
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СОБОРНОГО 
УЛОЖЕНИЯ 1649Г.
ПОДГОТОВИЛ: АМЕЛЕЧКИН ДЕНИС 1 КУРС 5 ГРУППА ЮРФАК 



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ СОБОРНОЕ 
УЛОЖЕНИЕ?

• Соборное уложение – первый в отечественной истории свод 
законов Российского государства, принятый 29 января 1649 года на 
Земском соборе, проходившем в 1648-1649 годах. Сам памятник не 
имеет заголовка, в предисловии называется просто «Уложенье».  В 
отличие от предшествующих памятников права, содержащих в 
основном нормы процессуального права, Соборное Уложение 
содержало нормы государственного, административного, гражданского 
и уголовного права. 





ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 

• Созыв данного собора был вызван рядом восстаний, происходивших в русских городах. Самым сильным из них и опасным для власти 
было выступление в Москве в июне 1648 года. Взошедший на престол в 1645 году в 16-летнем возрасте юный царь Алексей 
Михайлович передал значительную часть власти и ответственности своему «дядьке»-воспитателю Б.И. Морозову. Тот не сумел 
наладить управление страной, которое было поражено коррупцией и произволом со стороны бояр, воевод, прочих чиновников.  
Выступившее население Москвы (посадские люди и стрельцы, холопы и дворовые) пыталось подать царю челобитную с жалобой на 
взятки, поборы и не правый суд со стороны лиц, находящихся у власти, а также повышение цены на соль. Бунтовщики требовали 
отстранить и жестоко наказать особо ненавистных сановников из правительства, возглавляемого Морозовым. Стихийный мятеж стал 
облекаться в организованные формы с более четкими требованиями, когда к движению через несколько дней примкнули дворяне и 
другие служилые люди, собранные в столице для отправки на охрану южной границы. Они же вместе с верхушкой купечества 
перехватили инициативу переговоров с царем. Такое развитие событий поставило верховную власть в сложное положение. С одной 
стороны, служилые люди были привилегированным сословием и не были заинтересованы в продолжении бунта. С другой стороны, с 
их интересами и вооруженной силой нельзя было не считаться. Простое подавление выступления стало невозможным. 16 июля был 
созван Земский собор с участием выборных от дворян и торговых людей. Квинтэссенцией их требований стало предложение о 
составлении нового Уложения для приведения в порядок и совершенствования письменного законодательства.

•





ИСТОЧНИКИ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ

• Комиссия князя Одоевского в сжатые сроки подготовила проект Уложения, взяв за основу ряд кодексов и юридических сборников. 
Источниками Уложения послужили:

 "Кормчая книга"(от слова "кормчий") — церковно-юридическое пособие, применявшееся в основном для церковного управления. Из 
Кормчей книги были взяты законы, основанные на библейских заповедях Пятикнижия и Второзакония, а также "градские законы греческих 
царей", то есть нормы византийского законодательства, датируемые IX в. ". По подсчетам исследователей 209 статей Соборного Уложения 
имели своим источником византийское право, и столь широкое использование градского закона с его архаичными жестокими 
постановлениями весьма характерно.

 Литовский Статут (в редакции 1588 г.) — кодекс законов Великого княжества Литовского, входившего на равных правах с Польшей в 
федеративное государство Речь Посполитую. Статут действовал на территории княжества Литовского, был написан на белорусском языке и 
даже в большей степени, чем Судебники Ивана III и Ивана Грозного, унаследовал нормы Русской Правды, свода законов некогда общего 
для литовских и русских земель Киевского государства. Шесть глав Уложения полностью и три частично представляют собой буквальный 
перевод или перефраз Литовского Статута. Вместе с тем следует учитывать, что Литовский Статут, особенно в его последней редакции, 
являлся кодексом шляхетского государства с выборным королем и всесильными сеймом и воеводскими сеймиками. В Московском 
государстве было иное политическое устройство, и по этой причине о прямом заимствовании речи быть не могло. Так, был полностью 
исключен важнейший в Статуте раздел "О вольностях шляхетских" и даже само слово "шляхтич" — вместо него в Уложении всюду 
употребляется "кто-нибудь", "кого-нибудь". По Литовскому статуту право объявления войны предоставляется сейму, по Уложению — это 
прерогатива царя.



ИСТОЧНИКИ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ

• Судебник Ивана Грозного 1550 г. и "Стоглав" — постановления церковного собора 1551 г., состоящие 
из ста глав.

•  Царские указы, собранные в Указные книги приказов. Так, источником главы "О поместных землях" 
послужила главным образом указная книга Поместного приказа, главы "Суд о холопех" — указная книга 
Холопьего приказа, главы "О разбойных и татиных делех" — указная книга Разбойного приказа.

•  Приговоры Боярской думы. Боярские приговоры легли в основу ряда статей Уложения, причем иногда 
приговоры перекладывались почти дословно с минимальной литературной правкой

• Кроме того, в подготовленный комиссией Одоевского проект был внесен ряд новых статей по 
челобитным участников Земского собора. По подсчетам исследователей, 82 статьи Уложения были 
приняты по инициативе и при непосредственном участии выборных, а глава "О посадских людях" была 
заново переписана по челобитным посадских людей, выбранных на собор.

