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ВВЕДЕНИЕ  

 

Объектами исторического познания являются исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, эко-

номических и других измерениях, и их отражение в историче-

ских источниках. Чтение и понимание исторического источника, 

извлечение из него информации является одним из основных 

навыков профессиональной исторической подготовки. 

В современной образовательной ситуации, когда соотноше-

ние между лекционными и практическими занятиями меняется в 

сторону последних, увеличивается объем самостоятельной ра-

боты студента, лавинообразно возрастают информационные по-

токи в сетевом электронном пространстве, актуальна необходи-

мость в квалифицированном учебно-методическом обеспечении 

преподаваемых дисциплин. Объединение всех необходимых для 

организации практической и самостоятельной работы учебных 

компонентов под одной обложкой оптимизирует изучение необ-

ходимой информации, поддерживает мотивацию к самодисци-

плине, создает условия для планирования индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

На практических занятиях организуется самостоятельное 

изучение теоретических и практических вопросов дисциплины, 

устанавливается непосредственное общение и обратная связь 

преподавателя и обучаемых, осуществляется внешний и само-

контроль студентов за пониманием изучаемого материала, за-

крепляются и детализируются их знания, развиваются профес-

сиональные качества историка (аргументированность суждений, 

установление причинно-следственных связей, самокритич-

ность). Подготовка ответов на вопросы практических занятий, 

самостоятельная работа с источниками и литературой, написа-

ние эссе направлены на выработку навыков выделения суще-

ственной информации, ее критического анализа и интерпрета-

ции, опыта формулирования и презентации суждения по тем или 

иным историческим проблемам, как в соответствии с различны-

ми научными подходами, так и в соотнесении с массовым исто-

рическим сознанием. 
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Исторический период, который охватывается данным учеб-

но-методическим пособием, ведет свой отсчет от социально-

экономического и политического кризиса, вызванного опричной 

политикой Ивана IV и Ливонской войной и до начала воцарения 

Петра I, дальнейшее правление которого связано с новым пери-

одом в российской истории. Важнейшим процессом на протя-

жении этих ста лет было законодательное оформление и факти-

ческое становление системы крепостного права как одного из 

ресурсов модернизации в докапиталистический период. 

На источниковом материале необходимо понять экономиче-

скую, внутриполитическую и внешнеполитическую обуслов-

ленность закрепощения крестьянства в конкретно-исторических 

условиях конца XVI – первой половины XVII в. Уметь, на опре-

деленных основаниях, выделять этапы формирования крепост-

ного права и в то же время понимать условный характер такого 

процесса как «целенаправленная и последовательная закрепо-

стительная политика» Московского государства. Крепостное 

право не было одномоментным законодательным актом, а дли-

тельным процессом, как в юридическом, так и в действительном 

изменении правоспособности и экономического положения не 

только крестьянства, но и непривилегированных слоев город-

ского населения. Взятый государством курс на ужесточение си-

стемы внеэкономического принуждения был призван решить 

задачу трудового и материального обеспечения служилого со-

словия, составлявшего основу военного и административного 

потенциала страны. Необходимо понимать причины формиро-

вания структуры служилого сословия допетровской России, от-

личия в положении, правах и обязанностях различных чинов. 

Другим важным процессом в данный период было укрепление 

самодержавной власти, который, среди прочих правительствен-

ных мероприятий, возможно проследить путем обращения к 

главам Соборного уложения об охране жизни, здоровья и чести 

государя.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Историческое исследование связано с проблемой познания и 

возможностью фиксирования верифицируемых исторических 

фактов. Поскольку спецификой гуманитарных наук является 

невозможность проверки полученных знаний непосредственно 

«в лаборатории», то история, как и смежные дисциплины, вы-

нуждена осуществлять поиск обоснования своих положений и 

гипотез в рамках существующей теории познания и исследова-

тельской парадигмы. В этом отношении профессиональный ис-

торик отличается от любителя тем, что владеет определенными 

источниковедческими и методологическими приемами для ра-

боты с главным источником получения знания – текстом. 

Метод изучения исторических источников носит название 

научной критики, представленной внешней и внутренней кри-

тикой исторического источника. 

Внешняя критика направлена на получение как можно более 

полной и достоверной информации об изучаемом источнике: 

установление подлинности источника; правильное прочтение 

текста, в соответствии с существовавшими в период его написа-

ния грамматическими и орфографическими правилами; выясне-

ние времени и места возникновения источника; определение 

авторства источника (индивидуального или коллективного) и 

общественного положения автора; сопоставление источника с 

аналогичными документами или с другими видами источников; 

выяснение причин и целей появления источника.  

Внутренняя критика направлена на получение как можно бо-

лее полной и достоверной информации из изучаемого источни-

ка: выявление и интерпретация смыслов, заложенных в источ-

нике его автором, культурой и социальными отношениями изу-

чаемой эпохи (субъективная информация); определение степени 

адекватности и полноты этих смыслов для реконструкции исто-

рической действительности, т.е. установление исторических 

фактов, содержащихся в источнике (объективная информация) 
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В современном источниковедении внутренняя и внешняя 

критика источника понимаются не как последовательность са-

мостоятельных этапов источниковедческого анализа, а как вза-

имосвязанная совокупность самостоятельных источниковедче-

ских процедур, очередность которых может быть различна.  

Для того, чтобы сформировать представления о возможно-

стях применения процедур и операций источниковедческой 

критики, приведем ряд конкретных примеров, применительно к 

различным видам источников.  

Установление подлинности источника. Неподлинные источ-

ники могли появиться либо в описываемом ими прошлом, либо в 

более позднее время. Определить фальсификацию можно по 

внешней форме (материал и орудия письма, вид письма, стиль и 

структура текста) или по содержанию. Так, например, воззвания 

Е.И. Пугачева и его окружения к народу, с целью расширить ря-

ды восставших, должны были производить впечатление подлин-

ных решений, исходящих от законной верховной власти, поэтому 

они оформлялись и распространялись в форме законодательных 

актов – Манифеста, указов. Форма Манифеста подразумевала 

личное, минуя существующие государственные учреждения, об-

ращение монарха к народу по поводу чрезвычайных событий в 

жизни страны.  В текстах указов соблюдались соответствующие 

стилистические особенности: “Божею милостию мы, великий 

государь”, “в губерниях, городах и во всех жительствах всена-

родно публикуетца”, “повелеваем сим нашим имянным указом” и 

т.д. Однако содержание этих документов и их народный язык вы-

дают их истинную социальную и культурную принадлежность.  

Часто сомнения в подлинности документа можно разрешить 

путем обнаружения косвенных свидетельств о его существова-

нии и содержании. Например, во второй половине XIX в., сто-

ронники, так называемой, безуказной концепции введения кре-

постного права подвергали сомнению подлинность справки По-

местного приказа о процессе закрепощения крестьянства, при-

веденной в Уложении Василия Шуйского 1607 г., сохранивше-

гося лишь в пересказе В.Н. Татищева. Однако последующие ар-

хивные и исследовательские изыскания советских историков 

позволили реконструировать текст Уложения Федора Иоанови-
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ча о запрете крестьянского выхода, о котором упоминали бояре 

и дьяки Поместного приказа.  

Правильное прочтение текста источника. Перевод текста 

источника на современный русский язык и адекватное его по-

нимание возможно только при очень медленном и тщательном 

прочтении текста, с объяснением неясных слов и выражений. Их 

игнорирование или поверхностное понимание может исказить 

или упростить письменное сообщение прошлого, а следователь-

но и содержащиеся в нем исторические факты. Например, бого-

словская формула с которой начинается Соборный приговор 

1584 г. – “благоволением Бога и Отца, и споспешением Сына” 

была чрезвычайно важна для современников, поскольку по пра-

вославным канонам святой дух исходит только от Бога-Отца (в 

католичестве святой дух исходит и от Бога-Сына и от Бога-

Отца). Наличие в тексте частицы “де” свидетельствует о до-

словной записи устных рассказов людей о каких-либо интере-

сующих государственные учреждения событиях (такие доку-

менты именовались распросными речами или сказками).  

При прочтении документа необходимо знакомиться с его 

полным текстом или с крупным отрывком, дающим полное 

представление о содержании, а также с оригинальным названи-

ем. Так, екатерининский указ о “бытии помещичьим людям и 

крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков и 

о неподавании челобитен в собственные ее императорского ве-

личества руки”, в советских хрестоматиях публиковался как 

указ о запрещении крестьянам жаловаться на своих помещиков, 

хотя запрещалось подавать лишь челобитные лично в руки им-

ператрице, “мимо учрежденных на то правительств и определен-

ных особо для того персон”. В этом же указе встречаем ссылку на 

13 пункт II главы Соборного уложения, который был взят осно-

ванием для введения запрета. При внимательном прочтении этого 

пункта обнаруживается, что в середине XVII в. жалоба крестья-

нина на помещика связывалась с возможностью его покушения 

на “государьское здоровье” или с каким-либо другим “изменным 

делом”, а наказание за этот “извет” предусматривалось лишь в 

том случае, если он был ложным. Таким образом, на лицо расши-

рительное и необоснованное использование нормы Соборного 
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уложения в середине XVIII в. для запрещения всех без исключе-

ния жалоб крестьянина на землевладельца.  

Не следует обращать внимание на сходство в написании неко-

торых слов источника с современными. Их значение либо совер-

шенно иное или более широкое (“дача”, “заказ”, “деловые люди”, 

“животы”, “поминки”, “воровство”, “обыск”, “оклад” и т.д.). До-

ступными для уяснения значения слов справочниками могут слу-

жить “Толковый словарь живого великорусского языка” В.И. Да-

ля или “Словарь русского языка XI–XVII вв.”. В некоторых слу-

чаях, когда значение термина не ясно из текста или после его тол-

кования, следует прибегать к специальной исторической литера-

туре (“государево дело или слово”, “дети боярские”, “задворные 

люди”, “жилец”, “бобыль” и т.д.). 

Очень важно уметь выделять последовательность основных 

мыслей, передающих суть больших по объему документов. 

Например, Соборный приговор 1584 г., написанный на древне-

русском языке и выглядящий по стилю очень тяжеловесно, сле-

дует разбить на отдельные смысловые абзацы: состав Освящен-

ного собора и его цель – причины запустения монастырских зе-

мель и оскуднения служилого сословия – ссылка на Соборный 

приговор 1580 г. о запрете церкви приобретать вотчины и полу-

чать их по завещанию, мотивировка этого решения – подтвер-

ждение прав церкви на земли, приобретенные до 1580 г., мотиви-

ровка этого решения – отмена податных привилегий для церков-

ных и светских землевладельцев на срок “до государева указа” и 

т.д.   

Для улучшения понимания содержания средневекового акто-

вого материала (документы законодательного, договорного, рас-

порядительного, удостоверительного и другого характера) воз-

можно использовать, выработанный отечественным источнико-

ведением, метод формулярного анализа. Этот метод основан на 

создании общей схемы построения актовых документов, так 

называемого, условного формуляра, с которым сопрягается инди-

видуальный, отдельно взятый текст. Условный формуляр состоит 

из трех частей: начального протокола, основного текста и конеч-

ного протокола. Каждая из этих частей, в свою очередь, разделя-

ется на меньшие компоненты: 
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I. Начальный протокол: 1) инвокацио (посвящение Богу, Тро-

ице, Богородице); 2) интитуляцио (указание лица, от которого 

исходит документ); 3) инскрипцио (указание лица, к которому 

адресован документ); 4) салютацио (приветствие); 

II. Основная часть: 5) аренга (преамбула, сообщающая о 

внешних мотивах составления документа); 6) промулгацио (тре-

бование о том, чтобы изложенное в документе стало известно 

тем, кому следует это знать); 7) наррацио (описание обстоятель-

ств, непосредственно предшествовавших составлению докумен-

та); 8) диспозицио (условия сделки); 9) санкцио (запрещение 

нарушать документ); 10) корроборацио (удостоверение о скреп-

лении документа подписью, печатью); 

III. Конечный протокол: 11) датум (указание на место и время 

выдачи документа); 12) аппрекацио (удовлетворение по поводу 

совершения документа). 

В текстах реальных актов некоторые компоненты могут пол-

ностью отсутствовать или располагаться в иной последователь-

ности. Каждый компонент имеет законченное смысловое значе-

ние, состоящее из одного или нескольких предложений. В зави-

симости от вида актового документа тот или иной его компо-

нент может быть в большей степени детализирован. Например, 

особенностью содержания порядных грамот является подробное 

перечисление условий договора о предоставлении крестьянину 

земельного надела. Порядные грамоты имеют следующие со-

ставные элементы: 1) кто поряжается; 2) к кому; 3) на какой 

участок; 4) с какого времени и на какой срок; 5) подмога (нату-

ральная или денежная субсидия); 6) условия эксплуатации 

участка; 7) трудовые повинности и подати в пользу землевла-

дельца; 8) государственные повинности; 9) неустойка в случае 

невыполнения поставки; 10) удостоверительная часть. 

Выяснение времени и места возникновения источника. Как 

правило, в документах имеется прямое указание на время их 

создания; топонимы, этнонимы, метрологические и лингвисти-

ческие данные позволяют локализовать источник в простран-

стве. В противном случае, историк прибегает к привлечению 

методов вспомогательных исторических дисциплин (палеогра-

фии, филиграневедения, метрологии, нумизматики и т.д.). Со-
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держащуюся в источнике датировку какого-либо события сле-

дует соотносить с датами и событиями, содержащимися в ана-

логичных по типу или времени появления источниках. Напри-

мер, по предположению Р.Г. Скрынникова, обыскные грамоты 

Деревской пятины 1588–1589 гг., ставшие краеугольным камнем 

в дискуссии о “заповедных летах”, неверно датировали реальное 

время введения запрета крестьянского перехода, поскольку по 

писцовым книгам 1582–1583 гг. не было упомянуто о вышед-

ших из-за помещиков в заповедный 1581 г. крестьянах; прави-

тельство Федора Иоановича объявило эти годы заповедными, 

что называется, “задним числом”. 

Исторические исследования также могут быть рассмотрены 

не только с точки зрения их научного содержания, но и с точки 

зрения времени их написания, отражающего определенные осо-

бенности развития исторической науки и текущую социально-

политическую обстановку. Например, достаточно резкие харак-

теристики данные российскому дворянству XVIII в. В.О. Клю-

чевским в “Курсе лекций по русской истории” прослеживаются 

и в других его трудах и дневниковых записях. Во многом они 

обусловлены современной автору политической обстановкой  

конца XIX – начала XX вв., которая оценивалась им как кризис 

самодержавия и его социальной опоры – дворянства. Советский 

историк Л.В. Милов, в статье “О причинах возникновения кре-

постничества в России”, опубликованной в 1985 г. в журнале 

“История СССР”, высказал мысль о влиянии природно-

климатических условий на землеустройство и землепользование 

русского крестьянина, но не имел возможности развить этот те-

зис, поскольку географический фактор в историческом процессе 

рассматривался как выдумка буржуазной науки. Только гораздо 

позднее, когда история освободилась от пут “единственно пра-

вильной методологии”, Л.В. Милов стал автором фундамен-

тального труда, в котором раскрывается реальный механизм 

влияния этого фактора на экономику, социальный строй и госу-

дарственность России. 

Определение авторства источника (индивидуального или 

коллективного) и общественного положения автора. Знание 

социальной принадлежности и мировоззрения автора источника 



12 

 

позволяет ответить на вопрос насколько сообщаемые им сведе-

ния верны, и для характеристики каких общественных процессов 

их возможно использовать. Так, оценивая описания крестьянско-

го быта, содержащиеся в “Путешествии из Петербурга в Москву” 

А.Н. Радищева, следует учитывать, что автор был образован в 

духе европейского Просвещения и очень болезненно относился к 

несоответствию самодержавного и крепостнического строя Рос-

сии европейским общественно-политическим традициям. Обра-

щаясь в “Путешествии” прежде всего к образованным слоям об-

щества, А.Н. Радищев стремился аргументировать необходимость 

соответствующих просветительской идеологии преобразований, 

сосредоточив свой художественный талант на создании обоб-

щенной и убедительной картины ужасов крепостного права и са-

мовластия. Таким образом, в “Путешествии” реально существо-

вавшие в России конца XVIII в. социально-экономические и по-

литические отношения отражены через призму авторской идео-

логии и художественного замысла,  поэтому это произведение 

следует рассматривать с точки зрения развития русской литера-

туры и общественной мысли. С учетом аристократического про-

исхождения и соответствующих убеждений, необходимо подхо-

дить и к памфлету М.М. Щербатова “О повреждении нравов в 

России”, содержащим критику послепетровских правителей и 

рисующим живописную картину падения нравов при император-

ском дворе. 

При определении авторства фольклорного источника необ-

ходимо руководствоваться его содержанием. Так, например, 

изображение Е.И. Пугачева как “избавителя”, “спасителя” и как 

“бунтовщика” связано с восприятием событий крестьянского 

восстания различными социальными слоями.  

В определении коллективного авторства законодательных 

документов следует обращать внимание на те государственные 

учреждения откуда они исходили. Так, Судебник 1497 г. был 

утвержден Иваном III и Боярской Думой, т.е. учреждением вы-

рабатывавшим решения совместно с верховной властью и со-

стоящим из боярской аристократии. Соборное уложение было 

утверждено царем и Земским Сбором, который в глазах совре-

менников являлся совещанием представителей всей “Земли Рус-
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ской”, посвященным государственному строительству. Грамота 

или указ, в XVI–XVII вв., могли исходить только от верховной 

власти (непосредственно или от ее имени) и начинались с соот-

ветствующей формулы:  

царская грамота: “Божиею милостью мы, великий государь 

царь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя Рос-

сии самодержец...” 

царский указ: “От царя и великого князя Михаила Федорови-

ча всея Русии...” 

царский указ с боярским приговором: “Царь указал, а бояре 

приговорили...” 

боярский приговор, по царскому распоряжению: “По указу 

великого государя бояре приговорили...” 

В XVIII в. появились такие типы законодательных актов как 

Манифест; именной указ; именной указ, объявленный из Сена-

та; сенатский указ; Жалованная грамота. Манифест был личным 

обращением монарха к подданным, в связи с важнейшими поли-

тическими событиями в жизни страны: объявление войны или 

заключение мира, восшествие на престол, создание новых орга-

нов власти и внесение изменений в структуру уже существую-

щих, рождение наследника престола и т.д. Манифест обязатель-

но распространялся в печатном виде. Именные указы издава-

лись монархом по наиболее существенным государственным 

вопросам и были адресованы конкретным государственным 

учреждениям или высшим должностным лицам. Именные ука-

зы, прошедшие редактирование в Сенате для их печатного тира-

жирования и всенародного объявления, назывались именными 

указами, объявленными из Сената. Сенатскими назывались указы 

издаваемые самим Сенатом по рассмотренным вопросам и рас-

сылаемые для исполнения в нижестоящие органы управления или 

определенному лицу. В 1785 г. под именем Жалованных грамот 

были изданы подробные кодифицирующие законы, определяв-

шие права и обязанности дворянства и городского населения. 

Сопоставление источника с аналогичными документами или 

с другими видами источников. Причины установления Собор-

ным уложением 1649 г. бессрочного сыска беглых крестьян бу-

дут не ясны без обращения к предшествующим законодатель-
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ным нормам конца XVI – начала XVII в., дворянским челобит-

ным об отменен “урочных лет”. Введение подушной подати 

также представлено серией документов 1718–1720 гг. о перепи-

си мужского населения и расчете подушной подати на содержа-

ние армии, включение в состав податных новых слоев населения, 

проведение ревизии, с целью выявления утаенных от переписи 

крестьян. Получить представление о масштабах налогового бре-

мени, с введением подушной подати, возможно путем сопостав-

ления ее с предшествующими системами налогообложения – по-

сошной (середина XVI – 70-е гг. XVII в.) и подворной (70-е гг. 

XVII в. – 1718 г.). Указ Петра I о лишении дворян поместий за 

неявку на смотры и службу (1711), с точки зрения предшествую-

щего законодательства, вовсе не был нововведением – эту же ме-

ру предусматривало Соборное уложение (п. 8, 19 гл. VII “О 

службе всяких ратных людей московского государьства”). 

Выяснение причин и целей появления источника. Обозначить 

причину появления какого-либо документа значит ответить на 

вопрос какие события и явления вызвали его к жизни. Цель до-

кумента – как повлиять на существующую ситуацию – путем ее 

упорядочивания или изменения. Например, причина написания 

Екатериной II “Наказа” Уложенной комиссии была необходи-

мость письменно сформулировать взгляды императрицы на об-

щество и государство, которые должны были стать ориентирами 

для депутатов в их законотворчестве. Цель “Наказа” вполне 

определенно обозначена в начале текста: “Господи Боже мой! 

вонми, и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону 

Святому Твоему судити в правду”. Эта личностно и религиозно 

окрашенная мотивировка часто игнорировалась при публикации 

текста “Наказа” в хрестоматиях и сборниках документов, по-

скольку рассматривалась как несущественная внешняя форма. 

Такое отношение было связано с общей оценкой деятельности 

Екатерины II в советской исторической литературе как двулич-

ной женщины, пускавшей пыль в глаза французским просвети-

телям и действовавшей вопреки всему тому, о чем им писала. 

Причиной появления писцовых книг стала необходимость упо-

рядочивания процесса взимания государственного тягла, кото-

рое определялось в зависимости от качества и владельца земли. 
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Целью писцовых описаний стало фиксирование крестьянского и 

посадского населения по дворам, определение площади обраба-

тываемых земель и земельных угодий, переложение этих описа-

ний в единицу взимания тягла – соху. 

Важно различать причины и цели появления исторических до-

кументов, обусловленные конкретной исторической обстановкой 

и авторскими мотивами, и причины и цели, неочевидные или не-

явные для составителя.  Так, те же писцовые книги стали служить 

цели закрепления крестьян на определенных землях, за опреде-

ленным землевладельцем, основанием для иска по возвращению 

беглых или “свезенных” крестьян. Причина издания “Манифеста 

о даровании вольности и свободы всему российскому дворян-

ству” и “Грамоты на права, вольности и преимущества благород-

ного российского дворянства” с точки зрения их составителей 

заключалась в тяготах и лишениях, в чрезвычайных заслугах это-

го сословия на государственной и военной службе. Цель этих за-

конодательных актов – пожаловать дворянство императорской 

милостью – освобождением от обязательной государственной 

службы. В более широком историческом контексте появление 

этих документов было вызвано усилением позиций дворянства, в 

ходе дворцовых переворотов, превращением русского государства 

в “дворянскую империю”, в которой верховная власть вынуждена 

была считаться с корпоративными интересами первого сословия и 

укреплять его привилегированное положение как опоры трона.   

Выявление субъективной и объективной информации, содер-

жащейся в источнике. В настоящее время историческая наука в 

равной степени признает ценность как субъективизированной 

картины прошлого (в восприятии современников), так и создава-

емой на ее основе объективной картины (в восприятии историка). 

Однако, выявление смыслов источника, обусловленных его ав-

торством, предшествующими или текущими историческими об-

стоятельствами не должно быть конечной целью источниковед-

ческого анализа. Исследователь не должен быть в плену у доку-

мента и ограничиваться лишь теми фактами, которые он сообща-

ет. Каждый отдельный факт, выявленный в источнике, и каждый 

источник должны быть рассмотрены не изолировано, а как часть 

единого закономерного исторического процесса, в контексте 
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определенных сторон жизни общества в его историческом про-

шлом.   

Например, порядная грамота XVI в. – это, по сути, срочный 

договор, оформлявший поземельные отношений между земле-

владельцем и крестьянином, получавшим в пользование земель-

ный участок и обязанным за него несением определенных по-

винностей. Несмотря на то, что формула порядных записей вос-

производилась и в первой половине XVII в., для порядившегося 

крестьянина оставалось все меньше реальных возможностей для 

расторжения этого договора, что отражалось и в изменении са-

мого текста порядной – возможность выхода ограничивалась 

условием “до государева указа” или бессрочным характером 

ссуды устанавливалась бессрочная зависимость.  

При следовании классическому пониманию встречающегося в 

тексте источника понятия может возникнуть проблема утраты тех 

смыслов, которые в него вкладывались автором и эпохой. Напри-

мер, «заповедь» в сложившейся историографической традиции, 

применительно к концу XVI в., понимается исключительно как 

«запрет» или «штраф». В то же время, в опоре на более ранние 

тексты, это понятие возможно интерпретировать как «поиск» или 

«розыск», что вносит некоторые коррективы в существующее 

понимание политики закрепощения в Московском государстве. 

Соборный приговор 1584 г. отражал процесс ограничения 

экономических прав церкви в пользу светской власти. Судя по 

тексту источника, налицо запрещение церкви приобретать вот-

чины и получать их “на помин души”. Однако на практике цер-

ковное землевладение продолжало увеличиваться, что было 

необходимо как верховной власти, видевшей в церкви важного 

союзника в укреплении государственности (в особенности после 

Смуты), так и самим служилым землевладельцам, крайне заин-

тересованным в спасении своей души и потому находящим ла-

зейки для пожертвования части своих земель (обмен “доброй” 

землю на монастырскую “пустошь”, продажа земель церкви и 

передача ей же полученных за землю денег, передача земель 

монастырю в обмен на беглых крестьян и т.д.). Поместья и вот-

чины оказывались в руках церкви и за долги. Только во второй 

половине XVII в., после возобновления Соборным уложением 
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1649 г. норм Соборного приговора 1584 г., удельный вес цер-

ковного землевладения начал сокращаться. Таким образом, без 

знания исторической обстановки и знакомства с другими источ-

никами, можно получить неверные сведения из документа.  

При рассмотрении законодательных документов XVII в. сле-

дует иметь ввиду такую черту средневекового мышления как 

конкретность, наглядность, отсутствие четко сформулированных 

понятий. Так, в Соборном уложении 1649 г. нет универсального 

юридического понятия “собственность”, вместо него, каждый раз 

когда это требуется, перечисляются все возможные собственники 

(см, например, гл. XI Суд о крестьянех, п. 1, 2) или все возмож-

ные формы собственности (см, например, гл. XIX О посадских 

людех, п. 15). Законодательные нормы периодически подтвер-

ждаются в новых узаконениях, в особенности, со сменой монар-

ха. Средневековое законодательство имеет расплывчатую, часто 

изобилующую повторами структуру еще и потому, что запреты 

или предписания вырастали из предшествующей устной тради-

ции или юридических прецедентов, существовавших задолго до 

их кодификации. Так, понятия “государьская честь” и “государе-

во здоровье”, с которыми встречаемся во II главе Соборного уло-

жения описываются через ряд конкретных ситуаций, имевших 

место в предшествующей истории Московского царства. Кроме 

того, о нарушении, собственно, государевой чести речь идет в 

следующей III главе. В главе II “О государьской чести, и как его 

государьское здоровье оберегать” понятие честь увязывается в 

понятием “величество”. Движение от частного к общему, от 

накопления прецедентов и решения конкретных вопросов к обоб-

щениям в общегосударственном масштабе являлось основной 

тенденцией развития российского законодательства, постепенно 

охватывающим все более или менее значимые, с точки зрения 

государства, сферы общественного и государственного бытия. 

