теперь беглые крестьяне, 

независимо от срока давности должны были быть возвращены своему 

владельцу. Лишив крестьян права защищать себя в суде, Уложение, тем не 

менее, наделяло их возможностью защищать свою жизнь и имущество от 

произвола феодала. 

Таким образом, Соборное Уложение – первый печатный памятник 

права, исключивший возможность злоупотребления чиновниками своих 

полномочий. Конечно, уровень его кодификации был ещё не настолько высок 



 

и не совершенен, чтобы в полной мере назвать его кодексом, и всё же оно не 

имеет себе равных даже в современной европейской практике. 

  



 

Заключение 

право соборный уложение 

Дальнейшее укрепление феодально-крепостнических отношений, 

усиление личной зависимости крестьянства от феодалов стали 

определяющей тенденцией социально-экономического развития России в 

XVII в. Соборное уложение 1649 г. законодательно оформило систему 

крепостного права. Оно закрепило частновладельческих крестьян за 

помещиками, боярами, монастырями, усилило на местах зависимость 

частновладельческих крестьян от помещиков и от государства. Поэтому же 

Соборному уложению устанавливалась наследственность крепостного 

состояния и права землевладельца распоряжаться имуществом крепостного 

крестьянина. Предоставив широкие крепостнические права землевладельцам, 

правительство в то же время возложило на них ответственность за 

выполнение крестьянами государственных повинностей. 

Согласно новому закону в стране был установлен бессрочный розыск и 

возвращение беглых крестьян. Крестьяне не имели права самостоятельно 

выступать в суде с иском. Это право принадлежало помещику. С его 

разрешения происходило заключение браков, оформление семейных 

разводов. За укрывательство беглых крестьян следовало наказание в виде 

тюрьмы, штрафов и т.п. Помещику, имевшему вотчину и поместье, 

запрещалось переводить крестьян из поместья в вотчину (тягло в пользу 

государства несли только поместные крестьяне). За беглых крестьян тягло в 

пользу государства обязан был платить помещик. Запрещалось отпускать 

крестьян на волю или превращать их в холопов. 

Усилилась эксплуатация не только частновладельческих, но и 

черносошных крестьян. Они терпели все больший гнет со стороны 

государства как из-за многочисленных налогов и податей, так и из-за 

прямого административного вмешательства государственных органов в дела 

«черной» волости. 



 

Развитие крепостного права отразилось и на судьбе холопов. К холопам 

относились дворовая челядь, ремесленники, обслуживающие барскую семью, 

приказчики и слуги для посылок, конюхи, портные, сторожа, сапожники и 

другие. Труд холопов применялся в сельском хозяйстве; задворные и 

деловые люди обрабатывали господскую пашню, получая от барина 

месячину. У холопов своего хозяйства не было, их полностью содержал 

владелец. Затем некоторые дворяне начали переводить своих холопов на 

землю, наделяли их инвентарем. Податная реформа 1673 -1681 гг. уравняла 

по положению холопов и крепостных крестьян, а к концу века произошло 

слияние холопства с крестьянством. 

Утверждением общегосударственной системы крепостного права 

правительство стремилось закрепить привилегии господствующего класса, 

мобилизовать все слои общества для укрепления государства, подъема его 

экономики. На какое-то время крепостное право могло обеспечить подъем 

производительных сил страны. Но движение вперед доставалось ценой 

самых жестоких форм эксплуатации народных масс. 

Соборное уложение 1649 г. было первым печатным памятником 

русского права. Это обстоятельства имело огромное значение в истории 

русского законодательства, поскольку до Уложения обычной формой 

оповещения населения о законах было оглашение наиболее важных из них на 

торгах площадях и в храмах. Единственными истолкователями законов 

являлись приказные дьяки, которые использовали свои знания в корыстных 

целях. В какой мере появление печатного Уложения явилось крупным 

событием, показывает и то обстоятельство, что в XVI и начале XVIII в. 

кодекс несколько раз переводился на иностранные языки. 

Как кодекс права Уложение во многих отношениях отразило 

поступательные тенденции развития феодального общества. В сфере 

экономики оно закрепило путь образования единой формы феодальной 

земельной собственности на основе слияния двух её разновидностей – 

поместий и вотчин. В социальной сфере Уложение отразило процесс 



 

консолидации основных классов-сословий, что, с одной стороны, привело к 

определенной стабильности феодального общества, а с другой – подготовило 

условия для обострения классовых противоречий и усиления классовой 

борьбы, на которую, безусловно, влияло установление государственной 

системы крепостного права. 

Соборное Уложение обобщило и подытожило основные тенденции в 

развитии русского права XV—XVII веков. 

Оно закрепило новые черты и институты, свойственные новой эпохе, 

эпохе наступающего российского абсолютизма. 

В Уложении впервые была осуществлена систематизация 

отечественного законодательства; была сделана попытка разграничения норм 

права по отраслям. 

Соборное уложение стало первым печатным памятником русского 

права. До него публикация законов ограничивалась оглашением их на 

торговых площадях и в храмах, о чём обычно специально указывалось в 

самих документах. Появление печатного закона в значительной мере 

исключало возможность совершать злоупотребления воеводами и 

приказными чинами, ведавшими судопроизводством. Соборное Уложение не 

имеет прецедентов в истории русского законодательства. По объёму оно 

может сравниться разве что со Стоглавом, но по богатству юридического 

материала превосходит его во много раз. 

Соборное уложение 1649 года действовало вплоть до 1832 года, когда в 

рамках работы по кодификации законов Российской империи, проводимой 

под руководством М. М. Сперанского, был разработан Свод законов 

Российской империи. 
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