


Городские бунты XVII в.
Соляной бунт

1648 г.
в Москве

и др. городах

1646 г.
Пошлина 
на соль.

Подорожание
мяса и рыбы.

1647 г.
Отмена пошлины на соль.

Увеличение прямых налогов.
Уменьшение жалования

служилым людям.
Злоупотребления.

В 1648 г. был
Созван Земский

собор, принявший
Соборное 
уложение

1649 г.

Борис Морозов – 
воспитатель царя ( в ссылку)
Петр Траханиотов –        на расправу
глава Пушкарского Приказа
Леонтий Плещеев – 
начальник Земского Приказа

Итог восстания: 
1.Отсрочка по взиманию налогов
2.Двойное жалованье стрельцам
3.Начало составления нового 
сборника 
законов



Новое законодательство

Собо́рное уложе́ние — 
свод законов , принятый 
Земским собором в 1649 
году и действовавший                   

почти 200 лет, 
до 1832 года.



ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ

1.Многие указы и законы устарели 
(предыдущий Судебник принят в 1550 г. 

при Иване Грозном)

2.Соляной бунт подтолкнул к обновлению 
законодательства



ПОДГОТОВКА СОБОРНОГО 
УЛОЖЕНИЯ

Для выработки проекта Уложения была 
создана специальная комиссия во главе с 
князем Н. И. Одоевским.

Свои поправки и дополнения выборные 
вносили в Думу в форме 
земских челобитных.

Ревизия — пересмотр и редактирование 
Думой и царём представленных им 
законопроектов.





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)



• 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. Иногда по этим преступлениям ответственность несли не только лица, их совершившие, но и члены их семей, однако 
только в том случае если они знали об "измене" своего близкого[4].

• 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 царских особ

• 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, половая связь 
господина с «рабой».



 Внешне оно 
представляло собой 
свиток, состоящий из 
959 узких бумажных 

столбцов.
В настоящий момент 
оригинал хранится 

в Оружейной 
палате Московского 

Кремля.



НАКАЗАНИЕ
• 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.