Только в комплексе с другими видами источников следует 

подходить к свидетельствам “просвещенных” европейцев, побы-

вавших в России. Как правило, они несут на себе отпечаток опре-

деленной поверхностности и высокомерия в оценке внутренней 

жизни “азиатской” страны. Эти наблюдения отличаются прежде 

всего подробным изложением быта и нравов верхов общества, в 
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которых, в основном, и “вращались” их авторы. Они ценны как 

“невключенное” постороннее мнение представителей иного об-

щественного уклада, показательны в отношении процесса усвое-

ния западноевропейских культурных традиций. Более того, опи-

сание «деспотических порядков» в далеком Московском государ-

стве было призвано убедить читателя в необходимости ограниче-

ния власти монаха дворянской аристократией в собственном гос-

ударстве. Поэтому так однообразны в своих описаниях русского 

высшего общества второй половины XVIII–XIX в. англичане, 

французы и другие представители динамично развивающихся 

наций – они видели самих себя в недавнем средневековом про-

шлом, вернее, свою аристократию. Многие сентенции о светской 

пустоте, театральности, праздности, расточительстве, внешней 

морали едва ли не слово в слово повторяли высказывания фран-

цузских моралистов XVII столетия Жан де Лабрюйера и Франсуа 

де Ларошфуко о своем отечестве. 

Выявление исторических фактов в источнике должно завер-

шаться их синтезом, подразумевающим не простое суммирование 

материала, а обнаружение связей между различными сторонами 

исследуемого целого. В этом отношении ценна образовательная 

ситуация перехода от решения простой задачи к решению более 

сложной, от анализа документа, рассмотрения ряда частных сю-

жетов по вопросам и подвопросам плана, до обобщающего суж-

дения по поводу обозначенной в теме занятия проблемы. Такой 

путь от частного к общему является естественным исследова-

тельским путем и позволяет оценить способности студента как в 

отношении знания отдельных фактов, так и относительно умения 

делать выводы на их основании. Так, например, во II главе Со-

борного уложения, определив содержание понятия “государьское 

здоровье” путем раскрытия конкретных форм покушения на него 

(“злое умышление”, “измена”, “воровство” и т.д.), мер предупре-

ждения и форм наказания, возможно охарактеризовать желаемый 

(по тексту Соборного уложения) и реальный (события “бунташ-

ного века”) тип взаимоотношений государя и подданных, а затем 

попытаться подняться еще на более высокий уровень обобщения 

– охарактеризовать образ власти в глазах подданных и ее самой в 

XVII в. Пройдя аналогичную дедуктивную цепочку для XVIII в., 



19 

 

есть основания для сопоставления взаимоотношений власти и 

общества в XVII и XVIII столетиях, выявления сохранившихся 

традиций и новых черт.  

При формулировке итоговых выводов важно помнить о прин-

ципе объективности (не как цели исторического познания, но как 

его методе). Данный принцип требует рассматривать общество 

как единый организм, где каждый элемент, социальный слой не-

обходим для нормального функционирования общественной си-

стемы в целом. Исходя из этого неразумно вставать на точку зре-

ния одного социального слоя, подчеркивать значение какого-либо 

одного социального института, исследователь должен занимать 

беспристрастную, “срединную” позицию. Так, например, оцени-

вая моральную сторону существования крепостного права и воз-

можность его отмены Екатериной II, следует учитывать, что в 

земледельческом обществе, с относительно низким объемом со-

вокупного прибавочного продукта, только наличие жесткой фор-

мы его изъятия могло обеспечить великодержавный статус госу-

дарства, “единственного европейца” (по словам А.С. Пушкина). 

История народных выступлений в России, большинством совет-

ских исследователей, оценивалась с точки зрения экономического 

положения восставших и степени развития у них “антифеодаль-

ной идеологии”, в то время как оставались без должного внима-

ния скрытые психологические механизмы социального протеста, 

эмоциональные и мировоззренческие аспекты в поведении вос-

ставших (например, религиозные выступления рассматривались 

как привычная и внешняя форма народного протеста, за которой 

скрывалось истинная сущность классовой борьбы). 

Соотношение выявленных в источнике фактов с уже имею-

щимся историческим знанием невозможно без обращения к су-

ществующей историографической традиции, к классическим и 

современным историческим исследованиям, работа с которыми 

важна не только с целью усвоения логики рассуждений и аргу-

ментации автора, но и с точки зрения стиля и возможностей язы-

ка научной прозы.  
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2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1. Писцовые книги 80–90-х гг. XVI века  

как исторический источник 

1) Что такое писцовые книги? В какой период и с какой це-

лью они впервые появились? 

2) Какие сведения записывались в писцовые книги? 

3) Каким образом определялись размеры сохи и тяга в зави-

симости от качества земли и категорий землевладельцев? (пред-

ставьте ответ в форме таблицы).  

4) В чем заключается принцип «круговой поруки» при вы-

плате податей? Понятия «выть» и «по силе». 

5) Каким образом писцы-землемеры «клали землю в сохи»? 

С какими техническими трудностями они сталкивались? 

6) Каким образом определялась соха в городах? 

7) В чем суть дискуссии о возможностях и пределах исполь-

зования писцовых книг как исторического источника?  

8) В чем заключались причины составления писцовых книг 

80–90-х гг. XVI в.? 

Источник 

1. Описание поместья братьев Кропотовых по писцовой кни-

ге Шелонской пятины. 1552–1553 г. и комментарий к документу 

// Хрестоматия по истории СССР. XVI–XVII век. – М., 1962. – С. 

13–14. 

Литература 

1. Сошное письмо // Шевцов В.В. Историческая метрология 

России. – Томск, 2007. – С. 141–153. 

2. Павлов-Сильванский В.Б. Писцовая книга России XVI в. 

М., 1991. 

 

Тема 2. Право крестьянского «отказа» («выхода») 

1) В чем суть права крестьянского отказа (согласно ст. 88 

Судебника 1497 г. и ст. 58 Судебника 1550 г.)? 

2) Каким образом определялся размер пожилого? 
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3) Почему определение размеров пожилого было ограничено 

четырьмя годами? 

4) Сформулируйте итоговое определение понятия «пожилое». 

5) Церковное землевладение: причины роста и тарханные 

привилегии.  

6) Право и возможность его использования: какие экономи-

ческие причины могли способствовать росту крестьянских пе-

реходов? 

7) Почему в исторической литературе статья о крестьянском 

отказе в Судебниках 1497 и 1550 гг. связывается с началом 

юридического оформления крепостного права? 

8) Проблема злоупотреблений землевладельцев по отноше-

нию к крестьянам. 

Источники 

1. Статья 57 Судебника 1497 г. // Хрестоматия по истории 

СССР. – Т. 1: С древнейших времен до конца XVII века. – М., 

1951. – С. 286. 

2. Статья 88 Судебника 1550 г. // Хрестоматия по истории 

СССР… – М., 1951. – С. 326. 

3. Грамота Великого Князя Василия Иоанновича Фѐдору Ро-

моданову, о высылке с земли Богословского монастыря кресть-

янина Ивана Ботурина за неплатежъ оброка и неподсудимость 

игумену. 5.02.1533 // Акты исторические, собранные и изданные 

Императорской Археографической комиссией: в 5 т. – СПб., 

1841. – Т. 1. – С. 195. – № 134. 

4. Грамота великого князя Василия Ивановича на Вологду о 

запрещении брать с крестьян Кириллова монастыря корм и дру-

гие поборы. 17.02.1527 // Русская историческая библиотека, из-

даваемая Императорской Археографической комиссией: в 40 т. 

– Пг., 1915. – Т. 32. – Ч. 1. – Стб. 194–195. – № 117. 

5. Грамота великого князя Ивана Васильевича Белозерскому 

наместнику Воронцову о неподсудности ему братии и крестьян 

Ферапонтова монастыря. 21.01.1541 // Русская историческая 

библиотека, издаваемая Императорской Археографической ко-

миссией… – Стб. 258–259. – № 145. 

6. Соборный приговор об отмене тарханов // Хрестоматия по 

истории СССР… – С. 201–205. 
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Литература 

1. Каштанов С. М. Роль Судебника 1497 г. в истории россий-

ского законодательства // Судебник 1497 г. в контексте истории 

российского и зарубежного права XI–XIX вв. – М., 2000. – С. 

32–52. 

2. Аракчеев В.А. Крестьянские переходы по судебникам и 

происхождение пожилого // Вестник Новгородского Государ-

ственного Университета. – 2009. – № 51. – С. 5–8. 

3. Моисеенко А. Д. Революция цен в Европе XVI века и воз-

можность ее влияния на экономику Московского государства: 

выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 

46.03.01 – История и археология. – Томск, 2018. – С. 70–86. 
 

Тема 3. Введение “заповедных лет” 

1) Перечислите и охарактеризуйте (датировка, авторство, 

территория действия, упоминание о запрете перехода) источни-

ки, в которых содержатся ссылки на “заповедные годы” (ответ 

представьте в форме таблицы). 

2) В чем заключаются причины введения “заповедных лет” 

на территории Московского государства?  

3) Какие социальные слои и институты русского общества 

могли быть заинтересованы в введении режима “заповедных лет”? 

4) Приведите основные источники и аргументы историков 

XVIII–XIX в. на процесс закрепощения крестьянства до обна-

ружения свидетельств о “заповедных годах”?  

5) В.И. Корецкий, Р.Г. Скрынников, В.А. Аракчеев о време-

ни, территории и причинах введения “заповедных лет” в Мос-

ковском царстве.  

6) Проблема неоднозначности понятия “заповедь” в текстах 

исторических источников (ответ представьте в виде таблицы).  

7) Проблема территориальной ограниченности исторических 

источников о “заповедных летах” конца XVI века.  

Источники 

1. Обыск губного старосты В.И. Мусина о беглых крестьянах 

помещика Деревской пятины  Ивана Непейцина. 11.04.1588 // 

Хрестоматия по истории СССР. XVI–XVII век. – М., 1962. – С. 

199–200. 
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2. Грамота Федора Иоановича на Двину о возвращении бег-

лых крестьян из вотчины Никольского Корельского монастыря. 

14.04.1592 // Хрестоматия по истории СССР… – С. 200–201. 

3. Порядная грамота крестьян Никифора Яковлева сына и 

Софонтия Афанасьева сына Вяжицкому монастырю на деревню 

Липовец в Заверяжском погосте. 23.11.1576 //  Хрестоматия по 

истории СССР... – С. 26–27. 

4. Жалованная уставная грамота великого князя Василия 

Дмитриевича Двинской земле. 1397 // Акты социально-

экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV – 

начала XVI вв. – М., 1964. – Т. 3. – № 7. – С. 21–22. 

5. Судный список, данный боярином Семеном Борисовичем 

[Брюхом Морозовым] Спасо-Евфимьева монастыря властям 

(старцу Александру) по делу о сожжении крестьянами Михаилом 

Жуком и Копосом Чернаковым мирской деревни Ильинской 

30.06.1503 // Акты социально-экономической истории Северо-

восточной Руси конца XIV–начала XVI вв. – М., 1958. – Т. 2. – С. 

542–543. – № 495. 

6. Грамота стольнику и воеводе Нижегородскому Бутурули-

ну.  О сыске беглых людей, о наказании их и о взыскании с дер-

жателей владенных денег. 15.02.1658 // Полное собрание законов 

Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 445–446. – № 220.  

7. Окружная царская грамота в Углич о запрещении посад-

ским людям принимать к себе беглых крестьян, самим за воло-

стью жениться и отдавать замуж без отпускных, и переходить с 

посада на посад. 25.02.1658 // Акты археографической экспеди-

ции. –  СПб., 1836. – Т. 4. – С. 142. – № 101. 

8. Заповедная крестьян Тавренской волости, о не отправлении 

работ по воскресным дням, 1590–1598 // Акты юридические или 

собрание форм старинного делопроизводства, изданные Архео-

графической комиссией. – СПб., 1838. – Стб. 383–384. – № 358.  

Литература 

1. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций :   

в 3 кн.  – М., 1993. – Кн. 2. – Лекция 37. – С. 45–56. 

2. Корецкий В.И. Из истории закрепощения крестьян в России 

в конце XVI–начале XVII в. (К проблеме “заповедных лет” и от-

мене Юрьевого дня) // История СССР. – 1957. – № 1. – С. 161–191. 
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3. Скрынников Р.Г. Заповедные и урочные годы царя Федора 

Иоановича // История СССР. – 1973. – № 1. – С. 99–129. 

4. Аракчеев В. А. Власть и «земля»: правительственная поли-

тика в отношении тяглых сословий в России второй половины 

XVI – начала XVII века. – М., 2014. – С. 282–332. 

5. Аракчеев В. А. Проблема «урочных лет» в Русском госу-

дарстве в конце XVI–начале XVII века // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Гер-

цена. – 2008. – № 85. – С. 31–37. 

 

Тема 4. Отмена права Юрьевого дня  

для крестьян и бобылей. Урочные лета 

1) В чем заключалась практика крестьянского “вывоза”?            

Каковы ее причины и последствия? 

2) Почему государство было заинтересовано в ограничении 

права крестьянского перехода? 

3) На основании каких исторических источников и предполо-

жений был реконструирован (содержание, датировка) указ об от-

мене Юрьевого дня 1592–93 гг.? 

4) В чем заключается содержание этого указа? (согласно ре-

конструкции В. И. Корецкого). 

5) Каким образом определялся срок подачи исковых чело-

битных и сыска беглых крестьян и бобылей по указу 1597 г.? 

6) В чем заключались причины “срочного” сыска беглых кре-

стьян? 

7) Каким образом мог определяться срок подачи исковых че-

лобитных и сыска беглых крестьян и бобылей до указа 1597 г.? 

8) Критика реконструкции В.И. Корецким указа 1592–93 гг. в 

работах В. А. Аракчеева. 

9) Причины введения и основные положения указа о восста-

новлении крестьянского выхода в 1601 г. 

10) Отражение специфики «закрепощения» в Уложении Ва-

силия Шуйского. 

Источники 

1. Грамота Федора Иоановича в Великий Новгород. 8.08.1595 

// Хрестоматия по истории СССР. XVI–XVII век. – М., 1962. – С. 

206–207. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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2. Указная грамота Федора Иоановича о пятилетнем сроке 

сыска беглых крестьян. 24.10.1597 // Хрестоматия по истории 

СССР… – С. 208–209. 
3. Судное дело между помещиком Иваном Барановым и Ли-

сицким монастырем о спорных крестьянах. 1593–1595 // Хре-
стоматия по истории СССР… С. 207. 

4. Указ царя Бориса Годунова о восстановлении права кре-
стьянского выхода. 24.11.1601 // Хрестоматия по истории 

СССР… С. 223–224. 
5. Соборное уложение царя Василия Шуйского о крестьянах 

и холопах. 9.03.1607 // Хрестоматия по истории СССР… С. 293–
296. 

Литература 
1. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций :    

в 3 кн.  – М., 1993. – Кн. 2. – Лекция 37. – С. 56–62. 
2. Корецкий В.И. Из истории закрепощения крестьян в России в 

конце XVI–начале XVII в. (К проблеме “заповедных лет” и отмене 
Юрьевого дня) // История СССР. – 1957. – № 1. – С. 161–191. 

3. Анпилогов Г. Н. К вопросу о законе 1592–1593 гг., отме-

нившем выход крестьянам, и урочных летах // История СССР. – 

1972. – № 5. – С. 161–165. 

4. Аракчеев В. А. Проблема «урочных лет» в Русском госу-
дарстве в конце XVI–начале XVII века // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Гер-
цена. – 2008. – № 85. – С. 31–37. 

5. Аракчеев В. А. Власть и «земля»: правительственная поли-
тика в отношении тяглых сословий в России второй половины 

XVI – начала XVII века. – М., 2014. – С. 282–332. 

 

Тема 5. Категории городского населения и начало  

посадского строения 

1) Как возникли «белые слободы»? Кому они принадлежали? 
2) Какое положение по отношению к жителям «белых слобод» 

(белослободчикам) занимали черные посадские люди? 
3) К чему приводил «выход», черных посадских людей в «бе-

лые слободы»? Кто такие «закладчики»? 

4) Какие социальные силы были заинтересованы в запрете 
этого перехода? 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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5) В чем суть политики «посадского строения», когда и в связи 

с какими событиями она началась? 

6) На какое должностное лицо был возложен сыск беглых 

тяглецов в городе? Каким образом организовывался сыск? 

7) Какие новые категории городского населения, в сравнении с 

царской грамотой в Соль Вычегодскую (1619), записывались в 

посадское тягло по царской грамоте в Суздаль (1638)? 

Источники 

1. Грамота Михаила Федоровича в Соль Вычегодскую о вы-

воде закладчиков, согласно приговору Земского Собора. 

27.07.1619 // Хрестоматия по истории СССР. XVI–XVII век. – 

М., 1962. –  С. 383–385. 

2. Грамота Михаила Федоровича в Суздаль о сыске посад-

ских людей. 30 сентября 1638 г. // Хрестоматия по истории 

СССР… С. 385–387. 

Литература 

1. Ключевский В.О. История сословий в России // Ключев-

ский В.О. Сочинения : в 8 т. – М., 1959. – Т. 6.: Специальные 

курсы. – С. 352–363. 

 

Тема 6. Изменения правого и имущественного положения  

городского населения по Соборному уложению 

1) Какие категории городского населения пополнили состав 

тяглой посадской общины в ходе политики посадского строе-

ния, согласно XIX главе Соборного уложения? 

 а) по прошлой принадлежности к посаду («посадской ста-

рине») 

 б) по торговой и ремесленной деятельности  

 в) по родству с посадскими людьми   

 г) по проживанию в черте города  

Ответ аргументируйте соответствующими статьями XIX гла-

вы и их содержанием. 

2) Какие социальные категории и при каких условиях не за-

писывались в посадское тягло? 

3) Каким категориям городского населения запрещалось за-

ниматься торгово-ремесленной деятельностью?  
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4) Какие нетяглые категории посадского населения и при ка-

ких условиях могли заниматься торгово-ремесленной деятель-

ностью в городе?  

5) Каким образом крестьяне могли торговать в городе? 

6) Какие формы собственности посадских людей приведены 

в XIX главе Уложения? 

7) Какие ограничения во владении собственностью были вве-

дены для тяглых посадских людей? 

8) Каким образом предписывалось поступать с недвижимым 

имуществом нетяглых категорий городского населения? 

9) Каким образом определялась черта города в Москве и в 

других городах? 

10) Каким образом и по каким причинам закрепощалось 

население посада?  

11) Какие права и обязанности черного посадского населения 

были обозначены в XIX главе Уложения. Каким образом они 

соотносились между собой?  

Источник 

1. Глава XIX О посадских людех. Соборное уложение 1649 г. 

// Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 

года.  – М., 1961. – С. 228–236. 

Литература 

1. Смирнов И.П. Предварительные распоряжения. Выработка 

XIX главы Соборного уложения. Ее источники и содержание // 

Смирнов И.П. Посадские люди и их классовая борьба до сере-

дины XVII века. – М.; Л., 1948. – С. 294–304. 

 

Тема 7. Практическая реализация  

положений XIX главы Соборного уложения 

1) Какое центральное государственное учреждение осуществ-

ляло посадское строение в 1649–1652 гг.?  

2) Каково было социальное положение лиц возглавивших это 

учреждение? Чем можно объяснить такой выбор царя? 

3) В чем заключалась суть и функции должности «строельщи-

ка» («стройщика»)?  

4) Какие документы должны были свидетельствовать о пол-

номочиях «строельщика»? 
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5) На какие учреждения местной администрации и социальные 

слои города опирался «строельщик»? 

6) Какие сведения о посаде должен был собрать «строельщик» 

для осуществления своих функций? 

7) Какие технические и социальные трудности возникали пе-

ред строельщиками и каким образом они разрешались?  

8) Какие социальные категории лишились своих владений в 

городах? 

9) Каковы были результаты политики посадского строения 

1649–1652 гг.?  

10) Какие сведения о русском городе середины XVII века 

предоставляют «строельные книги»? 

Литература 

1. Смирнов И.П. Посадские люди и их классовая борьба до 

середины XVII века. – М.; Л., 1948. – С. 251–717. 

 

Тема 8. Законодательное оформление идеи власти  

в Соборном уложении  

1) Какие законодательные документы стали источником для 

глав Соборного уложения? 

2) В чем заключались причины составления Соборного уло-

жения? 

3) Каким образом содержание глав Соборного уложения бы-

ло доведено до подданных? 

4) Раскройте суть понятий: “злое умышление”, “измена”, “скоп 

и заговор”, “самовольство”, “воровство”, “злое умышление”. 

5) Каковы были меры предупреждения и способы раскрытия 

этих преступлений? (“извет”, “сыск”, “поставить с очи на очи”, 

“государь пожалует”, “государево жалованье”,  “государево де-

ло или слово”).  

6) Какие предусматривались формы наказания?  

7) Какие действия запрещались в присутствии государя?  

8) Какие действия запрещались на государевом дворе (в от-

сутствие государя)?  

9) Какие действия запрещались во время проезда царя по 

Москве или по другим городам? 
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10) Какие наказания предусматривались за покушение на 
царское имущество? 

11) Что свидетельствовало об укреплении власти монарха по 
Соборному уложению 1649 г.?  

Источники 
1. Вступление к основному тексту Уложения // Тихомиров 

М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. – М., 1961. 
– С. 67–69. 

2. Соборное уложение 1649 г. Глава II. О государьской чести, 
и как его государьское здоровье оберегать // Тихомиров М.Н., 
Епифанов П.П. Указ. соч. –  С. 72–75. 

3. Соборное уложение 1649 г. Глава III О государеве дворе, 
чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчиньства и 
брани не было // Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. –  
С. 76–77. 

Литература 
1. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 

года. – М., 1961. – С. 5–64. 
2. Каргалов В.В. “Слово и дело” // Русь: Литературно-

исторический журнал. – 1992. – №. 2. – С. 154–164. 
 

Тема 9. Служилые чины Московского государства  
XVII века 

1) Перечислите основные служилые “чины” Московского 
государства XVII в. 

2) Каким образом определялся порядок назначения служилых 
людей на военные и административные должности? 

3) Какие обязанности государство возлагало на служилых 
людей? 

4) Какие сословные права служилых связывались с исполне-
нием этих обязанностей?  

5) Каковы были наказания за неисполнение служилыми 
людьми своих обязанностей перед государством? 

6) Сближение статуса вотчинного и поместного землевладения. 
6.1) Что такое поместный оклад?  
6.2) В чем заключалось право распоряжения поместьем и 

ограничение этого права?  
6.3) Что свидетельствовало о сближении статуса вотчины и 

поместья? 
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Источники 

1. Вступление к основному тексту Соборного уложения // 

Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. 

– М., 1961. – С. 67–69. 

2. Глава VII. О службе всяких ратных людей московского 

государьства. Соборное уложение 1649 г. // Тихомиров М.Н., 

Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. – М., 1961. – 

С. 228–233. 

3. Глава XVI. О поместных землях. Соборное уложение 1649 

г. // Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. – С. 82–86. 

4. Глава XVII. О вотчинах. Соборное уложение 1649 г // Ти-

хомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. С. 179–213. 

Литература 

1. Ключевский В.О. История сословий в России // Ключевский 

В.О. Сочинения : в 8 т. – М., 1959. – Т. 6.: Специальные курсы. – 

С. 352–363, 372–391. 

2. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 

года. – М., 1961. (Предисловие к публикации текста Соборного 

уложения). – С. 5–64. 

 

Тема 10. Отмена урочных лет. 

Юридический и имущественный статус крестьянина по 

Соборному уложению 

 1) Почему рядовые дворяне-помещики были заинтересованы 

в увеличении срока “урочных лет”? 

2) Какие препятствия, по мнению челобитчиков, возникали 

при сыске и возвращении беглых крестьян? 

3) Каково было основное требование челобитчиков? На зако-

нодательство какого государя они ссылались? 

4) Какое решение было вынесено Михаилом Федоровичем по 

поданной дворянами челобитной? 

5) Какие юридические документы становились основанием 

крестьянской крепости?  

6) Какая форма зависимости крестьянина от помещика была 

оформлена Соборным уложением 1649 г. – личная или позе-

мельная?  
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7) Что позволяет говорить о сближении статуса крестьянина 

с холопом?  

8) Какими правами обладали помещичьи и черносошные 

крестьяне? 

9) В чем заключались ограничения власти помещика над 

личностью крестьянина? 

Источники 

1. Челобитная дворян об отмене “урочных лет”. 1641 г // Хре-

стоматия по истории СССР. XVI–XVII век. – М., 1962. – С. 367–

370. 

2. Глава XI. Суд о крестьянex // Тихомиров М.Н., Епифанов 

П.П. Соборное уложение 1649 года.  – М., 1961. – С. 160–164 

Литература 

1. Маньков А.Г. Правовое положение крестьян по Уложе-

нию 1649 г. // Из истории феодальной России. – Л., 1978. –                

С. 141–148. 

2. Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во 

второй половине XVII в. – М.; Л., 1962. – С. 22–119. 

3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций : в 

3 кн. – М., 1993. – Кн. 2. – Лекция 49. – С. 271–292. 
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ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Мир-системный анализ как исследовательский подход: 

основные положения, эвристические возможности и их пре-

делы 

 

1) Основные исследовательские направления в изучении ге-

незиса капитализма. Противоречия между «ортодоксальным 

марксизмом» и «школой мир-системного анализа». Дискуссия о 

«чистом» и «нечистом» капитализме. 

2) Сущностные черты капитализма как системы в логике 

представителей мир-системного анализа.  

3) Мир Запада и Мир Востока – специфика отличительных 

черт развития. 

4) Понятия «мирового центра», «периферии» и «полупери-

ферии».  

5) Россия в миросистеме: основания, логика, место, отличия 

от «центра». 

6) Концепция «длинных циклов» Н.Д. Кондратьева: опреде-

ление, этапы, логика рассуждений. 

7) Понятие «квазимонополия» и концепция «циклов-

гегемонов». 

8) Мир-системный анализ и его эвристические возможности 

в контексте истории России. 

 

Литература 

1. Кагарлицкий Б. Ю., Сергеев В. Н. Введение. Предмет и ме-

тод // История России: миросистемный анализ : учебное посо-

бие. – Изд. 2-е. – М., 2014. – С. 7–30. 

