
Середина 16 – конец 17 века

Сословно-представительная монархия 
– монархия с выборным сословно-
представительным органом, решающим 
наиболее важные государственные и 
политические вопросы.



Земский собор

Земский собор состоял из трех частей: 

• Освященного Собора, куда входили 
иерархи русской церкви – митрополит 
(затем патриарх с 1589г.), архиепископы, 
игумены крупных монастырей; 

• Боярской думы – верхней палаты Собора 

• Выборных или естественных 
представителей служилого дворянства, 
городских посадов и частично 
черносошного крестьянства. 



Компетенция Боярской Думы

1.утверждение новых законов, 

2.решение вопросов о войне и мире, 

3.введение новых налогов,

4.избрание царей и пр. 



Местное самоуправление
Земские избы (волость, 
уезд)

Компетенция:

• Полицейское 
управление

• Финансовое управление 
(раскладка и сбор 
оброка – «волостелин 
откуп» - шёл в гос.казну.

• Судебное управление.

Губные органы (губные 
округа)

Компетенция:
• уголовные дела, в том 
числе полицейские 
(поимка преступников),

• Судебные (к судебной 
деятельности стали 
привлекаться «добрые 
люди» из числа местных 
жителей)

• заведование тюрьмами. 



Закрепощение крестьянства
• Судебник 1497 г. узаконил срок выхода: за неделю до 
Юрьева дня осеннего – 26 ноября – и неделю после 
него. 

• Судебник 1550 г. подтвердил этот срок. 

• При выходе крестьянин, заплатив долги, платил ещё 
пожилое – за пользование двором. По первому 
Судебнику оно составляло в степной полосе 1 рубль 
(Судебник царский добавил ещё 2 алтына), а в лесной 
– полтину. 

• заповедные лета с 1581

• В 1597 г. урочные лета  

• Соборное Уложение 1649 г. отменило урочные лета. 



Соборное Уложение 1649г.
Источники:
• Судебник царский – 10гл. «О суде»
• Указные книги приказов (Напр., Уставная 
книга Разбойного приказа почти полностью 
переписана в 21гл СУ.)

• Литовское и Византийское 
законодательство

• Царские указы
• Думские приговоры
• Решения земских соборов (по челобитным)



Содержание и система 
Соборного Уложения

• Состоит из 967ст, разделённых на 25 глав. Все 
главы могут быть разделены на 5 групп:

• 1– 9 гл. – государственное право
• 10 – 15 – содержит устав судоустройства и 
судопроизводства

• 16 – 20 – вещное право: вотчинное, поместное, 
тяглое (гл.19) и право холопов (20гл.)

• 21 – 22 – уголовное право (21 – из уставной книги 
разбойного приказа, 22 – из Литовского статута)

• 23 – 25 – добавочная часть (о стрельцах, 
казаках, устав питейный)



Значение Соборного Уложения

• СУ обобщило и подытожило основные тенденции в 
развитии русского права в 15 – 17 веках.

• Оно закрепило новые черты и институты, свойственные 
новой эпохе, эпохе наступающего абсолютизма.

• В СУ впервые была осуществлена систематизация 
отечественного законодательства, была сделана попытка 
разграничения норм права по отраслям.

• СУ – печатный памятник русского права. Появление 
печатного закона в значительной мере исключало 
возможность совершать злоупотребления воеводами и 
приказными чинами, ведавшими судопроизводством.

• СУ действовало с 1649 до 1832г, когда в рамках работы по 
кодификации законов Российской  империи, проводимой 
под рук. М.М. Сперанского, был разработан Свод законов 
Российской империи.



Вотчина (гл.17 СУ)
∙ Родовая, купленная, жалованная
∙ Владельцы – бояре
∙ Разрешалось продавать с обязательной 

регистрацией в Поместном приказе,
∙ заложить, 
∙ передать по наследству, но родовые и 

выслуженные вотчины не могли 
передаваться по завещанию 
посторонним лицам, если у завещателя 
были дети или боковые родственники

∙ запрещалось родовые и выслуженные 
вотчины дарить церкви

∙ купленные у сторонних лиц вотчины 
после передачи их по наследству 
становились родовыми

∙ срок выкупа заложенной, проданной, 
выменянной родовой вотчины 40 лет

Поместье (гл.16 СУ)
∙ Владельцами м.б. бояре и 

дворяне
∙ Поместье передавалось по 

наследству в установленном 
порядке (за службу наследника)

∙ Часть земли получали жена и 
дочери (на прожиток)

∙ Разрешалось давать поместье в 
приданое

∙ М.б.обменено на поместье (на 
большее или меньшее) или на 
вотчину

∙ Нельзя свободно продавать или 
закладывать (только по 
царскому указу)



Уголовное право

Преступление – всякое сопротивление 
царской воле, нарушение предписаний и 
правопорядка, установленного 
государством. Общим названием для 
преступлений было «воровство», 
преступник – «вор». Существовало 
понятие «воровские письма».



Система преступлений

• Преступления против церкви 

• государственные преступления  

• Воинские преступления
• Финансовые преступления
• Преступления против жизни
• Преступления против здоровья и 
чести

• Преступления против имущества



Система наказаний
Характер наказаний:
• Устрашающий характер
• Принцип идеального талиона, т.е. в составе 
наказания воспроизводился состав 
преступления (за поджог – сожжение)

• Наказание на тот орган, которым совершалось 
преступление

• Материальные выгоды (конфискация 
имущества, денежное взыскание, 
использование труда арестантов)

• Неопределённость наказания



Виды наказаний
• Смертная казнь (60 статей): простая, 
квалифицированная

• Телесные наказания членовредительские и 
болезненные (битьё кнутом – 140 статей)

• Лишение свободы – тюрьма: срочное (от 1 дня 
до 4 лет) и бессрочное (до государева указа)

• Ссылка – важное значение как средство 
колонизации в период расширения Русского 
государства. Вместе с жёнами и детьми.

• Имущественные наказания: штрафы, 
конфискация

• Отстранение от должности, выговор, опала



Судебный процесс по 
гражданским делам

Доказательства:
• Показания свидетелей:

1. ссылка из виноватых 
2. общая ссылки или «общая правда»
3. повальный обыск
• Присяга (крестоцелование с 20 лет)
• Письменные документы, их сила была 
выше других.



Свидетели с 20 лет

Не могли свидетельствовать в суде: 

• жена против мужа, 

• дети против родителей, 

• холопы и крестьяне против своих господ. 



Инквизиционный процесс
1.Начинался по инициативе государства . 
2.Судоговорение на таком процессе заменялось 
допросом обвиняемого, который вел судья (судьи). 
Судья сам находил доказательства преступного 
деяния, устраивал очные ставки, подвергал 
обвиняемого пытке в случае необходимости.

3.Основанием для возбуждения уголовного дела могла 
стать также язычная молка, то есть показание под 
пыткой, в результате которой выявлялись соучастники 
преступления. 

4.Розыскные дела могли быть приостановлены или 
прекращены только по решению суда.

 5.Приговоры и решения не подлежали обжалованию и 
приводились в исполнение самими органами 
судебной власти. 