• Всего в Уложение вошло 25 глав и 967 статей.





ЗЕМСКИЙ СОБОР 1648- 1649. 

• В земском соборе приняли участие 315 человек. Из них 43 — это высшее духовенство и члены 
Боярской думы. Московских дворян и придворных чинов было сравнительно немного, причем, 
если на другие соборы, их допускали всех в полном составе, то на собор 1648-49 гг. от них, как 
и от других чинов потребовали только выборных. Зато кроме Москвы была широко 
представлена вся страна — на собор съехались выборные от 130 городов.

• Собор открылся 1 сентября 1648 г. Обстановка была тревожной. Шведский посланник 
Поммеринг сообщал в своих письмах, что народ каждый день бежит из Москвы, словно из 
тюрьмы, а по боярским дворам раздаются мушкеты. Царь Алексей Михайлович, по сообщению 
посла, "ежедневно работает сам со своими сотрудниками, чтобы устроить хорошие порядки, 
дабы народ, насколько возможно, был удовлетворен". О работе самого собора мы знаем совсем 
немного. Историк М. Н. Тихомиров высказывал догадку, что данные о заседаниях собора, 
возможно, были скрыты или нарочито искажены: "Записи о соборе не сохранилось, а судя по 
существованию записей о некоторых других земских соборах, такая запись должна была 
существовать’’. Обращает на себя внимание и тот факт, что чтение статей Уложения началось 
только 3 октября, то есть спустя месяц после открытия собора. Не исключено, что это время 
было потрачено на обсуждение предложений участников собора и внесения требуемых 
изменений, а в дальнейшем свидетельство бурных дебатов было решено уничтожить. Так или 
иначе с октября 1648 г. по январь 1649 г. Уложение было "чтено выборным людям, и в то время 
в ответной полате, по государеву указу сидел боярин князь Юрьи Алексеевич Долгорукой, да с 
ним выборные люди". Царь, Боярская дума и Освященный собор заседали отдельно от 
выборных, но когда чтение было закончено, список Уложения был скреплен участникам 
собора.

•



ЗЕМСКИЙ СОБОР 1648-1649Г.

• Это произошло 29 января в1649 г. Первым руку приложил патриарх Московский и всея Руси Иосиф, последним, 315-м по списку, — 
"пятисотный дьячок Родка Семенов вместо выборного пятидесятника Ивана Семенова старика по его велению р.п."
Соборное Уложение состоит из 25 глав, разделенных на 967 статей. По правилам делопроизводства того времени, Уложение было 
написано на "столбце" — ленте из склеенных друг за другом листов бумаги. Оригинал Уложения представляет собой столбец длиной 
309 метров. На лицевой стороне столбца — статьи Уложения, на оборотной — подписи участников Земского собора. Плотно 
скрученный столбец был помещен в специальный позолоченный "ковчег" и до сих пор хранится в Государственном архиве древних 
актов в Москве.
 Первое издание тиражом в 1200 экземпляров начали печатать 7 апреля, закончили 20 мая 1649 года. Несколько экземпляров было 
преподнесено царю, патриарху, боярам. Основная же часть тиража (до 90%) была пущена в продажу для учреждений и частных лиц. 
Впервые в истории России текст свода законов мог прочитать и даже приобрести каждый. Цена, правда, была высокой – 1 рубль. 
Открытость и доступность законодательства были одним из главных требований участников народных выступлений и Земского 
собора. Дело в том, что о законах можно было узнать только при устном оглашении их на площадях и в храмах, по рукописным 
текстам, в подлиннике или малом количестве списков, хранящихся в государственных учреждениях. По сути, чиновники обладали 
монополией на знание текстов законов, причем и сами были плохо информированы о них. Публикация Уложения печатным способом 
и массовым тиражом пресекала возможность сокрытия и фальсификации основных правовых норм, совершения самых вопиющих 
злоупотреблений по судебной части.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Соборное Уложение стало важнейшим событием и этапом в истории российского 
законодательства. В течении XVII века оно неоднократно пополнялось «новоуказными 
статьями» (в 1669 году - О татебных, разбойных и убийственных делах, в 1676/1677 годах - О 
поместьях и вотчинах и др.) Соборное Уложение 1649 г. с полным основанием можно назвать 
энциклопедией феодального права. Разумеется, необходимо учитывать, что статьи Соборного 
Уложения не были сведены в строгую систему. Некоторые главы, включенные в Уложение по 
требованию участников Земского собора, носили частный характер. Не была преодолена 
казуальность в изложении норм права. Тем не менее в Соборном Уложении содержались 
элементы государственного права, в частности определялся статус главы государства — 
государя. В XVIII веке были предприняты попытки создать новое Уложение, для чего 
созывались специальные Уложенные Комиссии, закончившиеся безрезультатно. Соборное 
Уложение играло роль свода законов России (с многочисленными дополнениями и 
изменениями) в течение почти двух веков. Его текстом открывалось Полное собрание законов 
Российской империи, изданное в 1830 году. В большой мере его учли при разработке XV тома 
Свода законов Российской империи, который играл роль уголовного кодекса, вышедший в 1845 
году и назывался «Уложение о наказаниях».