2. Валлерстайн И. Структурный кризис, или Почему капита-

листы могут считать капитализм невыгодным // Есть ли буду-

щее у капитализма? – М., 2017. – С. 23–60. [Электронный ре-

сурс] – URL: https://discours.io/articles/chapters/immanuil-

vallerstayn-strukturnyy-krizis-ili-pochemu-kapitalisty-mogut-schitat-

kapitalizm-nevygodnym 

https://discours.io/articles/chapters/immanuil-vallerstayn-strukturnyy-krizis-ili-pochemu-kapitalisty-mogut-schitat-kapitalizm-nevygodnym
https://discours.io/articles/chapters/immanuil-vallerstayn-strukturnyy-krizis-ili-pochemu-kapitalisty-mogut-schitat-kapitalizm-nevygodnym
https://discours.io/articles/chapters/immanuil-vallerstayn-strukturnyy-krizis-ili-pochemu-kapitalisty-mogut-schitat-kapitalizm-nevygodnym
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2. Московское государство  

в контексте «тотальной истории» 

 

1) Основная характеристика исследовательских подходов             

Ф. Броделя, И. Валлерстайна, Б. Ю. Кагарлицкого к пониманию 

истории.  

2) Место Московского государства в контексте развития ка-

питализма в Европе в конце XV–середине XVII в. 

3) Исчезновение принудительного труда в странах Запада и 

закрепощение в России. 

4) Инверсия землевладельческой ренты в Московском госу-

дарстве: от оброка к барщине? 

5) Крепостное право – порождение системы феодальных от-

ношений или капиталистического миропорядка?  

6) Основные этапы закрепощения крестьян в конце XVI – 

начале XVII вв. в понимании И. Валлерстайна и Б. Ю. Кагар-

лицкого (возможно выполнить в виде сравнительной таблицы с 

вводной частью и заключением). 

7) Реакция московского двора на революцию в Англии. Воз-

можность соотнесения событий английской буржуазной рево-

люции и народных восстаний в России в середине XVII века.  

8) Феномен «самоколонизации» Московского государства в 

XVI–XVII вв. 

9) Пути экономического развития североамериканских коло-

ний и Сибири. 
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3. Идеология – самодержавие – государство  

в источниковедческом и историографическом контекстах 
 

1) Послание старца Филофея и его историческое значение. 
2) Сущность установления института патриаршества в Мос-

ковском государстве. 
3) Генезис понятия «state» и его эквивалентов. 
4) Государство: от божественной к земной легитимности. 

Возникновение представлений об «общественном договоре» и 
«общем благе». 

5) Иван III: от «великого князя» до «государя». Проблема 
международного признания. 

6) Триада «правитель–государство–подданные»: от Алексея 
Михайловича до советской повседневности.  

7) «Государство» и «state»: сопоставление и парадокс рос-
сийского опыта. 

8) Является ли государство самостоятельным субъектом по-
литического действия? 

9) Исторический опыт российской монархии в современном 
словоупотреблении. 

10) Российское самодержавие: уникальный опыт или след-
ствие закономерностей исторического развития в контексте все-
общей истории? 

 
Источники 
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3. Псковская судная грамота. Ст. 76 // Псковская судная гра-

мота. Издание Императорской Археографической комиссии. – 

СПб, 1914. – С. 17. 

4. Отводная на земли Кириллову монастырю и крестьянам 

Кивуйской волости. 1485 // Акты юридические или собрание 

форм старинного делопроизводства. Изданы Археографической 

комиссией. – СПб., 1838. – С. 162. 
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4. ИСТОЧНИКИ 

 

ТЕМА 1. ПИСЦОВЫЕ КНИГИ 80–90-Х ГГ. XVI ВЕКА  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОМЕСТЬЯ БРАТЬЕВ КРОПОТОВЫХ 

ПО ПИСЦОВОЙ КНИГЕ ШЕЛОНСКОЙ ПЯТИНЫ
1
.  

1552–1553 Г.  

...Петр Михайлов сын Кропотова. В писцовых книгах на-

писан в Ретенском погосте, а он жыл в Скнятинском погосте. И 

Петра не стало лета 7050 [1542], а осталися у него дети Митка, 

да Васюк, да Иванец, и службу государеву с того поместья слу-

жат все три. Деревни за ними, что были Олексеевские Манойло-

ва, деревень и с вопчими
2
 6, а обеж

3
 с пустою 11 с четвертью

4
, а 

                                                           
1
 Пятина – административно-территориальная область в Новгородской 

земле, равная примерно 1/5 ее территории. В XV–XVIII вв. существова-

ли Бежецкая, Водская, Деревская, Обонежская и Шелонская пятины.  
2
 Вопчий – общий, по владению.  

3
 Обжа – мера земельной площади, применявшаяся в Новгородских 

землях. Само слово происходит от глагола «обжинать» – снимать по-

сев, оканчивать жатву. Первоначально, обжа измерялась количеством 

рабочей силы и соответствовала хозяйству с одной лошадью («один 

человек на одной лошади орет»). Со второй половины XVI в. новго-

родская обжа равняться 5 десятинам пашни, а вместе с сенокосом, ого-

родом, усадьбой и другими угодьями около 9 десятин.  
4
 До введения Петром I арабских цифр и десятичных дробей, опреде-

ление частей от полной единицы объема или площади осуществлялось 

буквально, путем добавления слов «пол» – половина, «четь» («чет-

верть») –  четвертая часть, «треть» – третья часть. Четвертая часть де-

лилась по половинам:  полчети – 
1
/8, пол-полчети – 

1
/16, пол-пол-

полчети – 
1
/32, пол-пол-пол-полчети – 

1
/64.  Таким же образом делилась 

третья часть: полтрети = 
1
/6, пол-полтрети = 

1
/12, пол-пол-полтрети = 

1
/24, пол-пол-пол-полтрети = 

1
/48. Выражение других дробных чисел 

происходило посредством сложения и вычитания. Например, 
3
/16 могли 

записать как полчети и пол-полчети, 
13

/48 как треть без пол-полчети.  
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сошного писма 4 сохи без трети, да четверть обжы; и в тех де-

ревнях пол-9 обжы земля середняя, а 3 обжы без четверти земля 

худа. Да за ними ж в Ретенском погосте деревни, что были Пре-

чистые Щылова монастыря, да Микифоровские Свинорецкого, 

да Олферьевские Шимского, да Кузминские Григорьева, да Сте-

пановские Ледина, да Палкинские Дорофеева, деревень и с воп-

чими и с меновными, что выменил у архимандрита Юрьева мо-

настыря, 12, а обеж 14, а сошного писма 5 сох без трети; и в тех 

деревнях 12 обеж земля середняя, а две обжы земля худая.  

Да за ними ж в Скнятинском погосте починок
5
 Дмитрове, по-

ставили его ново после писма: дв. Тимошка Ильин, дв. Васюк 

Демехов, пашни в одном поле 2 коробьи
6
 ржы, а в дву потомуж, 

сена нет, четверть обжы, земля худа.  

Да за ними ж 3 пустоши, вопче с Федором да с Иваном с 

Кропотовыми: пустошь Захарове, пустошь Обросимово, пу-

стошь Сысоево, сено на них косят. 

И всего за Миткою з братьею в дву погостех деревень и с 

вопчими и с меновными и с усадищем
7
 17, да починок, да 3 пу-

стоши, а обеж 20 пол-6 обжы, а сошного писма пол-9 сохи и из 

тех обеж Митка за братьею пашут на собя 2 обжы
8
, а обжа без 

четверти за ними пуста и доход с ней нейдет.  

                                                                                                                           
Слово «пол» использовалось и для обозначения целого числа с дро-

бями. При этом пополам делилась последняя единица в обозначении 

числа. Например, пол-2 равнялось 1,5, пол-3 = 2,5, пол-4 = 3,5, пол-12 

= 11,5 и т. д.  При чтении текстов следует различать значение полтрети 

как шестой доли целого (
1
/6) и полтретьи – пол-3, обозначающее 2,5. 

5
 Починок – возникающее поселение, связанное с расчисткой леса под 

пашню и постановкой 1–2 дворов. 
6
 Коробья – мера сыпучих тел, равная 7 пудам ржи. В Новгороде коро-

бья употреблялась также в качестве поземельной меры, вдвое боль-

шей, чем четверть. Коробья равнялась 1 десятине. 
7
 Усадище – господский дом. 

8
 Две обжи – размер барской запашки, обрабатываемой крестьянами. 
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А с 23 обеж без четверти обжы емлют нынеча доходу из хле-

ба четверть, а за четвертью емлют денгами за мелкой доход и с 

ключником
9
 и з бобылей 3 рубли 15 алтын в московское число

10
.  

А старого доходу с тех обеж шло, по писцовым книгам, хлеба 

поспом
11

 40 пол-5 коробьи ржи, 89 коробей овса, 5 коробей ячме-

ни, 5 коробей пшеницы. И сверх писцовых книг, переимают нового 

доходу 3 рубля и 8 алтын без 2 денег; а недоимают старого доходу 

по писцовым книгам 22 борана, 22 полти
12

 мяса, 22 пятка
13

 лну. 

 
Комментарий 

Писцовые книги – сводные документы хозяйственных описаний сельской 

местности и городов, с целью определения размеров государственного тягла. 

Наиболее ранние из сохранившихся писцовых книг – новгородские книги кон-

ца XV в. В 1538–1547 гг. была проведена большая общерусская перепись зе-

мель. На основании ее единицей взимания тягла стала соха – площадь распа-

ханной земли или некоторое число дворов в городе. Последнее описание было 

предпринято в 1684–1685 гг. (незавершено). 

Составление писцовых книг велось по населѐнным пунктам: город (его 

укрепления, церкви, лавки, дворы, население), уезд, стан, волость. Отдельно 

описывались каждое село и деревня.  

В писцовые книги записывались  землевладельцы, площадь обрабатывае-

мых земель в четвертях14 (пашня паханная, пашня наездом (первоначально не 

подлежала обложени, но через три года становилась оброчной или подлежала 

покупке), пашня перелогом, пашня лесом поросшая («порозшие» земли, пу-

стошь), леса (частного и общего (черный лес) владения), сенокосы, количество 

крестьянского населения по дворам (в городах – посадское население), разме-

ры государственного тягла (исчисляемые в сохах).  

                                                           
9
 Ключник – служитель в доме, заведующий съестными припасами. 

10
 Имеется ввиду московская денежная система. 1 рубль=33 алтынам и 

2 деньгам = 200 деньгам.  
11

 Поспа – сусло на квас или на пиво. 
12

 Полть (полоть) – кусок. 
13

 Пяток – связка в 50 горстей. Горсть – количество льна, захватывае-

мое ладонью. 
14

 Четверть (четь) – мера площади, равная 1/2 десятины. Десятина 

XV–XVI вв.  равнялась 2500 кв. саженей или 1,16 современного гекта-

ра (116 аров или «соток»). В XVII в. размер десятины изменился. Со-

гласно «Книге сошного письма» 1629 г. в десятине «80 сажен длинник, 

а поперечник 30 сажен», т.е. 2400 кв. саженей или 1,12 га.   
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Данные писцовых книг отличаются недостаточной точностью. Во-первых, 

подсчеты писцов и подьячих не были свободны от ошибок (счет четвертями и 

десятинами очень сложен, а необходимо было еще и чети перекладывать в 

сохи). Во-вторых, часто писцы определяли площадь земельных участков «на 

глазок» («инде больше, инде меньше»), поскольку измерить все земли в Рос-

сии точно было просто физически не возможно (инструментом для измерения 

была веревка). В-третьих, многие землевладельцы утаивали своих крестьян и 

выдавали неверные сведения, чтобы уменьшить тягло, в пользу государства. 

Часто писцы намеренно увеличивали тягло, если находились с помещиками «в 

недружбе», или уменьшали, если их хорошо «почтили». 

По писцовым книгам исчислялась соха. Размеры сохи зависели, с одной 

стороны, от качества (урожайности) земли, с другой – от принадлежности зем-

ли определенной социальной категории.  

По качеству различались земли добрые, средние и худые; по принад-

лежности – земли служилые (вотчины и поместья), церковные (земли мона-

стырей и церковных иерархов) и черные (государственные земли черносош-

ных крестьян). 

Для служилого землевладения соха включала 800 четей доброй, 1000 четей 

средней и 1200 четей худой земли. Для церковных и монастырских земель 

соха включала соответственно 600, 700 и 800 четей. Для черных земель – 500, 

600 и 700 четей (в приводимом документе речь идет о малой новгородской 

сохе, или сошке, равной трем обжам, или 30 четвертям (15 десятин) в поле).  

При существовавшем трехпольном севообороте общее количество земли в 

трех полях, составлявшее соху, утраивалось. 

Нетрудно заметить, что размеры сохи были обратно пропорциональны тя-

жести налогового обложения. Так, например, с условной площади 4000 чет-

вертей доброй земли черносошные крестьяне на государственных землях пла-

тили 8 денежных единиц (4000:500 = 8), а владельческие крестьяне на служи-

лых землях платили 5 налоговых денежных единиц (4000:800 = 5). Однако 

следует учитывать, что владельческие крестьяне должны были вносить оброк 

и на содержание своего помещика.  

Соха была не индивидуальной единицей податного обложения, а коллектив-

ной, общинной. Каждый крестьянский двор вносил свою долю – выть. Напри-

мер, выть служилой земли (в трех полях): доброй – 12 четвертей, средней – 14 

четвертей, худой – 16 четвертей.  

Посадское население клалось в сохи по дворам. 1 соха = 40 дворов лучших = 

80 средних = 160 молодших = 320 слободских.  

Писцовые книги, начатые в 1581 г. и законченные в 1592–1593 гг., стали 

юридическим основанием для закрепления крестьянина на определенной зем-

ле, за определенным землевладельцем.  

По переписи 1676–1678 гг. все подати были переведены с посошного об-

ложения на подворное.  
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ТЕМА 2. ПРАВО КРЕСТЬЯНСКОГО «ОТКАЗА» 

(«ВЫХОДА») 

 

СУДЕБНИК 1497 Г.  

СТ. 57. О ХРИСТЬАНСКОМ ОТКАЗЕ 

О христьанском отказе. А христианом отказыватися
15

 из во-

лости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева 

Дня осеннего и неделя после Юрьева дня осеннего. Дворы пожи-

лые платит в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой 

христианин поживет за кем год да пойдет прочь, и он платит чет-

верть двора; а два года поживет да пойдет прочь, и он полдвора 

платит; а три года поживет, а пойдет прочь, и он платит три чет-

верти двора; а четыре года проживет, и он весь двор платит... 

 

СУДЕБНИК 1550 Г.  

СТ. 88. О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ 
А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в 

село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и 

неделя по Юрьеве дни осеннем.  

А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына
16

, а в ле-

сех, где десять връст до хоромного лесу
17

, за двор полтина
18

 и 

два алтына.  

А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он 

платит четверть двора; а два года пожывет, и он платит полдвора; 

а три годы пожывет, и он платит три четверти двора; а четыре 

годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына.  

А пожилое имати с ворот
19

.  

                                                           
15

 Отказ – право ухода крестьянина от одного землевладельца к другому. 
16

 Алтын (от татарск. алтын – «золото» или алта – «шесть») – счетно-

денежная единица с XV в., монета равная 6 московским или 3 новго-

родским деньгам (новгородская деньга позднее получила название 

копейка, а деньгой стали называть московскую деньгу, равную поло-

вине копейки).  
17

 Хоромный лес – пригодный для строительства дома и хозяйственных 

зданий.  
18

 Полтина – денежно-счетная единица, равная 100 московским деньгам. 
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А за повоз
20

 имати з двора по два алтына; а опричь того по-

шлин на нем не имати.  

А останетца у которого крестианина хлеб в земли, и как тот 

хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачего даст боран
21

 два 

алтына; а по кои места была рож его в земле, и он подать цареву 

и великого князя платит со ржы, а боярьского дела ему, за кем 

жыл, не делати.  

А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля.  

А которой крестианин с пашни продаст ся в холопи в пол-

ную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет; а которой 

хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и 

великого князя дает; а не похочет подати платит, и он своего 

хлеба земленаго лишен. 

 

ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ ИОАННО-

ВИЧА ФЁДОРУ РОМОДАНОВУ, О ВЫСЫЛКЕ С ЗЕМЛИ 

БОГОСЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ КРЕСТЬЯНИНА 

ИВАНА БОТУРИНА ЗА НЕПЛАТЕЖ ОБРОКА  

И НЕПОДСУДИМОСТЬ ИГУМЕНУ. 5.02.1533 

От Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии, на Резань, 

Федору Иванову сыну Ромоданова.  

Здесе перед нашим дворетцким перед князем Иваном Ивано-

вичем Кубенским искал Богословской игумен Офонасей с брать-

ею на Иванке на Гридине сыне Ботурине, а сказывает, что деи тот 

Ивашко жил за Богословским игуменом на Богословском игуме-

ном на Богословском селище на Иванчине, на лготе, да лготу от-

сидел, а пошлин Богословскому игумену с того селища никото-

рых не платил, ни под суд ся им не дает, а живет у них на том се-

лище силно
22

. И дворетцкой наш князь Иван Иванович в том Бо-

                                                                                                                           
19

 С ворот – со двора с воротами, а не с других построек; независимо 

от количества крестьян живших на дворе.  
20

 Повоз – поставка на подводах натуральных податей, взамен которых 

взимается по два алтына с двора за год. 
21

 Боран – денежный штраф, заменивший натуральный побор. В 

текстах XV–XVI вв. поборы часто исчислялись в натуральном и де-

нежном выражениях. 
22

 Сильно – самоуправно, своевольно, незаконно.   
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гословского игумена с тем с Ивашком с Ботуриным судил, да Бо-

гословского игумена оправил, а Ивашка Ботурина обвинил. И ты 

б к тому Ивашку к Ботурину ехал да того бы еси Ивашка Ботури-

на из того селища выслал вон; а срок бы еси тому Ивашку дал 

возитись вон на месяц, а не вывозится тот Ивашко на тот срок, и 

ты б его однолично выметал вон, часа того.  

Писан на Москве, лета 7041 Февраля въ 5 день. 

 

ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 

НА ВОЛОГДУ О ЗАПРЕЩЕНИИ БРАТЬ С КРЕСТЬЯН 

КИРИЛЛОВА МОНАСТЫРЯ КОРМ И ДРУГИЕ ПОБОРЫ. 

17.02.1527 

От великого князя Васильа Ивановича всеа Русии на Вологду 

праведчику
23

 нашему Михайлу Кирееву сыну Лвова, или по нем 

иные наши нраведчики будут.  

Присылал к нам Кирилова монастыря игумен Феодосей з 

братьею старца Алексеа бити челом, а сказывает, что деи у нихъ 

ходишь не по нашей грамоте жаловалной, грамоту деи у нихъ 

рудиш
24

 и корм свой емлещь, и праведчики поборы берут, и ты б 

у них нашиe тое грамоты не рудил и ходил бы еси у них по 

нашим грамотам жаловалным, и корму бы еси сь ихъ хрестьян и 

праведникова побору не брали, и силы б им от тебя и от твоих 

людей никоторые не было.  

А прочет сю мою грамоту, отдавай имъ назад, и они еѐ дер-

жать вперед иныхъ для нашихъ праведчиков. Писана на Москве 

лета 7035, фев- рал(я) въ 17 день. 

 

ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 

БЕЛОЗЕРСКОМУ НАМЕСТНИКУ ВОРОНЦОВУ О НЕ-

ПОДСУДНОСТИ ЕМУ БРАТИИ И КРЕСТЬЯН 

ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ. 21.01.1541 

От великого князя Ивана Васильевичя всеа Русии на Бело-

озеро околничему и наместнику нашему Ивану Семеновичю 

Воронцову.  

                                                           
23

 Праведчик – должностное лицо, приводившее в действие определе-

ние суда и взыскивавший с виновных. 
24

 Рудить – нарушать.  
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Бил нам челом Ферапонтова монастыря игумен Нектарей з 

братьею о том, что у них наша жаловалная грамота несудимая, 

что их и их людей и хрестьян монастырских вам, нашым 

наместником, и вашым тиуном не судити и доводчиком вашым 

их на поруки не давати во всяках делех, опричь душегубства, и 

не въезжати к ним ни по что. И ты деи их и их людей и хрестьян 

судишь во всяких делех и на поруки их велишь давати людем 

своим силно через нашу жаловалную грамоту. И ты б игумена з 

братьею и их людей и хрестьян через нашу жалвалную грамоту 

не судил, и людем своим их на поруки давати не велел, и не 

всылал к ним ни по что, а ходил бы еси у них о всем по тому, 

как вь их жаловалной грамоте писано в несудимой, опричь 

смесного суда.  

А прочет сю грамоту, отдавайте им назад. И они себе еѐ дер-

жат вперед для прежних нашых наместников. Писана на 

Москве, лета 7040 девятого, генваря 21 день. 

 

СОБОРНЫЙ ПРИГОВОР 1584 Г. ОБ ОТМЕНЕ 

ТАРХАНОВ
25

 

Благоволением Бога и Отца, и споспешением Сына
26

, и со-

действом Святаго Духа, в Троицы славимаго Бога нашего и во 

единстве поклоняемого милостию, пречистый и преблагосло-

венные владычицы нашия богородицы молитвами, и великих 

чудотворцев молитвами, повелением, благовернаго царя и вели-

кого князя Феодора Ивановича всеа Русии, мы преосвященный 

Деонисей митрополит всеа Русии, архиепископ Великаго Нова-

города и Пскова Александр … [далее перечислены 36 имен 

высших церковных иерархов] собрахомся в преименитом граде 

Москве некоих ради царских вещей, пачеж и о настоящаго ради 

греха всего христьянства, что Божьим судом великий государь, 

блаженные памяти благочестивый царь и великий князь Иван 

                                                           
25

 Тарханы (тюрк.) – земли, освобожденные от уплаты государствен-

ных податей. Эта привилегия оформлялась тарханной грамотой.  
26

 По православным канонам святой дух исходит только от Бога-Отца 

(в католичестве святой дух исходит и от Бога-Сына и от Бога-Отца). 
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Васильевич всеа Русии, во иноцех Иона
27

, оставль земное цар-

ство, отъиде в небесное царство; а по благословенью отца свое-

го, великий государь, благочестивый царь и великий князь Фео-

дор Иванович, всеа Русии самодержец взем скифетр Росиискаго 

царствия, советоваху с отцом свои и богомольцом, с преосвя-

щенным Деонисьем митрополитом, и со всем освященным со-

бором, и со всеми бояры и со всем синклитом
28

: како совоку-

пишася на христьяны туркове и агаряне
29

 и литовской король, и 

все области немецкие, и распыхахуся дивиим образом, гордо-

стию дмяшеся, хотяху потребити православие. И мы сих ради со 

благочестивым царем нашим поболехом зелне, и многая попе-

ченья о сем благочестивый же царь наш Феодор Иванович всеа 

Русии с своими бояры и со всем своим синклитом сотвори, яко-

же довлеет его царской власти. 

В сих же и в нас внесена быша некая, яко возложеная, яже по 

священным епископиям и по святым монастырем в пустошь из-

нуряютца ради пьянственаго и непотребнаго слабого жития 

многообразие, многая жив запустения приидоша.  

И якоже убо по монастырем сия запустеваху, а х тому от 

мирских живущее прилагаху, не токмо ж по благословней вине, 

но и с ухищрением и тяжею, и прибытка никоегож несть, но 

развее токмо по монастырем в пустошь изнуряетца на пьян-

ственныя и на иные проторы, яже не токмо иноком, но и мир-

ским свыше потребы не подобает творити. И сия убо по мона-

стырем в пустошь изнуряхуся паче потребы, а воинственому 

чину от сего оскудение приходит велие.  

И преж убо о сем, блаженные памяти при благочестивом ца-

ре и великом князе Иване Васильевиче, а во иноцех Ионе, и 

сыне его, блаженные памяти царевиче князе Иване, и при освя-

щенном Антоние митрополите всеа Русии, и всего освященнаго 

                                                           
27

 В монашестве Иоана. 
28

 Синклит – совет.  
29

 Агаряне – в Библии, собирательное название народов, исповедую-

щих ислам. Агаряне – потомки Измаила, сына Агари, бывшей налож-

ницей Авраама. В данном случае имеются ввиду татары. 
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собора и всего царского синклита, уложена была сице
30

, и на 

утвержение грамоту написавше, утвердиша в лете семь тысящь 

восмьдесят осмаго году, генваря в пятый на десятый день [15 

января 1580]: что с того году и с того дни митрополиту, и архи-

епископом, и владыкам и монастырем вотчин не покупати, и по 

душе
31

 ни по ком вотчин в монастыри не имати, для воинского 

оскуденья, что воинство велие прииде во оскудение; и тое бы 

грамоту переписати и укрепити по тому ж. 

Другое ж и о том советоваху и утвердихом, с повелением 

благочестиваго царя и великого князя Феодора Ивановича всеа 

Русии, смиренный Деонисий митрополит со всем освященным 

собором и со всем царским синклитом, о тарханех, чтоб вперед 

тарханом не быти; что земли митрополичи, и архиепископли, и 

владычни
32

 и монастырские в тарханех
33

 и с тех никакие царские 

дани и земских розметов не платят, а воинство служилые люди 

те их земли оплачивают: и сего ради многое запустение за воин-

скими людми в вотчинах их и в поместьях, платячи за тарханы; 

а крестьяне, вышед из-за служилых людей, живут за тарханы во 

лготе, и от того великая тощета воинским людем прииде. 

И сего ради, для великих нуж и тощеты воинским людем, по 

совету благочестиваго царя и великого князя Феодора Иванови-

ча всеа Русии, мы преосвященный Деонисей митрополит всеа 

Русии, и со всем освященным собором, и со всеми бояры и со 

всем царским синклитом, уложихом сице: да церкви Божия и 

священный места без мятежа будут, а воинской чин на брань 

противу врагов креста Христова ополчатца крепце, и сице 

устроихом и утвердихом по тому ж, как отец его, государь бла-

женные памяти царь и великий князь Иван Васильевич всеа Ру-

сии, и сын его, блаженные памяти царевич князь Иван Ивано-

вич, утвердили прежнюю грамоту: елико есть земель и земля-

ных угодий, и елико недвижимых вещей, еже есть села и дерев-

ни, и пожни и сеножати, что до сего даная, с лета семь тысящь 

                                                           
30

 Сице – «так», «таким образом». 
31

 По душе – оставить наследство по завещанию. 
32

 Земли владычни – епископские. 
33

 В тарханех – имеющие податные привилегии. 
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восмьдесят осмаго, генваря месяца пятогонадесять дня [15 янва-

ря 1580 г.], и возложенная богови в митрополие, и в епископиях 

и по монастырем, да ничтоже претворяетца, и из митропольи, и 

из епископьи и из монастырей не исходит, и вотчины никото-

рым судом ни тяжею у митрополита, и у владык и у монастыря с 

того лета не емлют и не выкупают; хоти которое место и не 

утвержено крепостьми
34

, и у того монастыря не выкупить; и 

вперед с манастыри о вотчинах не тягатися, а в монастыри вот-

чин не давати.  

