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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ 
ПРАВО ПО СОБОРНОМУ 
УЛОЖЕНИЮ 1649 ГОДА



ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – 
1) совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих 

обязательства; составляет разд. III ГК РФ и слагается из 
общей и особенной частей. Общая часть включает 

определение понятия и сторон обязательства, нормы 
обеспечения обязательств и др. Особенная часть регулирует 
отдельные виды обязательств; 2) (в субъективном смысле), 

одно из имущественных прав; право одного лица (кредитора) 
требовать от другого лица (должника) совершения действий 
имущественного характера либо воздержания от действий.



Договор в XVII в. оставался 
основным способом приобретения 
прав собственности на имущество, 

в частности на землю. В таком 
качестве он появился ранее 

института пожалования. Развитие 
этой формы

проходило на фоне постепенной 
замены комплекса сопутствующих 

ей формализованных действий 
(участие свидетелей при 
заключении договора) 
письменными актами 

(«рукоприкладством» свидетелей 
без их личного участия в 

процедуре сделки).



Замена прошла несколько этапов:
 

• вначале договорные грамоты 
подписывались покупателями и 

послухами(в древнерусском судебном 
праве свидетель, обладающий «доброй 

славой» то есть достойный доверия; 
чаще всего лично свободный человек.)

• затем все чаще в них стали встречаться 
подписи продавцов, 

• наконец, грамоту стали подписывать 
одновременно и продавец, и 

покупатель.



Само «рукоприкладство» чаще всего выражалось в том, 
что вместо подписей стороны ставили различные знаки и 

символы. Одновременно теряли значение ритуальные 
атрибуты договора, связанные с произнесением 
определенных формул, присутствием послухов-

поручителей и т.п. «Рукоприкладство» утрачивало 
символический характер и превращалось в простое 

свидетельство о соглашении сторон в договоре.



ФОРМА ДОГОВОРА 
 Договорная грамота, составленная 

заинтересованными лицами, 
приобретала законную силу только 
после заверения ее в официальной 

инстанции, что выражалось в 
постановлении на грамоте печати. 

Контроль государства за этой 
процедурой значительно усилился 

после введения писцовых книг. 
Первым законом, в котором 

закреплялись обязательная явка и 
запись договора в 

регистрационную книгу, был Указ
1558 г., изданный в дополнение к 

Судебнику 1550 г.



В XVII в. практиковалось составление договорных грамот 
площадными подьячими, чаще всего получавшими свою 
должность «на откуп» или «на поруку». Написанные ими 

грамоты заверялись печатями в приказной палате.
Даже утвержденная договорная грамота создавала 

новое правоотношение только при условии его 
фактической законности. Иногда для обеспечения 

законности требовались дополнительные юридические 
действия, непосредственно не связанные с содержанием 
основного обязательства. К ним относилась, например, 

передаточная запись на договоре, «кабале», 
переводящая обязательство на третье лицо, составление 

справки и пр.



Соборное Уложение в дополнение к договорным 
грамотам, закрепляющим право на землю, 
предусматривало выдачу отказных грамот, 

которые направлялись в местности, где 
расположены земли, передаваемые по 

утвержденному договору. Процедура, связанная 
с выдачей «справки», была дополнительной 

гарантией при установлении факта законного 
перехода земли от отчуждателя к 

приобретателю. На «справку»
законодатель смотрел как на административную 

меру (обеспечивающую
службу владельца земли) и гарантию финансовых 

интересов государства, а также как на 
технический прием, необходимый для 
перераспределения государственного 

имущества (неправильно оформленное 
землевладение могло быть передано 

государством другому служилому человеку)