Также от сего году, лета семь тысящь девятьдесят третьяго, 

месяца сентября перваго числа [1 сентября 1584 г.], на время, до 

государева царева и великого князя Феодора Ивановича всеа 

Русии указу, для воинского чину и оскудения, тарханы, отстави-

ти, покаместа земли поустроитца, и помочь во всем учинитца 

царским осмотрением; а платить тарханом всякие царские пода-

ти и земские розметы всяким тарханом от священных, и бояр-

ским и княженецким, со всеми людми ровно всей земле, как 

тарханом, так и всяким служилым людем, и тамга
35

 тарханом и 

всяким людем во то время до государева указу платить, хто ни 

почнет торговать, чтоб воинство конечно во оскудение от того 

не было.  

И вотчинником вотчин своих вперед, по прежней грамоте и 

по нынешней, по душам не давати, а давати за них в монастыри 

денги, которое село чево судит, а село имать вотчинником; а 

будет у кого роду не будет ближнего, и та вотчина имати на гос-

ударя, а денги за нее платити ис казны, чтоб в службу служилым 

людем земли прибавливати.  

А митрополиту, и владыкам и монастырем земель не покупа-

ти, и закладной
36

 не держати.  

А хто после сего уложенья купит землю в которой мона-

стырь, или закладня учнет за собою который монастырь держа-

ти: и те земли имати на государя безденежно; а которые ныне 

                                                           
34

 Крепость – в данном случае, правоустанавливающий документ. 
35

 Тамга (тюрк.) – торговая пошлина. 
36

 Закладная грамота – документ, оформлявший получение ссуды под 

заклад имущества (в данном случае под заклад поместья или вотчины). 
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закладни за митрополитом, и за владыками и за монастыри, и те 

земли поимати на государя; а в денгах ведает Бог да государь, 

как своих богомолцов пожалует.  

А вперед кияженецких вотчин в монастыри не имати; а хто 

возмет без государского ведома, и те вотчины взяти на государя 

безденежно.  

А которые монастыри покупили княженецкие вотчины, и те 

вотчины взяти на государя; а в денгах ведает Бог да государь, 

как своих богомолцов пожалует.  

А вперед митрополиту, и владыкам и монастырем земель не 

прибавливати некоторыми делы; жити им на тех землях; что 

ныне за ними, с того лета, как приговор был преж сего, и ныне с 

лета семь тысящь восмьдесят осмаго, генваря месяца пятогона-

десять дня [15 января 1580].  

А всякие царские дани платить всяким тарханом от священ-

ных, и от бояр и от князей с служилыми людми ровно до госу-

дарева указу. И в закладчикех за собою торговых людей, с кото-

рых идет царские дани, как от священных, так от мирских цар-

ского синклита, не держати.  

А которое место убогое, земли будет мало, или не будет: и он 

бьет челом государю, и государь с митрополитом соборне и з 

бояры приговоря, и устроят тот монастырь землею, как будет 

пригоже, как бы ему мочно прожити. А на большое утверждение 

царь и великий князь Феодор Иванович всеа Русии к сей грамо-

те печать свою приложил. А митрополит Деонисей всеа Русии к 

сей грамоте печать свою привесил, а руку свою подписал. А ар-

хиепископы и епископы печати свои привесили, и руки свои 

подписали; а архимариты, и игумены и старцы руки свои при-

ложили. 
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ТЕМА 3. ВВЕДЕНИЕ “ЗАПОВЕДНЫХ ЛЕТ” 

 

ОБЫСК ГУБНОГО СТАРОСТЫ В.И. МУСИНА О БЕГ-

ЛЫХ КРЕСТЬЯНАХ ПОМЕЩИКА ДЕРЕВСКОЙ ПЯТИ-

НЫ ИВАНА НЕПЕЙЦИНА. 11.04.1588  

Лета 7096-го априля в 11 день приезжил губной староста
37

 

Едровского стану
38

 Деревскыи пятины Васильи Иванов сын Му-

син да Ондрий Михайлов сын Бунков по госудервой грамоте 

царя и великого князя отто государева дияка от Семени Омелья-

нова в Деревскую пятину, в Сеглинской погост спрашивати и 

обискивати
39

 священников по священству, а старост и целовал-

ников
40

 и волостных людей по государеву цареву великого князя 

крестному целованию
41

 про Иванову челобитию Непецина на 

старца на Стахия на Никольскаго Едровскаго манастыря в бег-

лиих крестияня их, на Васку да на Трешку на Гавриловеих де-

тей, што они збежали в заповеднии
42

 годи, 7090-м году [1581–

1582], иза Ивана иза Непецина, з деревни с Крутца; а Иван был 

на государеве служби в Лялицаих.  

                                                           
37

 Губной староста – должностное лицо возглавлявшее губную избу. 

Избирался из числа дворян. Губная изба – выборное учреждение мест-

ного самоуправления, созданное на территории служилого землевла-

дения, в ходе губной реформы середины XVI в. Губные избы ведали 

делами о разбоях, кражах, крестьянских побегах, выполняли другие 

административные функции. 
38

 Стан – административная единица, на которые подразделялся уезд. 
39

 Обыск – форма расследования, путем опроса жителей. 
40

 Целовальник – должностное лицо в Русском государстве XV–XVIII 

вв., исполнявшее на местах различные финансовые, судебные или ад-

министративные функции. Избирался из посадских людей или черно-

сошных крестьян. Свое название получил потому, что клялся честно 

выполнять свои обязанности (целовал крест). Позднее целовальником 

стали называть продавцов в казенных винных лавках 
41

 Крестное целование – присяга, клятвенное обещание в чем-либо, 

закрепляемое целованием креста. Нарушение крестного целования 

приравнивалось церковью к тягчайшим преступлениям.  
42

 Заповедь – запрещение, правило. 



49 

 

И священники сказали по священству, – пречистенской игу-

мен Деонисей ис Сеглин, да Пятницкой поп от виставки
43

 Юрьи 

Семенов, да Егорьевской поп черной Михаиле ис Кимци; а во-

лостнии люди [перечислены 26 крестьян разных помещиков]... и 

все крестияни Пречистенского погоста ис Сеглин сказали по ца-

реву государеву великого князя крестному целованию: иза Ивана 

иза Непицины, з деревни с Крутца Васка да Трешка Гаврилови 

дети в заповеднии годи, 90-м году [1581], збежали, и ныне живут 

ти крестьяни Васка да Трешка в Никольском манастыри, на ост-

ровку на Едрови, у старца у Стахия. То, господне, наши и речи. 

 
ГРАМОТА ФЕДОРА ИОАНОВИЧА НА ДВИНУ О  

ВОЗВРАЩЕНИИ БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН ИЗ ВОТЧИНЫ 

НИКОЛЬСКОГО КОРЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ.   

14.04.1592 

От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на 

Двину выборному земскому судье Ивану Порфирьеву сыну Без-

бородово с товарыши. Бил нам челом з Двины Николы чюдо-

творца Корелского монастыря игумен Варлам з братьею Никол-

ского ж монастыря на крестьян, которые из-за монастыря выбе-

жали, а живут на Двине: на Парфенка Яковлева да на Вешнячка 

Иванова сына Латухина, а сказал: жили деи те крестьяне за Ни-

колским монастырем в деревнях; и как деи писал писец наш 

князь Василей Звенигородцкой с товарыши всю Двину и Двин-

ской уезд и их Николскую вотчину, и тех деи их крестьян Пар-

фенка да Вешнячка написал за Корелским монастырем.  

И в нынешнем де в 100 году [1592 г.], в Филипов пост
44

, о 

Николине дни
45

 выбежал деи тот их крестьянин Вешнячко из их 

из Николские вотчины без отказу, безпошлинно со всеми свои-

ми животы и статки
46

; а пришел деи тот крестьянин Вешнячко к 

николскому крестьянину к Исачку к Терентееву да и женился 

                                                           
43

 Выстановочная церковь – церковь при отделившейся части прихода 
44

 Филиппов пост (Рождественский пост), филипповки – с 15 ноября по 

25 декабря по старому стилю. 
45

 Николин день зимний – день посвященный святому Николаю (6 де-

кабря по старому стилю). 
46

 Со всеми своими животы и статки – со всем своим имуществом. 
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деи он у того Исачка на дочери. А Парфенко де выбежал из Ни-

колские волости нынешнего ж 100 году в Великой пост
47

, о 

зборном воскресенье
48

, со всеми своими животы и статки, а по-

шлин деи монастырских на нынешней 100 год не платил ника-

ких. И нынеча деи те их крестьянские деревни, в которых они 

жили, пустеют; а те деи крестьяне их Николские вотчины иско-

ни вечные. И вперед деи их Николской вотчины, от отпусков 

наших служб и от дани и от оброку оплачиваючи за те деревни, 

запустети: а станет деи с тех з дву деревень в нынешней весне в 

отпускех и во всяких наших податех болши 20 рублев и в том, что 

те деревни залегли не паханы. И будет так, как нам Николы Ко-

релского монастыря игумен Варлам з братьею бил челом. И как к 

вам ся наша грамота прийдет, и вы б про тех крестьян сыскали 

всякими сыски накрепко и обыском обыскали тутошними и 

околними людми
49

, что те крестьяне наперед того за Корелским 

монастырем живали ли и в нынешнем в 100 году из-за Николско-

го монастыря без отпуску выбежали ли. Да будет в обыску ска-

жут, что те крестьяне Парфенко да Вешнячко наперед сего за Ни-

колским монастырем жили и выбежали в нынешнем в 100 году 

без отпуску, и вы б тех крестьян Парфенка да Вешнячка вывезли 

и опять за Николской монастырь з женами и з детми и со всеми 

их животы и посажали их в Николской вотчине Корелского мона-

стыря в старые их в деревни и дворы, где они жили наперед того.  

Да и вперед бы есте из Николские вотчины крестьян в запо-

ведные лета до нашего указу в наши в черные деревни не выво-

зили, тем их Николские вотчины не пустошили. А прочет сю 

нашу грамоту и списав в нее противень слово в слово, отдали 

николскому игумену Варламу з братьею, и он ее держит у себя 

для иных выборных судей и данных зборщиков. Писан на 

Москве лета 7100, апреля в 14 день. 

                                                           
47

 Великий пост – пост, начинавшийся после масленичной недели, длил-

ся почти 7 недель до начала Пасхи. 
48

 Сборное воскресенье – воскресенье первой недели Великого поста 

(неделя православная). 
49

 Люди окольные – люди близко (около) живущие, но посторонние для 

тяжущихся сторон, выступавшие при сыске в качестве свидетелей или 

очевидцев. 
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ПОРЯДНАЯ ГРАМОТА КРЕСТЬЯН НИКИФОРА  

ЯКОВЛЕВА СЫНА И СОФОНТИЯ АФАНАСЬЕВА 

СЫНА ВЯЖИЦКОМУ  МОНАСТЫРЮ НА ДЕРЕВНЮ 

ЛИПОВЕЦ В ЗАВЕРЯЖСКОМ ПОГОСТЕ. 23.11.1576 

 
Порядные грамоты (записи) – договорные грамоты между землевладельцами 

и крестьянами (главным образом, из числа крестьян-бобылей50 и отпушенных 

холопов). В порядных грамотах определялись: площадь земельного надела, 

предоставляемого землевладельцем в пользование крестьянам; денежная и нату-

ральная субсидии крестьянам для обзаведения на новом месте хозяйством; пери-

од налоговой льготы в несении государственного тягла и повинностей в пользу 

землевладельца; повинности и платежи крестьянина по истечении льготы; усло-

вия выхода крестьянина по истечении срока поряда или вне срока.  

Порядные записи не получали удостоверения в государственных учрежде-

ниях. Существует мнение о том, что они являлись внутренней документацией 

монастырей, поскольку в формуляре отсутствует указание на пошлины за со-

вершение сделки.  

Несмотря на то, что формула порядных записей, как поземельного догово-

ра между землевладельцем и вольными людьми, воспроизводилась и в первой 

половине XVII в. это отнюдь не свидетельствовало о сохранении за крестья-

нином в полном объеме права выхода, как полагал В.О. Ключевский. Во мно-

гих грамотах XVII в. возможность выхода порядившихся крестьян ограничи-

валась условием «до государева указа» или бессрочным характером ссуды 

устанавливалась бессрочная зависимость.  

 

Се яз, Микифор Яковлев сын, да яз, Софонтей Афанасьев 

сын, Васильевы крестьяне Басланова из деревни из Замошья да-

ли есмя на собя запись Вежицкому слуги Тимохы Павлову сыну 

в том, что порядилися есмя за Николу чюдотворца в Заверяж-

ской погост
51

, на деревню в Липовец на штину обжы
52

. А взяли 

                                                           
50

 Бобыли – малосемейные, одинокие крестьяне, не имевшие пашни, 

лошади и часто двора. Кормились промыслами или ремеслом, жили «по 

чужим людям» («безместные» бобыли). К бобылям причислялись и про-

сто обедневшие крестьяне, владевшие двором и пахавшие пашню. На 

бобылей выпадал меньший размер государственного тягла – четверть 

или половина от размера тягла полноценного крестьянского двора.  
51

 Погост – центр сельского округа, крупное селение с церковью и 

кладбищем. 
52

 Обжа – в XVI в. новгородская поземельная и окладная единица, 

равная 5 десятинам или 10 четвертям в поле (четверть, четь = 1/2 деся-

тины). На штину обжи – на 1/6 часть обжи. 
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есмя подмоге два рубля московскую
53

 да лготы на два годы – в 

монастырь дани не давати и не ходити на дело
54

, от лета 7085 

[1576] да до лета 87 [1578]. А живучи нам на той деревни, тягло 

государьское всякое тянути с волостью вместе, как соху наста-

вим
55

. А за ту подмогу нам и за лготу деревня розпахати, и поля 

огородити, и старые хоромы починнти, и новые поставити, два 

хлева да мылня. И как пройдут те лготные два годы, и нам давати 

в монастырь Николы чюдотворцу оброку по рублю по москов-

скому на год и на дело на монастырское ходити, как иные кресть-

яне ходят. И не отживем мы тех лготных дву годов, и деревни не 

розчистив и поль не огородив и хором старых не починив и но-

вых не поставив, да пойдем вон, и нам та подмога монастырская 

два рубля московская по сей записи отдати слуге Тимофею Пав-

лову. А на то послуси
56

: Еремей Семенов да Конан Никитин.  

А запись писал Матфеец Федоров сын Вежыцкой слуга лета 

7085 ноября в 23 день. 
 

ЖАЛОВАННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО 

КНЯЗА ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ДВИНСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

1397  

Се яз, князь великий Василий Дмитриевич всея Руси, пожа-

ловал есмь бояр своих двинских, также сотского и всех своих 

черных людей Двинской земли. Коли кого пожалую своих бояр, 

пошлю наместником к ним в Двинскую землю, или кого пожа-

лую наместничеством их двинских бояр, и мои наместницы хо-

дят по сей по моей грамоте великого князя. 
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 Московский рубль равнялся 2 полтинам, или 10 гривнам, или 33 ал-

тынам 2 деньгам, или 200 деньгам. Гривна московская равнялась 3 

алтынам 2 деньгам, или 20 деньгам. Указание на московский рубль 

было связано с тем, что в XVI в. наряду с московским имел хождение 

и новгородский рубль. Новгородский рубль был равен 2 полтинам, или 

15 гривнам 6 деньгам, или 36 алтынам или 216 деньгам. Новгородская 

гривна равнялась 16 деньгам. 
54

 Не ходити на дело – не исполнять натуральных повинностей, из ко-

торых важнейшей была барщина. 
55

 Как соху наставим – когда будут освоены данные им земли. 
56

 Послух – свидетель. 
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1. Оже учинится вира, где кого утепут
57

, ине душегубца изы-

щут; а не найдут душегубца, ине дадут наместником десять руб-

лев; а за кровавую рану тритцать бел, а за синюю рану пятнат-

цать бел; а вина противу того. 

2. А кто кого излает боярина, или до крови ударит, или на 

нем синевы будут, и наместницы судят ему по его отечеству 

безщестие; тако же слуз
58

. 

3. А учинится бои в пиру, а возмут прощение, не выйдя из 

пиру, и наместником и дворяном не взяти ничего; а вышед ис 

пиру возмут возмут прощение, ине наместником дадут по куни-

це шерстью. 

4. А друг у друга межу переорет или перекосит на одином 

поле, вины боран; а межы сел межа – тридцать бел; а княжа 

межа – три сорока бел; в вязбы
59

 в том нет. 

5. А кто у кого что познает татебное, и он с себя сведет
60

 до 

десяти изводов
61

, нолны
62

 до чеклово
63

 татя
64

, а от того намест-

ником и дворяном не взяти ничего; а татя впервые продати про-

тиву поличного; а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а 

уличат втретьи, ино повесити; а татя всякого пятнити. 

6. А самосуда четыре рубли; а самосуд то: кто, измыв татя с 

поличным, да отпустит, а собе посул возмет, а наместники дове-

даются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того самосуда нет. 

7. А кого утяжут в рубле, и наместником вины полтина; а то-

го боле или менши, ино по тому ж. 

8. А на Орлеце дворяном хоженого белка; а езды и позовы от 

Орлеца до Матигор две белки езду; до Колмогор две белки, да 

Курострова две белки, до Чюхчелема две белки, до Ухтострова 

две белки, до Кургии две белки, до Княжаострова четыре белки, 

до Лисича острова семь бел, а до Конечных дворов десять бел, 
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 Утепут, утепати, утепти кого-либо – убить, умертвить. 
58

 Слуз – гноящаяся рана.  
59

 Вязба – пошлина.  
60

 Сведет, сводить – снять, отвести от себя подозрение.   
61

 Извод – судебное разбирательство.  
62

 Нолны – только если.  
63

 Чеклый – подлинный, настоящий.  
64

 Тать – грабитель, похититель.  
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до Нонаксы дватцать бел, до Уны тритцать бел, а с Орлеца вверх 

по Двине до Кривого белка, до Ракулы две белки, до Наволовка 

три белки, до Челмахты четыре белки, до Емци пять бел, до Ка-

леи десять бел, до Кириегор семнатцать бел, до Тоимы до Ниж-

ние тритцать бел; а на правду вдвое. А железного четыре белки, 

только человека скуют, а не будет по нем поруки; а боле того 

дворянину не взяти ничего; а черес поруку не ковати; а посула в 

железех не просити; а что в железех посул, то не в посул. 

9. А кто на кого челом бьет, дворяне и подвоиские позовут к 

суду, а он не станет у суда, и на тогонаместници дадут грамоту 

правую бессудную; а кто будет не тутошнеи человек, ине его 

дадут на поруце. 

10. А от печати наместником по три белки; а дьяком от писма 

от судные грамоты две белки. А сотскому и подвоискому по-

шлинка с лодьи по пузу ржи у гостя. 

11. А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или ро-

бу, а случится смерть, в том наместници не судят, ни вины не 

емлють. 

12. А приставом моим, великого князя, в Двинскую землю не 

въездити, всему управу чинят мои наместници. 

13. А над кем учинят продажу силно, а ударят ми на них че-

лом, и мне, князю великому, велети наместнику стати перед со-

бою на срок; а не станет, ино на того грамота безсудная и при-

став мои доправит. 

14. А гостю двинскому гостити в лодьях или на возех; с 

лодьи на Устюзе наместником два пуза соли, а с воза две белки, 

а того боле наместники не емлют у них, ни пошлинки, ничего; а 

на Вологде дадут с лодьи два пуза соли, а с воза по белке, а того 

боле не емлют у них ничего. А в лодьях или на возех коле по-

едут, и наместница устюжские и вологодские их не уимают. 

15. А на Устюзе, и на Вологде, и на Костроме их не судят, ни 

на поруки их не дают ни в чем; а учинится татба от двинских 

людей с поличным, ине поставят их с поличным передо мною, 

перед великим князем, и яз сам тому учиню исправлу; а чего кто 

имет искати на них, ине учинят им срок перед моих наместни-

ков перед двинских, ине учинят исправу им на Двине. 
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16. А куды поедут двиняне торговати, ино им не надобе во 

всей моей отчине в великом княжение тамга, ни мыт, ни костки, 

ни гостиное, ни явка, ни иные никоторые пошлины. 

А через сю мою грамоту кто их чем изобидит, или кто не 

имет ходити по сей грамоте, быти ту от мене, от великого князя, 

в казни. 
 

СУДНЫЙ СПИСОК, ДАННЫЙ БОЯРИНОМ СЕМЕНОМ 

БОРИСОВИЧЕМ [БРЮХОМ МОРОЗОВЫМ] СПАСО-

ЕВФИМЬЕВА МОНАСТЫРЯ ВЛАСТЯМ (СТАРЦУ 

АЛЕКСАНДРУ) ПО ДЕЛУ О СОЖЖЕНИИ КРЕСТЬЯНА-

МИ МИХАИЛОМ ЖУКОМ И КОПОСОМ ЧЕРНАКОВЫМ 

МИРСКОЙ ДЕРЕВНИ ИЛЬИНСКОЙ 30.06.1503 

По великого князя слову Ивана Васильевича всея Руси, сий 

суд судил Семен Борисович. Тягался Александр старец из Сузда-

ля Еуфимьева манастыря с Михалком з Жуком с Насоновым сы-

ном. 

Так рек Александр старец: Жалоба ми, господине, на того 

Михалка, – тот, господине, Михалко жил у нас в манастырской 

деревне в Ильинской два году, да вышол вон в Оспожине дни
65

, 

а тому, господине, год будет Оспожин день. И яз, господине, 

взял на нем пожилого за двор полполтины денег, да и парени-

ну
66

 есми, господине, его на манастырь рожью посеял. И тот, 

господине, Михалко, рнясь
67

 тому, да ту деревню манастырскую 

Ильинскую зжог и з житом и з животом; а всего, господине, 

зжог в той деревне на полдесята рубля. 

И Семен Борисовичь вспросил Михалка: Отвечай! 

И Михалко так рек: Что, господине, говорити! Грех мой ко 

мне пришол. Ту есми, господине, деревню манастырскую Иль-

инскую зжог з житом и з животом. А подговорил меня, госпо-

дине, и жог со мною ту деревню манастырскую Копос Федков 

сын Чернакова. 
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 Оспожин день – церковный праздник Успенья богородицы, отме-

чавшийся 15 августа (по ст. ст.). 
66

 Паренина – поле, находившееся под паром. 
67

 Рнитися – злобиться, досадовать, сердиться. 



56 

 

И Семен Борисовичь вспросил Михалка: Где ж твой товарищ 

Копос? 

И Михалко так рек: Копос, господине, товарищ мой, бегает. 

И потому Семен Борисовичь Еуфимьева манастыря ищею 

старца Александра отправил, а ответчика Михалка Жука Насо-

нова сына обвинил и велел на нем великого князя неделщику
68

 

Гриде Светикову ищее старцу Александру полдесята рубля де-

нег на манастырскую гибель доправити. 

И после суда спусте на третеи день перед Семеном Борисо-

вичем неделщик Гридя Светиков, поставя ответчика Михалка 

Жука, да так рек: Что ми еси, господине, велел правити на том 

Михалке полудесята рубля, ино, господине, тех денег на нем 

доправити не мочно; а поруки, господине, по нем нет, и переве-

сти не на кого. 

И Семен Борисовичь вспросил Михалка Жука: Можно ли те-

бе те денги полдесята рубля заплатити, и порука по тебе есть 

ли? 

И Михалко та рек: Тех мне, господине, денег полдесята руб-

ля не мочно заплатити; а взяти ми их, господине, негде; и пору-

ки, господине, по мне в тех денгах нету. 

И Семен Борисовичь велел неделщику Гриду Светикову того 

Михалка Жука Насонова сына выдати ищее, старцу Александру 

Еуфимьева манастыря, в полудесяте рублях до искупа
69

. 

А Копоса Федкова сына Чернакова Семен Борисовичь по сей 

грамоте велел заповедати и поймати, да поставити его перед 

великим князем. 

А на суде были у Семена Борисовича Василей Аксаков, да 

Сукман Топорков. 

А писана грамота лета 7000 первагонадесять июня в 30 день. 

Подписал дьяк Олексий Щокин. 
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 Недельщик – должностное лицо,  выполнявшее свои обязанности в 

очередь с другими, сменяясь по неделям. Функции недельщиков – вы-

полнение поручений судебной власти, содержание под стражей пре-

ступников, сопровождение иностранных послов и т.п. 
69

 Искуп – деньги, плата как выкуп. 
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ГРАМОТА СТОЛЬНИКУ И ВОЕВОДЕ НИЖЕГОРОД-

СКОМУ БУТУРУЛИНУ.  О СЫСКЕ БЕГЛЫХ ЛЮДЕЙ, О 

НАКАЗАНИИ ИХ И О ВЗЫСКАНИИ С ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ВЛАДЕННЫХ ДЕНЕГ. 15.02.1658 

Ведомо Нам Великому Государю учинилось, что Замосков-

ных разных городов дворян, и детей Боярских и всяких служи-

лых людей люди их и крестьяне разоряют, животы их грабят, и 

их домы пожигают, а иных и самих, и жен их и детей до смерти 

побивают, а разоря помещиков своих и вотчинников, бегают и 

живут в бегах в Нижнем, и в Арзамасе, и на Курмыше и на Ала-

торе, также и Нижегородцов Дворян и детей Боярских люди и 

их крестьяне разоряют, и отбегая от них, живут в Казани и в 

иных Понизовых городах
70

  за всяких чинов людьми, и те поме-

щики их и вотчинники, из за которых они выбежали, от их разо-

ренья оскудали, и нынешней Государской службы отбыли.  

И Мы, Великий Государь, по своему Государскому мило-

сердному разсмотренью, жалея и милосердуя о Наших Государ-

ских ратных людях, указали, в Казань, и в Арзамас, и на Кур-

мыш, и на Алаторь и во все понизовые городы, и по черте и за 

черту, послать сыщиков, Дворян добрых, а с ними для подлин-

наго сыску и для отдачи, указали послать с писцовых и с пере-

писных книг списки за Дьячьими руками, и велели тех беглецов 

сыскивать всякими обычаи.  

А кого сыщут в городах на посадах, и в слободах и в Наших 

Великаго Государя в Дворцовых селах, и в черных волостях и в 

ямских слободах, и Отца Нашего и богомольца, Великого Госу-

даря, Свяшейшаго Никона, Патриарха Московскаго и всея Ве-

ликая, и Малыя и Белыя России, и в Митрополчьих и в Архи-

епископских и в монастырских вотчинах, и в вотчинах же и в 

поместьях Боярских и Окольничих и Думных людей, и Столь-

ников, и Стряпчих, и Дворян Московских и Жильцов, и Дворян 

и детей Дворянских городовых и всяких чинов людей: и тех 

всех распрашивая и сыскивая до пряма, велели по писцовым и 

по переписным книгам и по всяким крепостям отдавать с жена-

ми, и с детьми и со всеми их животы людей в холопство, а кре-
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 Понизовых городах – городах по нижней Волге.  
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стьян во крестьянство прежним их помещиком и вотчинником, 

за кем кто жил наперед сего; а за их воровство, что они, разоря 

помещиков своих и вотчинников, от них бежали, велели им 

учинить наказанье, бить кнутом нещадно; а на тех людей, за кем 

те люди и крестьяне в бегах жили, велим доправить владенья по 

Нашему Великого Государя указу и по соборному Уложенью, а 

пущих воров, которые бежав, помещиков своих и вотчинников, 

или жен их и детей до смерти побили, или домы их пожгли, ука-

зали Мы, Великий Государь, и Бояре Наши приговорили каз-

нить смертью. 

 Как к вам сия Наша Великаго Государя грамота придет, и вы 

б в Нижнем в городе, и на посад и в Нижегородском уезде веле-

ли учинить заказ крепкой, и сию Нашу Государскую грамоту в 

Нижнем у приказной Избы, и в Нижегородском уезде на пого-

стах и по торжкам велели честь, и бирючем
71

 велели кликать по 

многие дни, чтоб Нижегородцев и розных городов Дворян, и 

детей Боярских и всяких служилых людей Нижегородских по-

мещиков и вотчинников люди, и крестьяне и бобыли впредь не 

воровали, от помещиков своих и от вотчинников не бегали, и 

домов их не разоряли и не пожигали, и никакого разоренья им 

не делали, и сами их жен и детей до смерти не побивали.  

А покамест для сыску тех беглых людей и крестьян сыщик в 

Нижний приедет, а в Нижнем будет, и в Нижегородском уезде 

такие воры беглецы объявятся, а вам про то будет ведомо, или 

будут об них челобитчики розных городов Дворяне, и дети Бо-

ярские и всякие служилые люди: и вы б по тех воров посылали 

стрельцов, и пушкарей, и затинщиков, и разсыльщиков и уезд-

ных людей, сколько человек где пригоже, и велели их имавъ, 

приводить в Нижний в приказную Избу, а в Нижнем роспраши-

вали их накрепко, и по распросу за их воровство, за побег и за 

сносныя животы чинили им наказанье, велели бить кнутом 

нещадно, и отдавали по крепостям помещиком их и вотчинни-

ком, кто за кем жил по прежнему; а за смертное убивство и за 

пожег по сыску велели вешать, чтоб впредь иным так воровать 
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 Бирич (или бирюч) – должностное лицо, в обязанности которого 

входило объявлять различные указы и распоряжения. 
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было не повадно; а на тех людях, за кем те люди и крестьяне в 

бегах жили, кому по крепостным беглые их люди и крестьяне 

отданы будут, править владенья по Нашему Государскому указу 

и по Соборному Уложенью 157 году.  

А однолично вам делать, о том о всем по сему Нашему Госу-

дарскому указу, как в сей Нашей Великаго Государи грамоте пи-

сано, с великим радением безо всякия поноровки
72

; а буде вы но-

ровя кому по дружбе, или для своего взятку, учините что мимо 

сего Нашего Государскаго указу: и вам от Нас, Великаго Госуда-

ря, быть в великой опале и жестоком наказанье без пощады. 
 

ОКРУЖНАЯ ЦАРСКАЯ ГРАМОТА В УГЛИЧ О ЗА-

ПРЕЩЕНИИ ПОСАДСКИМ ЛЮДЯМ ПРИНИМАТЬ К 

СЕБЕ БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН, САМИМ ЗА ВОЛОСТЬЮ 

ЖЕНИТЬСЯ И ОТДАВАТЬ ЗАМУЖ БЕЗ ОТПУСКНЫХ, И 

ПЕРЕХОДИТЬ С ПОСАДА НА ПОСАД. 25.02.1658 

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Вели-

кая и Малыя и Белыя России Самодержца, на Углеч, старостам и 

целовальником и всем посадским людем.  

В нынешнем во 166 году Февраля в 8 день указали мы Вели-

кий Государь послать наши грамоты в городы, которые ведомы 

в Приказе Большого Дворца, и в наши дворцовые села, чтоб во-

еводы наши и приказные люди беглых людей и крестьян, муже-

ска полу и женска, без отпускных никто к себе не пускали и не 

приимали; также и вам, старостам и целовальником и всем по-

садским людям, самим за волостью не женится и замуж без от-

пускных не давати, и учинити о том заказ крепкой под смерт-

ною казнью.  

И как к вам ся наша грамота придет, и вы б беглых людей и 

крестьян, мужеска полу и женска, без отпускных на посад не 

пускали и не приимали; также и вам за волостью не женится и 

замуж без отпускных не давать, и сами б с посаду на посад не 

переходили.  

А будет, мимо сего нашего указу, учнете беглых людей и 

крестьян, мужеска полу и женска, в нашу дворцовую слободу и 
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 Поноровка – поблажка, снисхождение, незаконное послабление или 

содействие. 
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на посад пускати и меж собою на тяглыя свои сбавочныя доли 

сажати, или вы, посадцкие люди, учнете за посадом сами же-

ниться и замуж отдавать без отпускных, или учнете переходить, 

а после про то сыщется допряма, или у кого в нашей дворцовой 

волости или на посаде у вас беглых крестьян и бобылей или ка-

балных людей выймут, и тем людем от нас Великого Государя 

быть в смертной казни.  

А к воеводе наш указ послан же. Писан на Москве, лета 7166 

Февраля в 25 день. 

 

ЗАПОВЕДНАЯ КРЕСТЬЯН ТАВРЕНСКОЙ ВОЛОСТИ, 

О НЕ ОТПРАВЛЕНИИ РАБОТ ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ. 

1590–1598 

I. Се яз староста Тавренские волости Онтоман Иванов сын, 

да Яков Иванов сын Ивашев, да Василий Юрьев сын кузнець, да 

Семян Михайлов сын Попцов, да яз Иван Ларионов сын, да яз 

Григорей Иванов сын Коняшев, да Иван Козмин сын, да Вахро-

мей Трофимов сын Воронин, да Иван Парфениев сын Шихан, да 

Трофим Пиминов сын, да Онисим Васильев сын, да яз Кипреян 

Русанов сын, да яз Клим Иванов сын, да яз Фома Мокеев сын, да 

яз Иван Павлов сын Брага, да яз Михайло Никифоров сын, да яз 

Юрье Мокеев сын, да яз Устин Карпов сын, да яз Михайло Ива-

нов сын, да яз Тарас Офонасьев сын, да яз Яков Мосеев сын, да 

Василей Степанов сын, да и все крестьяне Тавреньские волости 

Ильинского прихода, обговорились есмя промеж собою, по бла-

гословению отца своего духовнаго Ильинского священника Еф-

рема Иванова сына, и учинили заповедь на три годы, от Роже-

ства Николы Чюдотворца Августа в 23 день да того ж Рожества 

Николы Чюдотворца Августа в 23 день:  

что нам в празник в воскресение Христово дела не делати, 

никакого, черного, ни угодья в воскресение Христово не угодо-

вати, ни пасного
73

, ни силового, ни белки не лесовати, ни рыбы 
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 Пасный (пастный) – относящийся к ловушке, западне, называемой 

пасть. 
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не ловити, ни ягод ни губ не носити, ни путика
74

 внове пасного, 

ни силового, в воскресение не ставити, ни ужины нощ воскресе-

ние в лес не носити; а в пятницу ни толчи, ни молоти, ни каме-

ния не жечи, проводити с чистотою и с любовью; ни женам в 

воскресение Христово ни шити, ни брати.  

И кто в нашей в Тавренской в волосте сю заповедь поруша-

ет, станет в воскресение Христово дело делати каково ни есть, 

что в сей грамоте написано, и доведут его людми добрыми: и на 

том заповеди доправити соцьскому, по мирскому уложенью, кто 

будет соцкой в Тавренской волосте, восмь алтын денег на цер-

ковное строение, а две денги соцкому кой станет правити. Или 

кто станет яйцы бити, и на том та же заповедь доправити восмь 

алтын; или жена которая станет в воскресение Христово шити, 

или брати, и на ней доправити та же восмь алтын, а соцкому две 

денги.  

 А заповедную писал земской Тавренской дьячек Иванко Ан-

тониев, лета 7098 Августа в 23 день. 

II. Се яз староста Тавренские волости Вахромей, да яз Тро-

фим Пиминов сын, да яз Влас Михайлов сын, да яз Селиван 

Яковлев сын, да яз Акиня Мосиев сын, да яз Федот Андриев 

сын, да яз Трофим Назаров сын, да яз Антоман Иванов сын, да 

яз Кузма Иванов сын, да яз Ерема Панкратов сын, и все крести-

ана Тавренские волости Ильинского приходу, обговорились 

промеж собою всем миром, и благословились у отца духовного 

у Тимофия Костентинова, на год, по воскресеньям дела не де-

лать, деревенского, черного, всякого.  

И кто нас учнеть во крестьянскихъ воскресенье деревенское 

черное дело делать, и обойдут его людми на деле воскресенье, 

на какове деле ни буди, деревенском, на черном: и на том спра-

вить заповеди четверть рубля на Государя Царя и Великого Кня-

зя Бориса Федоровича всея Руси; а править заповедь соцьскому 

кого на деле обойдут воскресенье.  

А заповедную писал земской дьячек Семянец Григорьев сын, 

лета 7106 Августа в 6 день. 
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 Путик – городьба большой протяженности с оставленными с ней 

проходами, в которых устраивались западни или ловушки на зверя или 

птицу. 
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ТЕМА 4. ОТМЕНА ПРАВА ЮРЬЕВОГО ДНЯ 

ДЛЯ КРЕСТЬЯН И БОБЫЛЕЙ. УРОЧНЫЕ ЛЕТА 

 

ГРАМОТА ФЕДОРА ИОАНОВИЧА В ВЕЛИКИЙ  

НОВГОРОД. 8.07.1595  
От царя и великого князя Феодора Ивановича всея Русии в 

нашу отчину в Великий Новгород воеводе нашему князю Дани-
лу Ондреевичю Нохтеву с товарищи. Бил нам челом из Велико-
го Новагорода Пантелеева монастыря старец Андреян з брать-
ею, а сказал: по нашему деи указу в том Пантелееве монастыре 
преж сего жили воеваные старцы

75
 сь Ямыгорода дву монасты-

рей, из Воскресенского да ис Пятницкого строитель
76

 старец До-
софей с своею братьею. А как [в прошлом] в 95-м году [1587] по 
нашей грамоте дьяки наши Сава Фр[олов] да Семейка Емельянов 
велели быти в том Пант[елее]ве монастыре тому строителю До-
софею з братьею, и дали деи им ис Пантелеевской вотчины ис 
пуста в Деревской пятине, в Курском присуде, в Петровском по-
госте деревню Липицы, две обжи, да деревню Я[ков]лево сельцо, 
две обжи ж, да деревню Индриково. Всего п[ять] обеж на л[готу] 
на десять лет з 95-го году по сто пятой год [с 1587 по 1597 г.].  

А в те деи было лготные лета тому строителю Дософею з бра-
тьею на тех лготных пяти обжах [пашню] роспахати, и поля ого-
родити, и сенные покосы роз[чистити], и дворы поставити, и кре-
стьян назвати. И тово деи строителя старца Дософея не стало. А 
как деи мы отчину своею Ямогород взяли

77
, и те деи старцы ямо-

городцкие из Пантелеева монастыря вышли на Ямугород в преж-
ние свои монастыри. А тех деи они лготных пяти обеж пашни не 
роспахали, и поль не огородили, и сенных покосов не розчистили, 
и дворов не поставили, и крестьян не назвали, а пахали деи они в 
тех лготных пяти обжах тольке две обжи собою на монастырь. 

И нынеча деи их тем лготным пяти обжам срок находит.           
А они деи после тех ямогородцких старцов пришли в тот Пан-
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 Монахи из монастырей, находившихся на территории, вошедшей в 

состав Швеции по Плюсскому перемирию 1583 г. 
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 Строитель – глава монастыря. 
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 Города Ям, Копорье, Ивангород, утраченные Россией после Ливон-

ской войны, были возвращены после русско-шведской войны 1590– 

1595 гг., по Тявзинскому мирному договору 1595 г. 
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телеев монастырь на пусто, и им де тех лготных пяти обеж кре-
стьяны навести немочно, потому что ныне по нашему указу кре-
стьяном и бобылем выходу нет, а казны деи у них монастырь-
ской в том Пантелееве монастыре нет же, подмоги давати кре-
стьяном нечем [же], и нашего деи годового хлебного и денежно-
го жалованья в тот Пантелеев монастырь не идет ничего, и око-
ло деи того монастыря пашенки и огородцу нет... 

 

УКАЗНАЯ ГРАМОТА ФЕДОРА ИОАНОВИЧА О  
ПЯТИЛЕТНЕМ СРОКЕ СЫСКА БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН.  

24.11.1597  
Лета 7106-го ноября в 24 день царь и великий князь Федор 

Иванович всеа Русии указал. Которые крестьяне из-за бояр, и 
из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и 
из-за всяких людей, ис поместей и из вотчин, ис патриарховых, 
и из митрополичих, и изо владычних, и из монастырьских вот-
чин выбежали до нынешнего 106-го году [до 1597 г.] за пять лет, 
– и на тех беглых крестьян в их побеге и по тех помещиков и 
вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем помещиком, из-за 
ково они выбежали, и патриаршим, и митрополичим, и вла-
дычним, и детем боярским, и монастырьских сел приказщиком и 
служкам давати суд и сыскивати накрепко всякими сыски.  

А по суду и по сыску тех крестьян беглых з женами и з детми 
и со всеми их животы возити их назад, где хто жил.  

А которые крестьяня выбежали до нынешнего 106-го году лет 
за шесть и за семь и за десять и болши, а те помещики и вотчинни-
ки, из-за ково они выбежали, и патриарши, и митрополичьи, и вла-
дычни, и дети боярские, и монастырьских вотчин приказщики и 
слушки на тех своих беглых крестьян в их побеге и на тех помещи-
ков и вотчинников, за кем оне, из-за них выбежав, живут до ны-
нешняго 106-го году лет за шесть и за семь и за десять и болши, 
государю не бивали челом, – и государь указал на тех беглых кре-
стьянех в их побеге и на тех помещиков и вотчинников, за кем оне, 
выбежав, живут, суда не давати и назад им, где хто жил, не возити.  

А давати суд и иск в беглых крестьянех которые до нынеш-
няго 106-го году выбежали за пять лет.  

А которые дела в беглых крестьянех засужены, а до нынеш-
няго государева указу не вершены, – и государь указал те дела 
вершить по суду и по сыску. 



64 

 

СУДНОЕ ДЕЛО МЕЖДУ ПОМЕЩИКОМ ИВАНОМ  

БАРАНОВЫМ И ЛИСИЦКИМ МОНАСТЫРЕМ О 
СПОРНЫХ КРЕСТЬЯНАХ. 1593–1595  

...И будет так, как государю царю и великому князю Феодору 
Ивановичу всеа Русии новгородцкой помещик Иван Боранов 
бил челом, и та государева грамота, которая дана Лиситцково 
монастыря игумену Ивану з братьею ис Поместново приказу, да 
и те отписанные книги, по которым отписным книгам то сельцо 
Великое поле дано в поместье Ивану Боранову велено сыскати.  

Да будет в той государеве грамоте из Поместново приказу 
написано так, что ведено по старым писцовым книгам, сыскав 
лишек земли, отдати Лиситцково монастыря игумену Ивану з 
братьею без крестьян, а крестьян будет в той государеве грамоте 
имянно не написано и в отписных будет книгах, по которым от-
писным книгам то сельцо Великое поле отдано в поместье Ива-
ну Боранову те крестьяне написаны имянно, и за Иваном будет 
за Барановым те крестьяне жили двенатцать лет, тех крестьян 
Онашку Яковлева с товарищи, которые в сей государеве грамоте 
имяны писаны, велено у Лиситцково монастыря у игумяна у 
Ивана з братьею взяти и отдати назад старому помещику Ивану 
Боранову, потому что по государеву указу велено в крестьян-
ском владенье давати суд и крестьян велено отдавати назад все-
во за пять лет, а те крестьяне за Иваном за Борановым живут 
двенатцать лет, а се в отписных книгах те крестьяне написаны 
имянно, по которым отписаны книгам то селцо Великое поле 
дано в поместье Ивану Боранову... 

 

УКАЗ ЦАРЯ БОРИСА ГОДУНОВА О ВОССТАНОВЛЕ-
НИИ ПРАВА КРЕСТЬЯНСКОГО ВЫХОДА. 24.11.1601 
Лета 7110-го ноября в 28 день указал государь во всемь Мос-

ковском государстве от налог и от продаж крестьяном дати           
выход. А отказывати и возити крестьян боярским дворовым, и 
городовым приказщиком всех же городов и иноземцам всяким и 
Болшово дворца дворовом людем всех чинов, ключником 
[стряпчим, сытником], подключником, Конюшенного приказу 
приказщиком, и конюхом стремянным, и стряпчим, ловчего пу-
ти охотником и конным псарем, Сокольнича пути кречетником, 
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и сокольником, и ястребником, трубником и сурначеям
78

, и 
Стрелецково приказу сотником стрелецким и головам казачьим, 
и Посольского приказу перевотчиком и толмачем, и царицыным 
детем боярским, и всех приказов подьячим, и патриаршим, и 
митрополичим и архиелископлим, и епискуплим приказным 
людем и детем боярским промеж себя.  

А срок крестьян отказывати и возити: Юрьев день осенней да 
после Юрьева дни две недели. А пожилого крестьянам платити 
за двор по рублю да по два алтына.  

А в дворцовые села, и в черные волости, и за патриарха, и за 
митрополиты, и за архиепископа, и за владыки, и за монастыри, 
за бояр, и за околничих, и за дворян болших, и за приказных де-
тей и за дьяков, и за стольников, и за стряпчих, и за голов стре-
лецких и из-за них возити крестьян в нынешнем во 110-ом году 
[не] велено.  

А в Московском уезде всем людем промеж себя да и[з]-за 
ины городов в Московской уезд по тому ж крестьян не отказы-
вати и не возити. А которым людем промежи себя в нынешнем 
во 110-ом году крестьян возити, и тем возити меж себя одному 
человеку, из-за одново же человека крестьянина одного или дву, 
а трех и четырех одному из-за одново никому не возити. 
 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ ВАСИЛИЯ  
ШУЙСКОГО О КРЕСТЬЯНАХ И ХОЛОПАХ. 9.03.1607 

Лета 7115-го марта в 9 день государь царь и великий князь 
Василий Ивановичь всеа Руси с отцом своим Иермогеном пат-
риархом, со всем освясченным собором и с своим царским сиг-
клитом, слушав доклада Поместной избы бояр и диаков, что де 
переходом крестьян причинились великиа крамолы, ябеды и 
насилия немочным от сильных, чего де при царе Иване Васили-
евиче не было, потому что крестьяне выход имели волный; а 
царь Федор Ивановичь, по наговору Бориса Годунова, не слу-
шая советов старейших бояр, выход крестьянам заказал и у кого 
колика тогда крестьян где было, книги учинил, и после от того 
началися многие вражды, крамолы и тяжи [суды].  

Царь Борис Федорович, видя в народе волнение велие, те кни-
ги отставил и переход крестьянам дал, да не совсем, что судии не 
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 Трубником и сурначеям – военным и придворным музыкантам. 



66 

 

знали, како по тому суды вершити. И ныне чинятся в том великие 
разпри и насилиа, многим разорения и убивства смертные, и мно-
гие разбои, и по путем граблениа содеяшася и содеваются.  

Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселен-

ским соборам и по правилом святых отец. 

Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 

101-гo году
79

 положены, и тем быть за теми, за кем писаны; а 

буде те крестьяне вышли за кого иного, и в том есть на крестьян 

тех или на тех, кто их держит, челобитья, и те дела не вершены, 

или кто сентебря по 1-е число сего года будет бить челом, и тех 

крестьян отдавати по тем книгам, с женами и детми и со всеми 

их животы, тем, за кем они писаны, до сроку Рождества Христо-

ва 116 году
80

 без пожилаго, а не отдаст кто на тот срок, ино на 

нем брати за приим и пожилое по сему уложению, а не было о 

которых крестьянех челобитья по сесь день и сентебря по 1-е не 

будет, и тех после того не отдавати, а написати их в книги за 

тем, за кем они ныне живут, и впредь за пятнатцать лет о кре-

стьянех суда не давати и крестьян не вывозити [не возврасчать]. 

А буде которые отныне, из-за кого вышед, переидут к иному 
кому бы то ни было, и тот, к кому придет, примет противо сего 

нашего сборнаго уложениа, и у того, крестьянина взяв, перевести 
ему со всеми того крестьянина пожитки [туда], откуду он пере-

бежал; а двор если тот крестьянин строил, заплатити чего судит, а 
двора не возити; да с него же на царя государя за то, что принял 

противно уложениа, доправити десять рублев: не принимай чу-
жаго; да с него же за пожилое тому, чей крестьянин за двор за 

всякой год по три рубли, и за холостаго тоже на год по три рубли. 
А придет к кому крестьянин нанятся в работу на лето или на 

зиму или на весь год, а не семьею, и кто наимет не боле года, в 
том не винити за прием и пожилаго не правити, потому что гос-

ударь его сведом, где он живет. 
А побежит женка или вдова ли девка в чужую отчину и выдет 

замуж, и того крестьянина, который женится на чюжей женке, 
отдати тому, чья женка, со всеми его животы и з детми, кои от тоя 
беглыя родились; а буде у того крестьянина дети есть от первой 
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 До сроку рождества Христова 116 году – до 25 декабря 1607 г. 
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жены, и до тех дела нет: с мачихою не отдавать, а буде они малы, 
то пустити с отцом, доколе коему минет от рода 15 лет. 

А которые люди держат рабу до осмнатцати лет девку, а вдову 
молоду после мужа более дву лет, а парня холостаго за 20 лет, а не 
женят и воли им не дают, и той вдове, или девке, или парню идти 
к казначею, а казначею, опытав о том, и доведут, что им те лета 
минули, а государь их не женит, ино тем дати отпускные в 
Москве казначею, а в иных городех наместником и суднам; а бу-
дет государь их бити челом о краже или сносе, и ему в том отказа-
ти и суда не давати: не держи не жанатых над закон божий и пра-
вила святых отец, да не умножится блуд и скверно деяние в людех. 

А которые после сего уложениа крестьяне, или холоп, или 
раба побежит от своего государя и придет к иному, государю 
искати своего холопа и рабу и крестьянина в пятнатцати летех 
[от побега], а за пятнатцать лет не искати и суда не давати. 

А в городех наместником, и воеводам и судиам, и диаком, и 
всяким приказным людем наведыватися во всем их в езде [уезде 
или ведомстве] чрез старост и сотников и свясчеников, нет ли 
где пришлых вновь, и где ему скажут, и ему оных брати и спра-
шивати накрепко: чей он, и откуда и когда бежал, и где сколко 
жил, и не подговорил ли его кто, и буде скажет кто его подгово-
рил и доведет на него [уличит] и того подговоршика казнити тор-
говою казнию и взять с него порука, что ему отвести того беглаго 
к его государю; да с него же в казну взяти пени десять рублев, а с 
приимшиков, со всякого, кто его принимал и более седми дней 
держал, доправити в казну по десять рублев, за двор и за одина-
кого мужика, а за бабу и за девку по три рубли за прием. 

А примут чьего холопа, или крестьянина, или женку в царевы 
и великаго князя села или волости, или в черные волости, или в 
патриарши и святителские и монастырские села, ино за прием 
имати на волостелех [на прикасчиках] и на старосте, кто ту во-
лость тогда ведал [управлял] и пришлаго принял; а пожилые и 
за дворы имати на тех селех и волостях, а в городех на всех по-
садских по сему уложению. 

А которой наместник, или судиа или диак и иной приказной 
человек о пришлых в его в езде проведывать, а сыскивать, и до-
прашивать не будет и за прием в денгах полготит [не взысчет], а 
доведут на него в том, и с него те денги доправити вдвое и от де-
ла отбросити, и впредь ему ни у какова государева дела не быти. 
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ТЕМА 5. КАТЕГОРИИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И 
НАЧАЛО ПОСАДСКОГО СТРОЕНИЯ 

 
Посадское строение – сыск и возвращение в тягло посадских тяглецов 

ушедших на территорию частновладельческих «белых слобод» была начато 
еще правительством  Б.Ф. Годунова. Посадское строение предусматривало 
возвращение в города беглых тяглецов, приписку к посадам владельческих 
крестьян, которые занимались в городах ремеслом и торговлей, но не несли 
тягла, верстание в государево тягло городских дворов и слобод, которые также 
не несли податного бремени. В 20-40-х гг. XVII в. «посадское строение» явля-
лось существенным моментом внутренней политики правительства по отно-
шению к торгово-ремесленному населению посадов. Посадские общины тяже-
ло страдали от получившего широкое распространение выхода из тягла их 
членов, которые поселялись на городских землях беломестцев и конкурирова-
ли в своей торгово-рсмесленной деятельности с посадскими людьми. Падение 
платежеспособности посадских общин наносило ущерб государственной 
казне. Предпринимавшиеся правительством сыски встречали сопротивление 
со стороны духовных и светских землевладельцев и до принятия Соборного 
уложения 1649 г. не достигали необходимых результатов 

 

ГРАМОТА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА  
В СОЛЬ ВЫЧЕГОДСКУЮ О ВЫВОДЕ ЗАКЛАДЧИ-

КОВ, СОГЛАСНО ПРИГОВОРУ ЗЕМСКОГО СОБОРА. 
27.07.1619  

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
Соли Вычегоцкие Василыо Олексесвичу Аргамакову да Панкра-
ту Бабину. Посоветовав с отцом своим и богомольцом с Фила-
ретом с Никитичем, патриархом московским и всеа Руси, и с 
митрополиты, и с архиепискупы, и с епискупы, и со всем освя-
щенным Собором, и с бояры, и с окольничими, и со всеми 
людми нашего Московскаго государьства, приговорили есмя: 

которые посадцкие и из слобод тяглые люди заложились в 
закладчики и вышли с посадов и из слобод за митрополиты, и за 
владыки, и за бояр наших, и за околничих, и за всяких чинов 
людей, и за монастыри, а податей наших никаких с своею брать-
ею с посадцкими людми не платят, а живут себе в покое и во 
лготе, – и тем закладчикам всем указали есмя быти по прежнему 
и на посадех и в слободах, где кто жил наперед сего, а на тех 
людех, за кем они жили, сыскав со счечи, доправить всякие 
наши подати за прошлые годы; а которые посадцкие и всякие 
люди с Москвы, и из городов, и из украиных, льготя себе, что 
им в городех наших податей не платить, приехали жить к 
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Москве и по городом, а живут у племяни и у друзей, а иные на 
посаде на тяглых местех, – и тех посадцких и всяких людей на 
Москве и по городом указали есмя сыскивати и отсылати в го-
роды, где хто преж сего живал до московсково разоренья, и 
льгота им давати, смотря по разоренью, боярину нашему князю 
Юрью Еншеевичу Сулешову да околничему нашему Федору 
Васильевичу Головину да дьяком нашим Герасиму Мартемяно-
ву да Дементью Образцову.  

И как к вам ся наша грамота придеть, и вы бы, призвав в 
съезжею избу Соли Вычегоцкие посадцких старост и целоваль-
ников и посадцких лутчих и серсдних и молотчих людей, и про 
тех закладчиков из городов, про прихожих людей, и которые 
усолцы разошлись по иным городом, распрашивали и сыскива-
ли по сей нашей грамоте накрепко неотложно с великим радень-
ем вправду по нашему крестному целованью, не дружа и не но-
ровя никому и не страшась ни в чем ни от ково; да и бирючем 
бы еси у Соли Вычегоцкие на посаде и по слободам велели про-
кликать не по один день, чтобы посадцкие люди про закладчи-
ков, которые заложились за митрополитов, и за архиепискупы, и 
за монастыри, и за бояр наших, и за околничих, и за всяких лю-
дей, сказывали тебе вправду, за кого именем они заложились, и 
в котором году, и о кою пору; а сказывали, не боясь никого и не 
покрывая никого же; а хто кого укроеть, а после сыщетца мимо 
их и мимо вас, – и вам быти за то от нас в великой опале и в каз-
ни; а кого именем закладчиков и за кем сыщете, – и вы б про то 
спросили посадцких людей, на чем хто в тягле жил, и сколько с 
него в те годы довелось во всякие наши подати и во их мирские 
расходы, взяти велели, то все написати в роспись подлинно по-
рознь по статьям; а которые вычегоцкие посадцкие люди, и 
москвичи, и из иных городов пришли к Соли Вычегоцкие на по-
саде и в слободах, и которые усолцы разошлись по иным горо-
дам, – и вы бы про то роспрашивали и посадцкими людми про 
них сыскивали, хто откуда и в котором году к Соли Вычегоцкой 
пришол, и хто куды сшол, и в роспись имена их написали имян-
но себе статею; а однолично бы еси про то про все сыскивал 
накрепко, не боясь никого, на нашу милость были надежны; а 
сыскав про то про все, что в сей нашей грамоте написано, 
вправду, да о том к нам отписал и роспросу своего к сыску рос-
пись, какову к вам роспись про закладчиков и про прихожих 
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людей и про усолцов за отцов своих духовных и за своими ру-
ками принесут посадцкие люди; да из вычегоцких же посадцких 
людей из лутчих, из середних и из молотчих людей по человеку 
для подлинного роспросу прислал к нам к Москве, а отписку и 
сыскной список и роспись велел отдати и посадцким людем 
явитись в приказе боярину нашему князю Юрью Еншеевичу 
Сулешову да окольничему нашему Федору Васильевичу Го-
ловину да дьяком нашим Герасиму Мартемянову да Дементью 
Образцову; а подлинно б еси про тех закладчиков и про прихо-
жих людей сыскав, про все подлинно и к нам отписал и роспро-
сы прислал вскоре безо всякого мотчания, не дожидаясь на себя 
нашие опалы; а не сыщете про то про все накрепко тотчас вско-
ре и к нам имян их и что с кого закладчиков довелось взять вся-
ких наших податей не пришлете, или кого боясь, или по дружбе 
учнете укрывать, а сыщетца мимо вас, – и вам за то от нас быть 
в великой опале. 

Писан на Москве лета 7127 [1619] года, июля в 27 день 
 

ГРАМОТА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 
В СУЗДАЛЬ О СЫСКЕ ПОСАДСКИХ ЛЮДЕЙ.  

30.09.1638   
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в 

Суздаль, воеводе нашему Гаврилу Андреевичу Вельяминову. 
В нынешнем во 147 году сентября в 12 день [12 сентября 

1638 г.] указали мы боярину нашему князю Петру Александро-
вичу Репнину да дьяку нашему Мине Грязеву сыскивать на 
Москве и в городех за патреархом, и за монастыря, и за бояры 
нашими, и за околничими, и за столники, и за стряпчими, и за 
дворяны московскими и всяких чинов людми, закладчиков и в 
черных сотнях и в слободах и в городех тяглых людей, которые 
вышли из черных сотен и из слобод и в городех с посаду с тягла, 
с московского разоренья, как мы великий государь царь и вели-
кий князь Михаиле Федоровичь всеа Русии воцарились: которые 
тяглые люди при нас в тягле были, или у тяглых людей сиделцы 
или наймиты, а сидели в лавках и торговали от них, а объявятся 
на них у кого какия кабалы или иныя какия крепости со 121 году 
[1612–1613 г.] и посяместа, или у кого во крестьянстве и в писцо-
вых книгах те тяглые люди написаны, и те люди по тем крепо-
стям тем людем не крепки, указали мы тех людей имать за нас, на 
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их тяглые дворы, где кто живал, по старому; а которые тяглые 
люди, или их дети, или наймиты и сиделцы до нашего обирания в 
тягле были, а при нас со 121 году в тягле не были, а объявятся на 
них кабалы или крепости, или во крестьянстве, и тем людем те 
люди крепки, тех людей в сотни и в слободы не имать.  

А сыскивать тех людей указали мы по росписям, каковы рос-
писи подадут сотские и старосты за руками: и которые люди бы-
ли в закладчиках за патриархом, и, за монастыри, и за бояры 
нашими, и за околничими, и за столники, и за стряпчими, и за 
дворяны московскими и всяких чинов за людми, а в роспросе 
скажут, что они живали в сотнях и в черных слободах у хозяев 
своих в наймех урочные годы, а в тягле не бывали, а торговали 
всякими товары у хозяев своих, а отжив урочные годы отходили от 
хозяев своих прочь, а живут ныне у разных чинов людей в заклад-
чиках, или в пушкарех, или в стрелцех, указали мы имать за нас 
на посад по прежнему, где кто жил наперед сего; а хоромы они 
которые ставили, живучи за теми людми, указали мы отдавать с 
места и животы им закладчиком; и о том указали мы во все горо-
ды, к воеводам нашим и к приказным людем, послать грамоты.  

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в Суздале посад-
ских земских старост и целовалников и всех суздалцов посад-
ских людей велел ставить перед собою в съезжей избе и их ро-
спрашивал: кто имяны суздалцов посадских людей, и их братьи, 
и детей, и племянников, и сидельцов, с посадов со 121 году за 
патреарха, и за монастыри, и за бояр наших, и за околничих, и за 
столников, и за стряпчих, и за дворян московских, и всяких чи-
нов за людей, в поместья и в вотчины в крестьяне вышли; и в 
стрелцы, и в пушкари, и в затинщики, и в воротники, и в казен-
ные плотники, и во всякие службы стали; и в котором году кто 
их из Суздаля с посаду и с тягла вышел; и с чего кто, живучи в 
Суздале на посаде, оброк в нашу казну платил на год; и сколко 
лет за кем кто живет, и от какия налоги кто вышел; или кто ска-
жет, что они жили в Суздале на посаде в сиделцех или в наймех 
в Суздале на посаде у посадских людей, и кто сколко лет и за 
кем имянем жил; и ты б те закладчиком и всяким беглым посад-
ским людем и тяглым людем велел приносить имянную рос-
пись, за их посадских людей и за отцов их духовных руками, а в 
те росписи велел им писать имянно, порознь, по статьям, и тех 
людей, которые вышли с посаду с тягла и живут в Суздале за 
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патреархом, и за монастыри, и за бояры нашими, и за околничи-
ми, и за столниками, и за стряпчими, и за дворяны московскими 
и всяких чинов за людми, и за суздалцы за дворяны и за детми 
боярскими, в закладчиках и во дворниках, и в стрелцах, и в 
пушкарех, и в затинщиках, и в воротниках, и в казенных плот-
никах, по их суздалцов посадских людей имянной росписи велел 
подать на статныя поруки и поручныя записи по них поймал до 
нашего указу, да те росписи, за их посадскими за Старостиными 
и за целовалниковыми и отцов их духовных за руками, и стат-
ныя поручныя записи прислал к нам к Москве; да будет суз-
далцов посадских старост и целовалников... написано будет во 
крестьянех за патреархом, и за монастыри, и за бояры нашими, и 
за околничими, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны 
московскими, и всяких чинов за людми, во крестьянех, а поме-
стей их и вотчин прикащики и старосты и крестьяне будет тех 
суздалцов посадских людей по росписям учнут у собя таить, и 
ты б тех патреарших, и монастырских, и боярских, и околничих, 
и столников, и стряпчих, и дворян московских, и всяких чинов 
людей прикащиков и старост и целовалников и крестьян лутчих 
людей, в тех посадских и в беглых людех, потому ж велел пода-
вать на статныя ж поручныя записи, и велел тех прикащиков и 
старост и целовалников и крестьян ставит перед собою в съезжей 
избе, и их про тех посадских людей, которые живут за ними во 
крестьянех, роспрашивал подлинно, да о том отписал; а отписку, 
и росписи за руками, и роспросныя речи тех закладчиков и всяких 
беглых посадских людей суздалцов, и тех людей потому ж рос-
просныя речи, за кем кто жил и по чему кто им крепок, по писцо-
вым и по дозорным книгам, или по иным каким крепостям, спи-
сав у них с тех крепостей списки, и поручныя записи, прислал к 
нам к Москве и велел подать в приказе Сыскных дел боярину 
нашему князю Петру Олександровичу Репнину да дьяку нашему 
Мине Грязеву; да с старых и с новых с писцовых и с дозорных 
книг и с окладных списков суздалцов у старост и у целовалников 
и у посадских людей поймал у них имянные списки и списав с 
них слово в слово, за их и за отцов их духовных руками, со 121 
году, а подлинные отдавал им назад, да те списки и росписи их и 
посадским беглым людем, которую роспись тебе подадут, где 
кто в закладчиках живет, потому ж прислал к нам к Москве.  

Писан на Москве, лета 7147 сентября в 30 день. 
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ТЕМА 6–7. ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОГО И ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕ-

НИЯ ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 
 

Соборное уложение – свод законов Русского государства, принятый Зем-

ским Собором 1648–1649 гг. Уложение состоит из 25 глав, в каждой из кото-

рых сгруппированы статьи по какой-либо теме. Общее количество статей – 

967. Соборное уложение возникло под непосредственным воздействием го-

родских восстаний 1648-49 гг., в ходе которых было выдвинуто требование 

создания единой уложенной книги. Сам термин «уложение» не был новым, он 

употреблялся в русских документах для обозначения законодательных поста-

новлений и уставов (уложение Федора Иоановича, уложение Василия Шуй-

ского).   

Источником для статей Соборного уложения послужила предшествующая 

законодательная практика. Были использованы царские указы, боярские при-

говоры, Судебник 1550 г., Кормчая книга (сборник византийских законов по 

церковным и светским делам), Литовский статут, записные книги Поместного, 

Земского, Разбойного и Холопьего приказов. Работа по составлению, редакти-

рованию и принятию текста Уложения заняла около полугода (16 июля 1648– 

29 января 1649 г.) 

Соборное уложение стало первым русским законодательным документом, 

который был напечатан сразу же после его утверждения. До Уложения обыч-

ной формой оповещения о новых законах было оглашение их на торговых 

площадях и в храмах. Этот способ порождал возможности для злоупотребле-

ний должностными лицами.  

Уложение было отпечатано первым изданием весной 1649 г. тиражом в 

1200 экземпляров. По всей видимости, во второй половине того же года состо-

ялось еще одно издание таким же тиражом. Интерес к Соборному уложению 

проявился и за границей – было сделано несколько переводов на латинский, 

французский, датский и немецкий языки. 

Уложение оформляло такие важнейшие составляющие в жизни государ-

ства и общества, как права и обязанности сословий, порядок судопроизвод-

ства, формы земельной собственности, организация военных сил. Соборное 

Уложение укрепляло самодержавный характер верховной власти, оформляло 

систему крепостной зависимости крестьянства и посадских людей, ограничи-

вало экономические и политические права церкви в пользу светской власти. 

Соборное уложение, наравне с последующими законодательными актами, 

оставалось действующим сводом законов вплоть до издания, в 1830 г., «Пол-

ного собрания законов Российской империи».  

 

ГЛАВА XIX О ПОСАДСКИХ ЛЮДЕХ, а в ней 40 статей 

1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и 

владычни и монастырския и бояр и околничих и думных и 

ближних и всяких чинов людей, а в тех слободах живут торго-
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вые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы про-

мышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят 

и служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, которые 

в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в службы 

безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А кабалных 

людей, по роспросу будет скажется, что они их вечные, отдавати 

тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. А кото-

рые и кабалные люди, а отцы их и родители их были посадския 

люди, или из государевых волостей, и тех имать в посады жить. 

А впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на 

Москве и в городех не быть. А у патриарха слободы взяти со-

всем, опричь тех дворовых людей, которые изстари за прежни-

ми патриархи живали в их патриарших чинех дети боярские, 

певчие, дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары и хлебни-

ки, конюхи и иных чинов дворовых его людей, которым дается 

годовое жалованье и хлеб. 

2. А которые взяты по роспросом изо всяких чинов люди з 

земель с тех, которые построены были блиско московских поса-

дов, торговые и ремесленые люди и розданы в тяглыя сотни и 

тем людем быть впредь бесповоротно за государем, где кто в 

тягло отдан. 

3. А которые люди на Москве и в городех живут на церьков-

ных землях поповы дети, или церьковные дьячки, или понамари, 

или иные какие-нибудь вольные люди, или чьи-нибудь, а торго-

выми они всякими промыслы промышляют, а ни в каком тягле 

они не написаны, и государевых податей не платят, и служеб не 

служат, и изделей не делают, и тех всех, по торговым их про-

мыслом, взяти в тягло, чтобы такие люди нигде в и(ы)збылых не 

были. 

4. А которые всяких чинов люди на Москве емлют государе-

во денежное и хлебное жалованье и лавки за собою держат, и 

наймуют, и всякими промыслы промышляют, опричь стрелцов, 

и тем людем быти попрежнему в своих чинех, и служить госу-

даревы службы з государева жалованья. А с торговых со всяких 

промыслов быти им в тягле в сотнях и в слободах и в ряд с чер-

ными людьми подати давать, а службы никакой тяглой не слу-
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жить, а кто не похочет в тягле быть, и тем людем лавки свои 

продать государевым тяглым людем. 

5. А которыя слободы патриарши и властелинския, и мона-

стырския, и боярския и думных и всяких чинов людей около 

Москвы, и те слободы со всякими промышлеными людми, 

опричь кабалных людей, по тому же по сыску, взяти за государя. 

А пашенных крестьян, будет которые объявятся по роспросу их 

поместей и вотчин старинные крестьяне, а привезены на те зем-

ли, и с тех слобод велети тем людем, у кого те слободы будут 

взяты, свести в свои вотчины и в поместья. А будет у тех па-

шенных крестьян на Москве и в городех есть лавки, и погребы, 

и соляные варницы, и им те лавки и погребы и варницы продать 

государевым тяглым людем, а впредь лавок и погребов и вар-

ниц, опричь государевых тяглых людей, никому не держати. 

6. А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного 

города ото рву по две версты, а отмерити те выгоды новою са-

женью, которая сажень, по государеву указу, зделана в три ар-

шина, а в версте учинити по тысечи сажен. 

7. А которые патриарши, и властелинские, и монастырские, и 

боярских и околничих и думных и всяких чинов людей слободы 

устроены в городех на государевых посадских землях, или на 

белых местех, на купленых и не на купленых, или на животин-

ных выпусках без государева указу, и те слободы, со всеми 

людми и з землями, по роспросу, взяти в посад без лет и беспо-

воротно, за то, не строй на государеве земле слобод, и не поку-

пай посадской земли. 

8. А которые в городех на посадех и около посадов патриар-

ши и властелинские и монастырьские вотчины, и боярские и 

окольничих и думных и всяких чинов людей вотчины же и по-

местья, а владеют они теми вотчинами и поместьями по дачам и 

по крепостям, а сошлися те вотчины и поместья с посады, дворы 

з дворами, или блиско посадов, и те вотчины и поместья взять за 

государя, и устроити к посадом податьми и служьбами. А про-

тив тех взятых вотчин и поместей указал государь дати им в 

и(ы)ном месте из своих государевых сел. 

9. Которые в городех патриарши и митрополичьи и власте-

линские и монастырьские вотчины, села и деревни, и боярские и 
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окольничих и думных и ближних и всяких чинов людей вотчин-

ные и поместные села и деревни в ряд с посады и которые около 

посадов, и те села и деревни указал государь взяти за себя госу-

даря, и устроити их с посады, в ряд с своими государевыми 

тяглыми людми, всякими податьми и службами.  

А в которых их в тех селах и в деревнях объявятся пашенные 

крестьяне, и тех крестьян указал государь описать себе статьею.  

А которые патриарши и митрополичьи и властелинские, и 

монастырьские вотчинные слободы и села и деревни боярские и 

окольничих и думных и ближних и всяких чинов людей вотчин-

ные и поместные слободы, села и деревни от посадов неблиско, 

а в них живут торговые люди, а изъстари они бывали посадские 

жильцы, и в городех у них лавки и всякие торговые промыслы, и 

по сыску, тех торговых и промышленных людей указал государь 

взять в те же городы, в посад на старые их тяглые места, и 

устроити с тяглыми с посадскими людми. 

А будет в тех селех и в деревнях которые крестьяня объявят-

ся торговые, а у них в тех городех будут лавки и всякие про-

мыслы, а они напередь сего в посадских людех не бывали, и 

тягла не платили, и тех крестьян указал государь дати на креп-

кие поруки, что им впредь в лавках и в погребах не сидети и не 

торговати, и варниц и кабаков не откупати, а те лавки и погребы 

и варницы продати тяглым людем. 

10. А выгоном быти в городех попрежнему, как к которому 

городу были выгоны при прежних государех. А будет кто вы-

гонною землею завладел, и те выгонные земли, по сыску, у тех 

людей взяти, и отмежевати к городом попрежнему. 

11. А которые в городех стрелцы, и казаки, и драгуны всяки-

ми торговыми промыслы промышляют, и в лавках сидят, и тем 

стрельцом и казаком, и драгуном, с торговых своих промыслов, 

платити таможенныя пошлины, а с лавок оброк, а с посадскими 

людми тягла им не платити, и тяглых служеб не служити. 

12. А которые в городех же иных чинов служилые люди, 

пушкари и затинщики, и воротники, и казенные плотники, и 

кузнецы сидят в лавках, и всякими торговыми промыслы про-

мышляют, и им, с торговых своих промыслов, по тому же пла-

тити государевы таможенные пошлины, и быти им в тягле, и 
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всякие государевы подати платити и службы служити с посад-

скими людми в ряд. А кто в тягле быти не похочет, и тем людем 

лавки свои продати государевым тяглым людем. 

13. А которые московские и городовые посадские тяглые лю-

ди сами, или отцы их в прошлых годех живали на Москве, и в 

городех на посадех и в слободах в тягле, и тягло платили, а иные 

жили на посадех же и в слободах у тяглых людей в сиделцах и в 

наймитах, а ныне оне живут в заклатчиках за патриархом же и за 

митрополиты, и за архиепископы, и за епископом, и за монасты-

ри, и за бояры, и за околничими, и за думными, и за ближними и 

за всяких чинов людми на Москве и в городех, на их дворех, и в 

вотчинах, и в поместьях, и на церковных землях, и тех всех сыс-

кивати и свозити на старые их посадские места, где кто живал 

напередь сего, безлетно же и бесповоротно. И въпередь тем всем 

людем, которые взяты будут за государя, ни за ково в заклатчи-

ки не записыватися, и ничьими крестьяны и людми не называти-

ся. А будет они въпередь учнут за ково закладыватися и называ-

тися чьими крестьяны, или людми, и им за то чинити жестокое 

наказанье, бити их кнутом по торгом и ссылати их в Сибирь на 

житье на Лену. Да и тем людем, которые их учнут впередь за 

себя приимати в закладчики, по тому же быти от государя в ве-

ликой опале, и земли, где за ними те закладчики впередь учнут 

жити, имати на государя. 

14. А которым людем, по государеву указу, на Москве и в го-

родех даны загородныя дворы и огороды, и тем людем на тех 

своих дворех и огородех держати в дворниках людей своих. А 

будет у кого людей нет, и тем на тех своих дворех и огородех 

держати в дворниках крестьян своих, или бобылей, по одному 

человеку на дворе или на огороде. А будет кто после нынешняго 

государева указу на тех своих дворех и огородех учнут держати 

многих своих крестьян и бобылей, и тех их крестьян и бобылей 

по тому же всех взяти за государя в тягло, хотя те люди за ними 

и в писцовых книгах написаны. 

А впредь чьи крестьяне учнут к кому приходити из их вотчин 

и поместей на их загородския дворы на время для ремесленого 

дела на вотчинников и помещиков, и тех людей, по сыску, в тяг-

ло не имати, и к Москве им приходити не заказывати. 
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15. А которые боярские и иных чинов люди и крестьяне на 

Москве и по городом покупили себе и в заклады поимали 

тяглыя дворы, и лавки, и анбары, и погребы каменныя и соля-

ныя варницы, и торгуют всякими товары, и тем боярским и 

иных чинов людем и крестьяном те тяглыя дворы, и лавки, и 

погребы, и анбары, и варницы продати тяглым торговым и по-

садским людем, а им теми дворами, и лавками, и погребами, и 

анбары, и варницами впредь не владети, и впередь ничьим лю-

дем и крестьяном, опричь государевых торговых посадских лю-

дей, тяглых дворов, и лавок, и погребов, и анбаров, и варниц ни 

у кого не покупати. А будет впредь чьи люди и крестьяне у кого 

купят тяглыя дворы, или лавки, и погребы, и анбары, и варницы, 

и у них те дворы, и лавки, и погребы, и анбары, и варницы взяти 

на государя безденежно, да им же за то быти от государя в вели-

кой опале и в торговой казни. 

16. А будет кто торговые и посадские люди тяглые свои дво-

ры, или лавки, и анбары, и погребы, и варницы напишут чьим 

нибудь людем, или крестьяном в долгу в закладе до сроку, и те 

свои тяглые дворы, или лавки, и анбары, и погребы, и варницы 

просрочат, и тем людем кому тяглые дворы, или лавки, и анба-

ры, и погребы, и соляные варницы будут просрочаны, после 

сроку продати государевым тяглым же людем, а самим им в тех 

тяглых дворех не жити, и в лавках, и в анбарех, и в погребах не 

торговати, и в варницах соли не варити никоторыми делы. А 

будет они после сроку в тех тяглых дворах учнут сами жити или 

в лавках, и в анбарех, и в погребах торговати, и в соляных вар-

ницах соль варити, и у них те дворы, и лавки, и анбары, и погре-

бы, и соляныя варницы по тому же взяти на государя безденеж-

но. 

17. А чьи крестьяне учнут к Москве и в городы приезжати из 

уездов со всякими товары, и им те товары продавати поволным 

торгом безпенно на гостине дворе, и с возов и стругов, а в рядех 

лавок не покупати и не наймывати. 

18. А которые посадские розных сотен и слобод тяглые люди 

взяты будут из закладчиков в тягло, и те люди, из за кого они 

будут взяты, учнут на них бити челом государю по кабалам, или 

по записям о заемных долгах, или о ссуде, и по таким крепостям 
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и по записям на тех закладчиков тем людем, за кем они в закла-

де жили, суда не давати, и те крепости имати у них в приказ, а 

им не отдавати. 

19. А которые Московских слобод посадские люди ныне жи-

вут в городех, а городовые посадские люди живут на Москве и в 

розных городех, и тем тяглым посадским людем и впередь жити 

в тех местех, где они ожилися, а с Москвы в городы постарине и 

из городов к Москве, и из города в город их посадских тяглых 

людей не переводити. 

20. Да и тем всем посадским людем, которые живут ныне в 

городех за патриархом, и за властьми, и за монастыри, и за бо-

яры, и за околничими, и за ближними и всяких чинов людьми в 

слободах, и тем всем быти в тех городех в посаде, где кто ныне 

живет. А которые розвезены в уезды, в села и в деревни с поса-

дов, и тех всех сыскивая, свозити на посады тех городов, где кто 

сыскан будет. 

21. А которые посадские люди давали дочерей своих девок за 

волных за всяких людей, и тех волных людей по женам их в 

черныя слободы не имати. 

22. А которые волные люди поженилися на посадских на 

тяглых вдовах, и поженяся с тягла сошли, а прежние мужья тех 

их жон написаны в писцовых книгах на посадех в тягле, и тех 

людей, которые женилися тяглых людей на женах, имати на по-

сад для того, что они поженилися на тяглых жонках, и шли к 

ним в домы. 

23. А которые посадские люди зятей своих приимали в домы, 

и за них давали дочерей своих для того, чтобы тем их зятем жи-

ти в их домех, по их живот и их кормити, и тем всем жити в 

тягле в сотнях и в слободах, а будет за кого выдут, и их взяти в 

посад. 

24. А которые посадские черные мастеровые люди сошли с 

тяглых жеребьев, и живут на Москве во дворце и в ружничье 

полате, и в и(ы)ных розных приказех, а на тягле они сами были 

и тяглых отцов дети, и будет о тех тяглых мастеровых людех 

учнут государю бити челом сотенные люди, чтобы их взяти по-

прежнему в тягло, и о тех мастеровых людех докладывати госу-
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даря имянно, как о тех мастеровых людех государь укажет, а без 

докладу их в сотни не отдавати. 

25. А изо псарей тяглых людей самих и их детей в тягло има-

ти. 

26. А которые московские и городовые тяглые люди сами на 

тягле жили, и тяглых отцов дети, а стали в стрелцы своею охо-

тою, а не неволею, и тех людей, которые были на тягле, и с ни-

ми двух сынов из стрелцов взяти в тягло, кто где жил, а третьяго 

сына, будет есть, оставити в стрелцах. 

27. А которые московских и городовых посадских людей де-

ти отходили от тяглых людей и писалися в стрелецкую службу, 

а у отца толко один сын, или два, и тех имати в тягло, а будет у 

отца три сына, а третей написан в стрелцы, и третьяго сына не 

имати, быти ему в стрелцах. 

28. А которые московские и городовые посадские люди были 

в посадском тягле, и стали в пушкари и в затинщики и в ворот-

ники и в кузнецы и в и(ы)ные во всякие чины, и тех, по сыску, 

всех имати в тягло. 

29. А которые московские и городовые тяглые люди в про-

шлых годех стали в казаки, и служат с старопоместными казаки, 

и денежными оклады они верстаны, и кормы месечными устро-

ены, и тех черных людей ис казаков не имати, а быти им в 

службе попрежнему. 

30. А которые московские и городские посадские черные лю-

ди, писалися в казаки внов после Смоленской службы, а под 

Смоленским не были, и тем черным посадским людем, по сыс-

ку, быти попрежнему в тягле. 

31. А которые московские и городовые посадские черные 

люди стали в салдаты, а на тягле жили сами, и тяглых отцов де-

ти, и тех людей, по сыску, имати в тягло же попрежнему. 

32. А которые московские и городовые посадские люди стали 

в ямщики, а на тягле они сами жили, и тяглых отцов дети, и тех 

по сыску, имати в тягло же по прежнему. 

33. А которые московские и городовые тяглые люди жили на 

тягле сами, или тяглых отцов дети, а были в полону в разных 

местех, и тем жити, где кто похочет, для того, что они от тягла 

свободилися полоном. 
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34. А которые городовые торговые люди написаны в гости-

ную и суконную сотню, и велено им жити на Москве, а те горо-

довые торговые люди живут по городом на старых своих дво-

рех, и торговыми всякими промыслы в тех городех торгуют, а 

тягла с тех своих дворов и с промыслов в городех с посадскими 

людьми не платят, а тяглыми своими дворы и промыслы владе-

ют попрежнему, и тем городовым торговым людем, которым 

велено быти в гостиной и в суконной сотне, в городех тяглые 

свои дворы и с промыслы продати тех же городов посадским 

тяглым людем, а самим жити на Москве в гостиной и в сукон-

ной сотне. А будет они тех своих городских тяглых дворов и 

промыслов продати не похотят, и им с тех своих городских 

тяглых дворов и с промыслов в городех з городскими с посад-

скими людьми платити тягло попрежнему. 

35. А у которых у приезжих у городовых тяглых людей на 

Москве построены дворы и лавки, и тем людем быти на Москве 

в тягле, в сотнях, а в городех им подати платити, и всякия служ-

бы служити с тамошних городских их торгов и промыслов. 

36. А у которых приезжих городовых всяких торговых и 

тяглых людей на Москве дворов своих нет, а товары свои при-

возят, и в лавках торгуют в наемных и в своих, и тем людем 

впередь с товары своими приезжати на гостин двор и торговати 

на гостине дворе, а в рядех лавок не наймовати, и свои лавки 

тем людем, у кого в которых рядех покуплены, продати госуда-

ревым тяглым людем москвичям. 

37. А будет чьи нибудь старинные, или кабальные люди, или 

крестьяне и бобыли, которые за кем написаны в писцовых кни-

гах, бегаючи у кого женятся на Москве и в городех у посадских 

людей, на дочерях на девках, или на вдовах, и таких беглых лю-

дей по крепостям, а крестьян по писцовым книгам с посадов от-

давати з женами их и з детьми тем людем, из за кого они збежат, 

а в посад их в тягло по женам их не имати. 

38. А будет которого посадского человека дочь девка збежит, 

и в бегах выдет замуж за чьего кабалного, или старинного чело-

века, или за крестьянина, или за бобыля, или кто посадского че-

ловека дочь девку, или вдову подговорит, и подговоря выдаст за 

своего кабалного, или старинного человека, или за крестьянина, 
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или за бобыля, а отец тоя беглыя, или подговорныя девки, или 

вдовы учнет об ней бити челом государю, и по суду и по сыску 

сыщется про то допряма, что та его дочь девка, или вдова збе-

жала, или подговорена, и ту посадскую девку, или вдову с му-

жем ея и з детми, которых она детей с тем своим мужем прижи-

вет, взяти в посад и велети мужу ея на посаде жити в тягле. 

39. А которые тяглые люди продают беломесцом тяглыя свои 

дворы, а пишут вместо купчих закладные, и те свои дворы про-

срочивают, а те люди, кому они те свои дворы заложа просрочат 

обеливают, и черным людем в черных сотнях и слободах тяглых 

дворов и дворовых мест нетяглым людем не закладывати и не 

продавати. А кто продаст, или заложит белым людем тяглой 

двор, и те дворы имати и отдавати безденежно в сотни, а по за-

кладным у кого те дворы были заложены в денгах отказывати. А 

кто черные люди те свои дворы продадут, или заложат, и тех 

черных людей за воровство бити кнутом. 

40. А у кого всяких чинов у руских людей дворы на Москве в 

Китае и в Белом и в Земляном городе в загородских слободах, и 

тех дворов и дворовых мест у руских людей немцам и немкам 

вдовам не покупати, и в заклад не имати. А которые немцы и их 

жены и дети у руских людей дворы, или места дворовые учнут 

покупати, или по закладным учнут бити челом на руских людей, 

и купчие и закладные учнут приносити к записке в Земской 

приказ, и тех купчих и закладных не записывати А будет кто 

руские люди учнут немцам, или немкам дворы и дворовыя места 

продавати, и им за то от государя быти в опале. А на которых 

немецких дворех поставлены немецкие керки, и те керки слома-

ти, и впередь в Китае и в Белом и в Земляном городе на немец-

ких дворех керкам не быти. А быти им за городом за Земляном, 

от церквей Божиих в далных местех. 
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ТЕМА 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ 

ВЛАСТИ В СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 

 

ВСТУПЛЕНИЕ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ УЛОЖЕНИЯ 

В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и вели-

кии князь Алексеи Михайлович, всея Русии самодержец, в два-

десятое лето возраста своего, в третьее лето Богом хранимыя 

своея державы, советовал с отцем своим и богомольцом, свя-

тейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с 

митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со всем 

освященным Собором, и говорил с своими государевыми бояры, 

и с околничими, и з думными людьми, которые статьи написаны 

в правилех Святых Апостол, и Святых Отец, и в градцких законех 

греческих царей, а пристойны те статьи к государьственным и к 

земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних вели-

ких государей, царей и великих князей росийских, и отца его гос-

ударева, блаженныя памяти великого государя, царя и великаго 

князя Михаила Феодоровича всея Русии, указы и боярские приго-

воры на всякие государьственные и на земские дела собрать, и те 

государьские указы и боярские приговоры с старыми судебника-

ми справити. А на которые статьи в прошлых годех, прежних 

государей в Судебниках указу не положено, и боярских пригово-

ров на те статьи не было, и те бы статьи по тому же написати и 

изложити по его государеву указу общим советом, чтобы Мос-

ковского государьства всяких чинов людем, от болшаго и до 

меншаго чину, суд и росправа была во всяких делех всем ровна.  

И указал государь царь и великий князь Алексей Михайло-

вич всея Русии то все собрати, и в доклад написати бояром, кня-

зю Никите Ивановичю Одоевскому, да князю Семену Василье-

вичю Прозоровскому, да околничему князю Федору Федоро-

вичю Волконскому, да дьяком Гаврилу Левонтьеву, да Федору 

Грибоедову. 

А для того своего государева и земского великого царьствен-

ного дела указал государь, по совету со отцем своим и бого-

мольцем, святейшим Иосифом патриархом Московским и всея 

Русии, и бояре приговорили выбрать из столников, и из стряп-

чих, и из дворян московских и из жилцов, из чину по два чело-
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века, также всех городов, из дворян и из детей боярских взяти из 

больших городов, опричь Новагорода по два человека, а из нов-

городцов с пятины по человеку, а из менших городов по челове-

ку, а из гостей трех человек, а из гостиные и из суконные сотен 

по два человека, а ис черных сотен и из слобод, и из городов с 

посадов по человеку, добрых и смышленых людей, чтобы его 

государево царьственное и земское дело с теми со всеми выбор-

ными людьми утвердити и на мере поставить, чтобы те все ве-

ликие дела, по нынешнему его государеву указу и Соборному 

Уложенью, впредь были ни чем нерушимы. 

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайло-

вича всея Русии указу, бояре князь Никита Ивановичь Одоев-

ской с товарыщи, выписав ис правил Святых Апостол и Святых 

Отец, и из градских законов греческих царей, и из старых су-

дебников прежних великих государей, и из указов блаженные 

памяти великаго государя, царя и великого князя Михаила Фео-

доровича всея Русии, и из боярских приговоров, и которых ста-

тей в прежних судебниках, и во указех прежних государей, и в 

боярских приговорех не написано, и те статьи написав вновь к 

государю приносили. 

И в нынешнем во 157-м году, октября с третьего числа [3 ок-

тября 1649 г.], государь царь и великий князь Алексей Михай-

ловичь всея Русии самодержец, со отцем своим и з богомольцем 

святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с 

митрополиты, и со архиепископы и с епископом, также и с сво-

ими государевыми бояры, и с околничими, и з думными людьми 

того собрания слушал, и выборным людем, которые к тому об-

щему совету выбраны на Москве и из городов чтено, чтобы то 

все Уложенье впредь было прочно и неподвижно.  

И указал государь то все Уложенье написать на список и за-

крепити тот список святейшему Иосифу, патриарху Московско-

му и всея Русии, и митрополитом, и архиепископом, и епископу, 

и архимаритом и игуменом, и всему освященному собору, и 

своим государевым бояром, и околничим, и думным людем, и 

выборным дворяном и детем боярским, и гостем, и торговым и 

посадъцким людем Московского государьства и всех городов 

Росийского царства.  
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А закрепя Уложение руками, указал государь списати в кни-

гу, и закрепить тое книгу дьяком Гаврилу Левоньтьеву, да Фе-

дору Грибоедову, а с тое книги для утверженья на Москве во все 

приказы и в городы, напечатать многие книги, и всякия дела де-

лать по тому Уложению.И по государеву, цареву и великого 

князя Алексея Михайловича всея Русии указу, то Уложение на 

список написано. И святейший Иосиф, патриарх Московский и 

всея Русии, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и ар-

химариты, и игумены, и весь освященныи собор также и бояре, 

и околничие, и думные люди, и выборные дворяне, и дети бояр-

ские, и гости, и торговые посадцкие люди к тому Уложению на 

списке руки свои приложили. И с того Уложенья списан список 

в книгу, слово в слово, а с тое книги напечатана сия книга.  

А как то Уложение по государеву, цареву и великого князя 

Алексея Михайловича всея Русии указу, чтено выборным людем, 

и в то время в ответной полате, по государеву указу сидел боярин 

князь Юрьи Алексеевичь Долгорукой, да с ним выборные люди. 

 

ГЛАВА II. О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И КАК ЕГО 

ГОСУДАРЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ 

1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государь-

ское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто изве-

стит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса до-

пряма
81

, что он на царское величество злое дело мыслил, и де-

лать хотел, и такова по сыску казнить смертию.  

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя 

Московским государьством завладеть и государем быть и для 

того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто 

царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными 

грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем 

государевым недругом, по его ссылке
82

, Московским государь-

ством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто 

известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, 

и такова изменника по тому же казнити смертию.  

                                                           
81

 Допряма – твердо, окончательно установлено, доказано. 
82

 Ссылка – тайный сговор, сношение с врагом.  
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3. А будет кто царьского величества недругу город здаст из-

меною, или кто царьского величества в городы примет из 

и(ы)ных государьств зарубежных людей для измены же, а сы-

щется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же.  

4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или 

дворы, и в то время, или после того зажигальщик изыман будет, 

и сыщется про то его воровство допряма, и его самого зжечь 

безо всякого милосердия.  

5. А поместья и вотчины и животы
83

 изменничьи взяти на 

государя.  

6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену 

ведали, и их по тому же казнити смертию.  

7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети 

про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, 

что они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова 

наказания им не чинити, а на прожиток
84

 из вотчин и ис поме-

стей им, что государь пожалует.  

8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили 

те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и 

про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины 

были свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не 

отъимати.  

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государь-

стве останутся отец, или мати, или братья родные, или нерод-

ные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, 

и животы и вотчины у них были вопче, и про такова изменника 

сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про 

ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они 

про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, и 

вотчины и поместья их и животы взяти на государя.  

10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену 

того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и поместья 

и вотчины и животов у них не отъимати.  

                                                           
83

 Животы – имущество. 
84

 Прожиток – часть вотчины или поместья, выделенная на содержа-

ние жены и детей. 



87 

 

11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, 

выедет в Московское государство, и государь пожалует его, ве-

лит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а 

в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не 

отдавать.  

12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево 

дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и ни 

чим не уличит, и сыскать про такое государево великое дело 

будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по разсмот-

рению, как государь укажет. 

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или 

какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или 

крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем 

их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое 

наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и 

крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким из-

ветчиком не верить.  

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать 

государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, 

что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за 

собою государево дело или слово, избывая от кого побои, или 

пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать 

тому, чей он человек.  

15. А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или по-

имав приведет к государю, и того изменника казнить смертью, а 

тому, кто его приведет или убьет, дати государево жалованье из 

его животов, что государь укажет.  

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, 

или измену, а того, на кого он то дело извещает в то время в ли-

цах не будет, и того, на кого тот извет будет сыскати и поста-

вить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и против извету, про госу-

дарево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и 

по сыску указ учинить, как о том писано выше сего.  

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, 

или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое 

дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, 

чего бы довелся тот, на кого он доводил.  
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18. А кто Московского государьства всяких чинов люди све-

дают, или услышат на царьское величество в каких людех скоп 

и заговор, или иной какой злой умысл и им про то извещати 

государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея 

Русии, или его государевым бояром и ближним людем, или в 

городех воеводам и приказным людем.  

19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в 

каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а госу-

дарю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех 

воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю 

про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, 

и сыщется про то допряма, и его за то казнити смертию безо 

всякия пощады.  

20. Такъже самовольством, скопом и заговором к царьскому 

величеству, и на его государевых бояр и околничих и на думных 

и на ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на 

приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого 

не грабити и не побивати.  

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государе-

вых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех 

и в полкех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни бу-

ди приходити скопом и заговором, и учнут кого грабити, или 

побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити 

смертию безо всякия пощады.  

22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и 

приказные люди отпишут к государю на кого на служилых, или 

иных чинов на каких людей, что они приходили к ним скопом и 

заговором, и хотели их убити; а те люди, на кого они отпишут, 

учнут бити челом государю на воевод и на приказных людей о 

сыску, что они скопом и заговором к ним не прихаживали, а 

приходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому чело-

битью про них в городех сыскивати всем городом, а в полкех 

всеми ратными людьми. Да будет сыщется про них допряма, что 

они в городех и в полках к воеводам приходили для челобитья, а 

не для воровства, и их по сыску смертью не казнити. А воеводам 

и приказным людем, которые на них отпишут к государю лож-

но, за то чинити жестокое наказание, что государь укажет.  
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ГЛАВА III. О ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ, ЧТОБ НА ГОСУ-

ДАРЕВЕ ДВОРЕ НИ ОТ КОГО НИКАКОВА БЕСЧИНЬ-

СТВА И БРАНИ НЕ БЫЛО 

1. Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе 

и в его государьских полатах, не опасаючи чести царского вели-

чества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет 

на него государю бити челом о управе, и сыщется про то допря-

ма, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за 

честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обес-

честит, посадити в тюрму на две недели, чтобы на то смотря 

иным неповадно было впередь так делати. А кого он обесчестит, 

и тому указати на нем бесчестье.  

2. А будет кто в государеве дворе кого задерет, из дерзости 

ударит рукою, и такова тут же изымати, и неотпускаючи его про 

тот его бой сыскати, и сыскав допряма за честь государева двора 

посадити его в тюрму на месец. А кого он ударит, и тому на нем 

доправити
85

 бесчестье. А будет кого он ударит до крови, и на 

нем тому, кого он окрававит, бесчестье доправити вдвое, да его 

же за честь государева двора посадити в тюрму на шесть недель.  

3. А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю, 

или иное какое оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны 

тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры он кого досмерти 

убьет, и того убойца, за то убойство самого казнити смертию 

же. А хотя будет тот кого тот убойца ранит, и не умрет, и того 

убойца по тому же казнити смертиюѐ, да из животов его взяти 

убитого кабалныя долги
86

.  

4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди 

оружье, а не ранит, и не убиет, и того казнити, отсечь рука.  

5. А будет кто в государеве дворе, и не при государе, на кого 

оружие вымет, а не ранит, и того посадити на три месяцы в тюр-

му. А будет ранит, и на нем раненому доправити бесчестие и уве-

                                                           
85

 Доправить – дать возмещение, заставить выплатить.  
86

 Кабальный долг – долг, подлежащий уплате по кабале. Кабала, в 

данном случае, письменный договор о займе денег на определенный 

срок («в рост» или «без росту»). 
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чье против окладу
87

 вдвое, да его же дати на поруки
88

 в том, что 

ему без указу ис того города, где он кого ранит, не съежжати до 

тех мест, покаместа раненой обможется или умрет. А будет ране-

ной обможется, и тому, кто его ранит, отсечь рука. А будет тот 

раненой от раны умрет, и того, кто его ранит, казнити смертию.  

6. Такоже царьского величества во дворе на Москве, или где 

изволит царьское величество во объезде быти, и ис пищалей и из 

луков и из и(ы)ного ни ис какова оружья никому без государева 

указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве дворе не ходи-

ти. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого 

ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же.  

7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, 

учнет ходити с пищальми и с луками, хотя и не для стрелбы, и 

ис того оружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину 

учинити наказание, бити батог и и вкинути на неделю в тюрму.  

8. А кому лучится стояти в государевых в дворцовых селех, и 

тем в государевых прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А 

будет кто без государева повеления в дворцовых селех учнет в 

государевых прудех и в озерах рыбу ловити, и на том взяти на 

государя пеня, или ему наказание учинити, что государь укажет. 

9. А будет кто царьского величества во дворе украдет что ни 

буди впервые, и сыщется про то допряма, и того бити кнутом. А 

будет того же татя с краденым в государеве дворе поймают в 

другие, и того бити кнутом же, да вкинути на полгода в тюрму. 

А будет тот же тать поиман будет с краденым в государеве дво-

ре в третьие, и ему за то отсечь рука, чтобы на то смотря иным 

неповадно было воровати, в государеве дворе красти.  
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 Оклад – размер денежного и земельного жалования, которым наде-

лялся служилый человек. Земельный оклад часто не совпадал с реаль-

ной земельной «дачей» – он выдавался полностью только тем служи-

лым, которые не имели вотчин, если же таковая имелась, то «в дачу» 

предназначалась только часть поместного оклада. Оклад по чину, а 

дача по вотчине – таков был принцип распределения земли в Москов-

ском государстве. Чем выше чин, тем выше оклад; чем больше вотчи-

на, тем меньше дача.  
88

 Порука – поручительство за кого-либо или за что-либо. 
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ТЕМА 9. СЛУЖИЛЫЕ ЧИНЫ МОСКОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВА XVII ВЕКА 

 

ГЛАВА VII. О СЛУЖБЕ ВСЯКИХ РАТНЫХ ЛЮДЕЙ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРЬСТВА 

С Польским и с Литовским и с Немецким и с и(ы)ными 

окрестными государствы у государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всея Русии вечный мир и докончание. 

1. А будет которыми мерами с которым государьством у 

Московского государства война зачнется, или в которое время 

изволит государь кому своему государеву недругу мстити не-

дружбу, и укажет послати на них своих государевых бояр и вое-

вод, а с ними всяких чинов ратных людей, и для тоя службы ве-

лит государь своим государевым ратным людем всего Москов-

ского государства дати свое государево жалованье, и на то госу-

дарево жалованье ратным людем денги збирати со всего Мос-

ковского государства, а побор положити смотря по службе. 

2. А в которых местех в то время ратным людем на государеве 

службе быти, и на которой срок им на государеву службу приеха-

ти, и о том посылати в городы к воеводам и к приказным людем 

государевы грамоты, и велети ратных людей на государеву служ-

бу в указныя места высылати безо всякого мотчания.  

А ратным людем, идучи на государеву службу, на дороге и 

на станех никаким людем никакова насильства и убытка не чи-

нити, своих и конских кормов ни у кого безденежно не имати. 

3. А будет ис тех ратных людей лучится кому что купити се-

бе и лошадям корму, и они бы те кормы у всяких людей покупа-

ли прямою ценою, а в полях бы хлеба и в запертых лугах сенных 

покосов не травили, чтобы однолично от ратных людей никому 

нигде никакова насильства не было. 

4. А в которое время у всяких помещиков и вотчинников лу-

ги будут незаперты, и в то время ратным людем, идучи на госу-

дареву службу, на лугах ставитися у всяких людей беспенно. А в 

которое время луги будут заперты, и им ставитися и на запертых 

лугах от дороги на одну сторону поперег в пять сажен беспенно 

же, а дале пяти сажен от дороги в тех запертых лугах не стави-
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тися, и травы не толочити, а лошадьми не травити. А луги вся-

ким людем запирати с Троицына дни. 

5. А у которых людей служилые люди, идучи на государеву 

службу, учнут покупати людския и конския кормы, и тем людем 

продавати ратным людем людския и конския кормы прямою 

ценою, а лишних денег на ратных людех ни за что не имати. 

6. А будет которые ратные люди, идучи на государеву служ-

бу, учнут каким людем насильство чинити, а по суду сыщется 

про то допряма, и тем людем наказание чинити смотря по вине, 

и убытки доправити, и отдати тем людем, кто чем изобижен. 

7. А будет которые люди учнут ратным людем продавати люд-

ския и конския кормы дорогою ценою, и тем людем по суду и по 

сыску, по тому же наказание чинити, а лишнее взятое отдавати. 

8. А которые государевы ратные всяких чинов люди будут на 

государево службе в полкех, и государева служба им по розбору 

служити мощно, а они не дождався отпуску з государевы служ-

бы зъбегут, и им за побег чинити указ, кто збежит в первые, и 

его бити кнутом, а будет тот же збежит в другие, и его бити кну-

том же, да поместнаго окладу у него убавити пятьдесят четвер-

тей, да денег с поместного его окладу со ста четвертей по руб-

лю, а будет он же збежит в третьие, и его бити кнутом же, да у 

него же отняти поместье и отдати в роздачю. 

9. А будет с службы збежит иноземец, или иной какой кор-

мовой человек, или стрелец, или казак, или даточной человек: и 

тех сыскивая и чиня им жестокое наказание, бив кнутом, высла-

ти их на государеву службу в полки к воеводам с приставы. А 

незаслуженое жалованье на кормовых людех и на стрелцах и на 

казаках правити по росчету, а даточных беглых людей только в 

сыску не будет, и за тех даточных беглых людей правити на тех 

людех, чьи те люди с службы збегут, за всякого человека по 

двадцати рублев. 

10. Да и бояром и воеводам без государева указу ратных лю-

дей з государевы службы не роспущати, и посулов и поминков 

не имати. 

11. А будет бояре и воеводы без государева указу ратных 

людей з государевы службы учнут отпущати, и посулы и по-
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минъки имати, а сыщется про то допряма, и бояром и воеводам 

за то чинити жестокое наказание, что государь укажет. 

12. А будет кто на бояр и на воевод в посулех учнет бити че-

лом государю ложно, затеяв напрасно, а сыщется про то допря-

ма, и тем за боярское и за воеводъское бесчестие и за ложное их 

челобитье чинити жестокое же наказание, что государь укажет. 

13. А будет которые ратные люди на государеве службе 

учнут бити челом бояром и воеводам о отпуске з государевы 

службы, своим домовным разорением, или людским побегом, 

или иным каким самым нужным делом, и бояром, и воеводам 

про тех ратных людей сыскивати в полкех дворяны и детьми 

боярскими, и всяких чинов служилыми людьми, и имати про 

них у служилых людей допросные речи за их руками, и по сыс-

ку ратных людей з государевы службы отпущати на время для 

самых нужных дел. 

14. А в которое время про воинских людей будут вести, и по 

тем вестям чаяти воинъских людей приходу, и в то время з госу-

даревы службы ратных людей ни для каких дел не отпускати. 

15. А которые служилые люди на государеве службе написа-

ны будут у кого в сотне, и тех служилых людей сотенным голо-

вам без государева указу и без воеводскаго ведома, для своей 

корысти, ни куды не роспускать. 

16. А будет которой сотенной голова отпустит куды из сотни 

своея кого нибудь без государева указу и без воеводского ведома 

и за то сотенным головам, сказав им вину при ратных многих лю-

дех, чинити наказание, бити батоги, да вкинути в тюрму, чтобы 

на то смотря иным сотенным головам неповадно было так делати. 

17. А будет которые служилые люди учьнут государю бити 

челом, что им за старостию, или за увечьем, или за болезнию на 

государеву службу итти не мочно, и в их бы место велел госу-

дарь быти на своей государеве службе детем их и братии и пле-

мянником и внучатом беспоместным, которые в государеву 

службу поспели, а государевы службы не служат и ни в какия 

чины не написаны, и тех челобитчиков на Москве и в городех 

осматривати. Да будет по осмотру тем служилым людем на гос-

удареве службе впрям за старостию, или за увечьем, или за бо-

лезнию быти не мощно, и тем служилым людем в свое место, на 
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государеву службу велети посылати со всею своею службою и с 

запасы детей своих и братию и племянников и внучат беспо-

местных, которыя в государеву службу поспели, в восмьнатцать 

лет, а ни какия государевы службы не служат, и не в какия чины 

не написаны, а менши осминатцати лет никого им на службу в 

свое место не посылати. А будет у них таких детей и братей и 

племянников и внучат не будет, а самим им ни которыми делы 

на государеве службе за болезнию или за старостию быти не 

мощно, и у них взяти на государеву службу даточных людей, 

или денги, смотря по их поместьям и вотчинам и по прожитком. 

18. А будет которые служилые люди учнут бити челом госу-

дарю, чтобы им на государеве службе не быти, и скажутся стары 

и увечны, или болны, а по осмотру на государеве службе им бы-

ти мощно и таких на государеву службу высылати самих. 

19. А будет которой служилой человек, будучи на государеве 

службе, з бою збежит к себе домов, а воеводы на него о том от-

пишут к государю, и у таких за тот побег ис поместных их и из 

денежных окладов убавити половина, да у них же ис поместей 

их взяти на государя половину же, да им же за то чинити нака-

зание, бити кнутом нещадно. 

20. А будет кто, будучи на государеве службе в полкех, учнет 

изменою ис полков переезжати в неприятелския полки, и в не-

приятельских полкех сказывати про вести и про государевых 

ратных людей, и в том на него кто известит и сыщется про то 

допряма, и такова переезщика казнити смертию, повесити про-

тив неприятельских полъков, а поместья его и вотчины и живо-

ты взяти на государя. 

21. А будет у кого, у ратных людей, на государеве службе за-

пасов и конских кормов не станет, а на торгу в то время хлебныя 

запасы и конские кормы продают дорогою ценою, и ему тою 

ценою запасов и конских коръмов, за своею скудостию, купити 

будет немочно, а для ратных людей по указу царьского величе-

ства и по воеводскому розсмотрению будет в то время хлебным 

запасом и конским кормом положена указная цена, дешевле 

торговые цены, и тот, у кого на государеве службе запасов и 

конских кормов не станет, учнет бити челом государю, чтобы 

ему купити у кого хлебных запасов и конских кормов для его 
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скудости по указной цене, и воеводам с таким челобитчиком к 

тем людем, у кого он присмотрит хлебныя запасы и конския 

кормы, посылати приставов, и велети хлебныя запасы и конския 

кормы, у тех людей имати по указной цене. А велети хлебныя 

запасы и конския кормы имати по указной цене у тех людей, у 

которых хлебныя запасы и конския кормы будут в лишке, за их 

домашними росходы. А у кого будет хлебных запасов или кон-

ских кормов, сверх домашних росходов, в лишке не будет, и у 

таких хлебных запасов и конских кормов по указной цене не 

имати. И без воеводского ведома и бес приставов для хлебных 

запасов и конъских кормов ратным людем ни к кому не ходити, 

и насильством хлебных запасов и конских кормов по указной 

цене ни у кого не имати, и дворов, где они учнут стояти, не 

разоряти, и городьбы около дворов и огородов не жечь и не пу-

стошити, и в поле всякого хлеба нарочно не травити. 

22. А будет кто служилые люди, будучи на государеве служ-

бе, учнут у кого имати хлебныя запасы и конския кормы 

насильством, или учнут кого грабити, или дворы и огороды, где 

они стоят, учнут пустошити, или иныя какие убытки кому дела-

ти, и в том на них будут челобитчики, а сыщется про то допря-

ма, и на тех людех, кто кому какия убытки учинят, те убытки 

правити вдвое. 

23. А для дров и для всякого лесу, что надобно будет на ста-

новое строение, ездити служилым людем в помесные и в вот-

чинные леса поволно, а явки с них вотчинником и помещиком, 

чьи те леса, не имати. А в засечныя и в и(ы)ныя заповедныя леса 

им ни почто не ездити, а возити служилым людем дрова и вся-

кой лес на становое строение про себя, а не на продажу. 

24. А будет кто ратные люди, будучи на государеве службе, 

или кто и не ратные люди, едучи куды проездом для своих дел, 

станут на поле близко хлеба, и лошадьми хлеб потравят и выто-

лочат, или какой хлеб пожав свезут к себе на станы лошадям на 

корм, и на том за потравленой хлеб велеть до правити денги 

вдвое безо всякия пощады, по той цене, чим тот потравленой 

хлеб оценят сторонние люди, да им же за то чинити наказание 

по разсмотрению. 
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25. А будет кто служилой человек, будучи на государеве 

службе, похочет у кого хлебныя запасы, или конския кормы по-

купати указною ценою, а у него и своих запасов и конского корму 

с его росход будет, и таким хлебных запасов и конских кормов по 

указной цене покупати не велети. А будет он какия запасы у кого 

по указной цене и возмет, а сыщется про то допряма, что у них и 

опричь того свои запасы и конския кормы есть, и на тех за такия 

взятыя запасы правити денги, против указныя цены вдвое, и отда-

ти тем людем, у кого они те запасы ложно купили, чтобы на то 

смотря иным неповадно было так делати. 

26. А будет на государеве службе у кого у служилых людей 

лошади отгуляют от станов, или из стад куды разбегутся, а кто 

такия лошади где найдет и изымает, и тому те лошади привести 

на явку для записки в полки к воеводам. А будет в то время лу-

читца воеводам ис полков куды отъезд, и такия лошади приво-

дить на явку в полки к судьям, или к сотенным головам. Да бу-

дет тем лошадям выищутца исцы, у которых те лошади отгуля-

ли, и те лошади отдавать тем, чьи те лошади, а за привод тех 

лошадей велеть на них имать и давати тому, кто те лошади на 

явку приведет, по три алтына по две денги с лошади. А от иного 

ни от чего находного, будучи в полкех, кто что на дороге, или на 

станех найдет, переиму не давать, а приносити находную рух-

лядь на явку по тому же к воеводам и к судьям и к сотенным 

головам, а у себя такие находные рухляди не держать. 

27. А будет кто на государеве службе находных лошадей на 

явку не приведет и находныя же рухляди на явку не принесет, и 

в том на него будут челобитчики, и сыщется про те лошади и 

про рухлядь по чьему челобитью мимо его, и по сыску те лоша-

ди и рухлядь на нем доправити, и отдати челобитчиком. 

28. А будет кто, будучи на службе в полкех, у кого украдет 

ружье, и того бити кнутом нещадно, а что украл, и то на нем до-

править и отдать тому, у кого он украл. 

29. А будет кто на службе у кого украдет лошадь, и ему за 

тое татьбу руку отсечь. 

30. А будет кто ратные люди, едучи на государеву службу, 

или з государевы службы по домом, учнут ставится по селом и 

по деревням во дворех, или в гумнах для воровства, и станут 
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грабити, и учинят смертное убойство, или женъскому полу 

насильство, или в гумнех хлеб потравят, или ис прудов и из са-

дов насилством рыбу выловят, или иное какое ни буди насиль-

ство кому зделают, и в том на них будут челобитчики, и по суду 

и по сыску про то их воровство сыщется допряма, и тех за 

смертное убойство и за насильство женскому полу казнити 

смертию. А за иное за всякое насильство и за грабежь чинити им 

наказание, смотря по вине. А что они у кого грабежем возмут, и 

то на них правити вдвое и отдавати тем людем, у кого они что 

грабежем возмут. А будет про то дело сыскати нечем, и в том 

деле дати суд, и по суду и по сыску в том во всем учинити вера, 

крестное целование. 

31. А будет кто служилых людей таким делом поклеплет 

напрасно и сыщется про то допряма, и тому, кто таким делом 

кого поклеплет, учинити то же наказание, в каком было наказа-

нии быти тому, кого он таким делом поклеплет. 

32. А будет кто служилой человек, едучи на государеву служ-

бу, или едучи з государевы службы, приедет к кому на стан по 

недружбе нарядным делом для задору, и в том межь ими учинит-

ся брань и бой, и на бою будет тот, которой приедет на чюжой 

стан насильством, кого убьет, или ранит, или ограбит, и того по 

сыску за смертное убойство казнити смертию же. А будет он на 

том стану только рукою ударит, а не до смерти убьет и не ранит, 

или словом кого обесчестит, или у кого грабежем что возмет, а 

сыщется про то допряма, и тому учинити наказание смотря по 

вине, да на нем же велети тому, кого он рукою ударит, или сло-

вом обесчестит, доправити бесчестие и грабежь вдвое. 

 

ГЛАВА XVI. О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ 

В Московском уезде быти поместьям: 

1. За бояры по двесте четвертей за человеком. 

За околничими, и за думными дьяки по сту по пятидесят чет-

вертей за человеком. 

За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за 

дьяки, и московских стрельцов за головами, и за степенными, и 

за путными ключники по сту четвертей за человеком. 
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За дворяны из городов, которые служат по выбору, по семи-

десят четвертей за человеком. 

За жильцы, и за стремянными конюхи, и за сотники москов-

ских стрельцов по пятидесят четвертей за человеком. 

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники и цари-

цына чину, за детьми боярскими, с поместных их окладов со ста 

четвертей по десяти четвертей. 

2. А которые помещики всяких чинов похотят межь себя по-

местьи своими менятися, и им о росписке тех своих меновных 

поместей бити челом государю, и челобитные о том подавати в 

Поместном приказе, за руками. 

3. А меняти поместья московским всяких чинов людем с 

московскими же всяких чинов людьми, и з городовыми дворя-

ны, и детьми боярскими, с и(ы)ноземцы, четверть на четверть, и 

жилое на жилое, и пустое на пустое, а нежилое на пустое, и те 

их меновныя поместья межь ими росписывати по их полюбов-

ному челобитью и по заручным челобитным. А где у кого в мене 

перейдет сверх мены и лишнее немногие четверти, и те немно-

гия четверти по тому же за ними по их полюбовному челобитью 

росписывати. 

4. А будет которые помещики и вотчинники поместныя или 

вотчинныя свои земли учнут меняти же которых монастырей 

архимаритом, и игуменом, и строителем з братьею, на мона-

стырские вотчинные земли, и учнут те помещики и вотчинники 

и архимариты и игумены и строители з братьею бити челом гос-

ударю тех меновных земель об росписке, и по их полюбовному 

челобитью и по заручным их челобитным такия земли за ними 

потому же росписывати. 

5. А которые помещики и вотчинники всяких чинов учнут 

межь себя меняти вотчинныя земли на поместныя земли, или 

поместныя земли на вотчинныя земли, и учнут бити челом, что-

бы по их челобитью те их земли росписати, поместную землю в 

вотчину, а вотчинную землю в поместье, и по тому их полюбов-

ному челобитью те земли за ними росписывати же, против того 

же, как о том писано выше сего. 

6. А будет кто с кем поместьем поменяется, или кто кому 

вотчинную свою землю променяет на поместную землю, и теми 
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своими меновными землями учнут владети по записям, а в По-

местном приказе не росписався, и кто из них один умрет, а дру-

гой останется, и учнет тех меновных земель бити челом о рос-

писке, и в таких меновных землях отказывати, и тех меновных 

земель за ними после умерших не росписывати. 

7. А будет кто учнет государю бити челом о росписке менов-

ного своего поместья, или вотчины со крестьяны, а выменяет он 

на то свое жилое поместье, или на вотчину поместную, или вот-

чинную пустую землю, а про крестьян жилого своего поместья 

или вотчины напишет, что ему крестьян ис поместья своего све-

сти на иную свою поместную землю, и такия поместья и вотчи-

ны по заручным челобитным росписывати же. 

8. А будет кто учнет государю бити челом о поместьях, кото-

рыя поместья даны на прожиток дворяном и детем боярским 

старым, которые от службы отставлены, и вдовам старым же, 

чтобы государь их пожаловал, велел те дворянские и вдовины 

прожиточные поместья дати им впожить, и тем людем, которые 

учнут бити челом под кем о поместье впожить, отказывати, и 

впожить поместей не давати. 

9. А будет кто здаст поместье за старостью дядя племяннику, 

или брат брату, а в здаточной записи и о росписке в челобитной 

напишет, что племяннику дядю, или брату брата до его живота 

кормить, а после того учнут бити челом дядя на племянника, а 

брат на брата, что они их не кормят и ис поместья выбивают, и 

крестьяном слушати их не велят, и у таких племянников и у 

братьи те здаточные поместья взяти, и отдати тем, чьи они были 

напередь того. А которые они записи на себя дали, и те записи 

не в записи. 

10. А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поме-

стья здавати кому нибудь за то, что тем людем, кому они те свои 

поместья здадут, кормить и замуж выдати, и им на тех людей, 

кому они те свои поместья здадут, в том, что их тем людем кор-

мить и замуж выдати, имати записи за руками. А будет которая 

вдова или девка, здав свое поместье, учнут государю бити челом, 

что те люди, кому они те свои поместья здадут, не кормят их, и 

замуж не выдают, и ис тех их прожиточных поместей выбивают, и 

по тому их челобитью указ учинити, прожиточные их вдовины и 
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девкины поместья взяв, отдати тем вдовам и девкам на прожиток 

попрежнему, а которые они записи дали, и те записи не в записи. 

11. А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая 

девка будет в возрасте, в пятнадцать лет. А будет кто о девкине 

о прожиточном поместье учнет государю бити челом, и скажет, 

что ему девка свое прожиточное поместье здает, а девка втепо-

ры будет в малых летех меньши пятинатцати лет, и таким чело-

битчиком не верити, и девкиных прожиточных поместей за ни-

ми не справливати. 

12. А которые всяких чинов люди владеют поместьи по зда-

точным записям, а государю они о тех поместьях не били челом, 

и в Поместном приказе те поместья за ними не справлены, и те у 

них поместья отнимати, и отдавати в роздачю челобитчиком 

потому, что они теми поместьи владеют по здаточным записям 

без государева указу. 

13. А выморочные поместья московских всяких чинов людей, 

и городовых дворян, и детей боярских, и иноземцов давати же-

нам их на прожиток и детем по указу. А что у жон за прожитком 

и у детей за дачами останется в лишке, и те поместья отдавати в 

род беспоместным и малопоместным. А будет в котором роду 

беспоместных и малопоместных нет, и те поместья отдавати и в 

чюжие роды московских чинов московским же людем, и горо-

довым дворяном, и детем боярским, а городовых дворян, и де-

тей боярских городовым же дворяном, и детям боярским и мос-

ковским всяких чинов людям, кого государь пожалует. 

14. А иноземские иноземцом беспоместным и малопомест-

ным, а мимо иноземцов иноземских поместей никому не давати. 

А русских людей поместей иноземцом не давати. 

15. А будет кто сворует, женится на четвертой жене, и при-

живет с нею детей, и после его той его четвертой жене и детям, 

которых детей приживет он с тою четвертою женою, поместья 

его и вотчин не давати. 

16. А после которых московских чинов людей и городовых 

дворян и детей боярских и иноземцов жены останутся бездетны, а 

поместей и купленых вотчин после мужей их не останется, и на 

прожиток им дати будет не ис чего, а останутся мужей их выслу-

женыя и родовыя вотчины, и тех умерших женам давати на про-
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житок мужей их из выслуженых вотчин по разсмотрению, по их 

живот. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не продать, и не за-

ложить, и по душе не отдать, и в приданые за собою не писать. А 

будет пойдет замужь, или пострижется, или умрет, и те вотчины 

отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет в роду ближе. 

17. А которая вдова зговорит замужь с поместьем своим и з 

дочерним, и жениху дати один жеребей вдовин, будет ея по-

имет, или девкин будет, кто девку поимет. А будет девка оста-

нется, и тем поместьем владеть девке, покамест поспеет замужь, 

и она также с тем своим жеребьем замужь выдет. 

18. А будет зговорит замужь вдова, иноземцова жена, за дво-

рянина, или за сына боярского за беспоместного, или за помест-

наго с прожиточным своим поместьем, и те прожиточныя поме-

стья за теми людьми, за кого они замужь зговорят, по тому же 

справливати. 

19. А будет за котораго за крещенаго иноземца зговорит за-

мужь вдова дворянская, или сына боярского жена с прожиточ-

ным поместьем, и той вдове по тому же с прожиточным своим 

поместьем за крещенаго иноземца замужь итти вольно. 

20. А за кого зговорит замужь вдова или девка с прожиточ-

ным своим поместьем, и тому о справке того прожиточного по-

местья бити челом государю до женитвы своей. А будет кто та-

кова прожиточнаго поместья за собою до женитвы своей не 

справит и учнет о том прожиточном поместье государю бити 

челом после женитвы своей, и за ним того прожиточного поме-

стья не справливати, и отдать в род беспоместным и малопо-

местным по разсмотрению. А будет в том роду беспоместных и 

малопоместных нет, и такия поместья отдавать челобитчиком и 

в чюжие роды, кто о том поместье учнет государю бити челом. 

21. А будет которыя вдовы пойдут замужь за дворян и детей 

боярских с прожиточными своими поместьи, а мужья их, справ-

ливая те их прожиточныя поместья, учнут за собою таить ста-

рыя отцовския поместья, и взяв они те прожиточныя поместья 

помрут, и те прожиточныя поместья попрежнему даны будут 

тем же их женам, которые с теми поместьи за них придут, и на 

тех их жен о тех прожиточных поместьях будут челобитчики 

против мужей их старых утаеных поместей, и тем челобитчиком 



102 

 

отказывати и у вдов за утайку старых поместей мужей их тех 

прожиточных поместей не отъимати. 

22. А которые дворяне и дети боярские померли на государе-

ве службе под Смоленском, а после их осталися матери и жены з 

детьми, с сыновьями, с недоросльми, а поместья за теми дворя-

ны и детьми боярскими в дачех были небольшие, четвертей по 

сороку, и по пятидесять, и по штидесять, и по семидесять, и по 

осмидесять, и по сту, и ис тех их поместей после их дано было 

на прожиток женам их опричь детей их, а дети их в то время 

были недоросли, года по три и по четыре, и те вдовы с теми 

своими прожиточными поместьи пошли замужь, а за мужьями 

их и опричь тех прожиточных их поместей, иныя поместья есть, 

а дети их недоросли о том на них, что матери их с теми поме-

стьи пошли замужь, не били челом, потому что они втепоры бы-

ли малы, а ныне будет те дети их о тех поместьях учнут госуда-

рю бити челом, чтобы те отцовския поместья отдати им, и те их 

отцовския поместья у тех людей, за которых матери их пошли 

замужь, взяв, отдати им, хотя будет те люди, за которыми мате-

ри их и беспоместны. 

23. А будет после которых умерших помещиков поместья их 

даны будут женам их з детьми, или с пасынки или с племянни-

ки, а дети, или пасынки, или племянники втепоры будут малы, а 

вступится и побити челом государю за них будет некому, и в 

делу они тех поместей будут изобижены, а как они будут в воз-

расте, и они о той обиде учнут государю бити челом, и их с теми 

людьми, на кого они учнут бити челом, ставити с очей на очи, и 

розыскивая давати им в поместье передел. 

24. А у которых дворян и у детей боярских старыя отцовския 

поместья в розореных городех, а учнут они бити челом госуда-

рю о поместье вновь, и им те старыя отцовския поместья, кото-

рыя и в розореных городех, объявлять, а не таить. Да кто старо-

го поместья не утаит, и ему вновь поместья дати, сыскав, будет 

старое поместье прямо пусто, и служить ему не с чего. 

25. А будет кому дано будет поместье вновь, а отцовское или 

свое поместье прежнюю дачю утаит, и в том на него будут че-

лобитчики, а сыщется про то допряма, что он отцовское поме-

стье или свою прежнюю дачю утаил, и у него против того от-
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цовскаго или его утаенаго поместья взяти столько же четвертей, 

и отдати челобитчику из и(ы)ного его поместья, о котором учнет 

государю бити челом челобитчик. 

26. А будет кто на кого учнет государю бити челом о поме-

стье утайкою ложно, и сыщется про то допряма, что тот чело-

битчик бил челом государю ложно, хотя у кого поместье отняти 

ложным своим челобитьем напрасно, и на таких челобитчиках, 

за ложное их челобитье тем людем, на кого они учнут бити че-

лом ложно, правити проести и волокиты, с того числа, как они 

то свое ложное челобитье заведут, да по то число, как то дело 

вершится, по две гривны на день, чтобы никому ни на кого не 

повадно было ложно бити челом. 

27. А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом са-

ми на себя о справках о прописных, о старых своих поместьях, 

чтобы те их поместья справити за ними, а челобитчиков на них 

о тех их прописных поместьях наперед их челобитья не будет, 

хотя за один день, и за теми людьми те их старыя прописныя и 

утаеныя поместья справливати в поместье попрежнему к старым 

их поместьям и в оклады, а в утайку им того не ставити. 

28. А будет на кого о таких прописных и утаеных поместьях 

учнут бити челом челобитчики,, наперед их челобитья, хотя за 

один день, и у тех людей такие прописные и утаеные поместья 

имать и отдавать челобитчиком по прежнему уложенью. 

29. А которые будет дворяне и дети бояръские были в полону 

лет по десяти, и по пятинатцати, и по дватцати, и по дватцати по 

пяти лет, и больши, а поместья отцов их, или их особыя поме-

стья без них, как они были в полону, розданы в роздачю, и они 

учнут бити челом государю, чтоб те отцов их и их особыя поме-

стья отдати им, и тем полонеником отцовския и их поместья из 

роздачи отдавать по разсмотренью. 

30. А будет котораго дворянина, или сына боярского, или ино-

земца на государеве службе в полкех убьют воинские люди, и 

женам их ис поместей их давать на прожиток с окладов их со ста 

по дватцати четвертей, а дочерям их со ста по десяти четвертей. 

31. А будет которой дворянин, или сын боярской, или инозе-

мец на государеве же службе в полкех умрет, и женам их ис по-



104 

 

местей их давать на прожиток с окладов их со ста по пятинатца-

ти четвертей, а дочерям их со ста по семи четвертей с осминою. 

32. А котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца 

не станет дома, а не на государеве службе, и женам их давать ис 

поместей их на прожиток с окладов их со ста по десяти четвер-

тей, а дочерям по пяти четвертей. 

33. А будет после которых умерших поместья их даны будут 

детем их неверстаным, а те дети их помрут неверстаны же, а 

после их останутца жоны их з дочерми, и те их жоны и дочери 

учнут государю бити челом ис поместей их себе на прожиток, а 

отцовских окладов тех умерших не сыщетца, а отцы их побиты 

или померли на государеве службе, и тех неверстаных умерших 

женам и дочерям ис тех их поместей давать на прожиток против 

окладу новичной большой и середней статьи. А которых отцы 

померли по домом, и тем давать против окладу середней и 

меньшой статьи. 

34. А у которых дворян и у детей бояръских два или три сына, 

и те дворяне и дети боярские поместья свои справили за меньши-

ми своими детьми, а больших своих детей написали в отводе, и те 

их дети, которых они написали в отводе, учнут бити челом госу-

дарю на меньшую свою братью, чтоб государь пожаловал их, ве-

лел им то отца их поместье дать всем, и розделить жилое и пустое 

по четвертям для того, что за ними поместья малые новые дачи, и 

по тому его челобитью, таким челобитчиком отца их поместье, 

смешав с новою их дачею, розделить всем братьям поровну, и 

изверстав живущее и пустое повытно, по четвертям, чтоб ни кто 

ни от кого изобижен не был. А будет кому поместье дано будет в 

четвертях большая дача, и ему отцова поместья не давать, а отда-

вать отцово поместье меньшим братьям. 

35. А что до московского и после московского пожару в Се-

верских городех, в Рыльску, в Путивле, в Белегороде, детем бо-

яръским тех городов даваны в поместье пустые порожние борт-

ные ухожьи в оклады за четвертную пашню, а иным даваны об-

рочные земли в поместье же и во оброк, и будет впредь о таких 

бортных ухожьях, и о оброчных землях тех городов дети бояр-

ские учнут государю бити челом в поместья же, и такие порож-

ние бортные ухожьи давать в поместья сыскивая большими сыс-
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ки накрепко, будет те бортные ухожьи прямо порозжи, и спору об 

них ни с кем не будет. А оброчных земель и бортных ухожьев 

оброчных же в поместье в четвертную пашню никому не давати. 

36. А будет которой помещик приищет где пустые озера или в 

реках рыбные ловли порозжие, а не поместные, и не вотчинные, и 

не оброчные, и учнет о тех водах бити челом государю в поме-

стье за четвертную пашню, и такие воды всяким помещиком от-

давати в поместье за четвертную пашню по разсмотренью. 

37. А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов по-

мещики учнут государю бити челом о выморочных поместьях, а 

в челобитных своих напишут, что после умерших жон и детей и 

роду не осталося, и тем челобитчиком велети к тем челобитным 

своим руки прикладывать. Да кому такие выморочные поместья 

будут даны, а после того на тех челобитчиков учнут государю 

бити челом тех умерших жены и дети или род, что те челобит-

чики их в челобитье своем утаили, хотя поместьи их завладеть 

напрасно, и сыщетца про то допряма, что их первые челобитчи-

ки утаили, и у тех первых челобитчиков те выморочные поме-

стья взяв, отдать умерших женам и детем и родственником по 

указу, кому доведетца. А что до тое отдачи первые челобитчики 

крестьяном их учинят убытков, и те убытки на тех челобитчиках 

взять вдвое, и отдать тем умерших женам и детям, или род-

ственником, кому те поместья будут даны. 

38. А будет у кого по государеву указу взято будет поместье 

и отдано в роздачю, а в тех поместьях сеяна будет рожь на ста-

рых помещиков крестьянские пахоты, и с тое ржи новым поме-

щиком дати семена на живущую пашню крестьянские пахоты 

тоже, что сеяно было на старого помещика, а приполон отдавать 

старым помещиком, а жать тот хлеб тем же крестьяном, которые 

тот хлеб сеяли. А которой хлеб на старых помещиков сеяли де-

ловые или наемные люди и тот хлеб жати старым помещиком 

самим, а крестьян того хлеба пахоты деловых и наемных людей 

жати не заставливать. 

39. А которыя пустоши и порозжие земли Московскаго уезду 

и в городех отдают на оброк из Большаго Приходу, и ис четвер-

тей, и тех земель бояром, и окольничим, и думным людем, и 

стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и всяких чи-
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нов служилым и приказным людем з денежного оброку в вотчи-

ну не продавать и на роспашку не отдавать, а отдавать те оброч-

ные пустоши в поместья челобитчиком беспоместным, и мало-

поместным к прежним их поместьям в оклады. Да которые та-

кие оброчные земли за кем в поместной роздаче будут, и те об-

рочные земли из оброку выложить. 

40. А Украинных городов детем боярским, которые бьют че-

лом государю в поместье на порозжие земли, на дикое поле, да-

вать ис порозжих земель из диких поль, которым оклады по че-

тыреста четвертей, и тем по семидесят четвертей, а которым по 

три ста четвертей, и тем по штидесят четвертей, а которым по 

двесте по пятидесят четвертей, и тем по пятидесят четвертей, а 

которым по двесте и по сту по пятидесят четвертей, и тем по 

сороку четвертей, а которым по сту четвертей, и тем по тритца-

ти четвертей, а которым оклады по семидесят четвертей, и тем 

по двацати по пяти четвертей, а давать такие земли челобитчи-

ком в меру. 

41. А которые земли изстари бывали русских людей помест-

ные земли, и много лет лежали в пусте, и в прошлых годех на 

тех порозжих землях поселилися татаровя и мордва по дачам по 

государевым грамотам, а иные по боярским грамотам, которые 

грамоты даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под 

Москвою, а иные без дачь и живут на тех землях многия годы, и 

с тех земель государеву службу служат, и у них тех земель не 

отнимать. А впередь русских людей поместных земель татаром, 

а татарских земель русским людем в поместье не давати. 

42. А у которых татар и у мордвы русских же людей помест-

ныя земли, а платят они с них оброк, а впередь о тех землях бу-

дут челобитчики русския люди, и те земли у татар и у мордвы 

взяти, и отдать в поместье русским людям. 

43. А в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у 

чюваши, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцов, бояром, и 

окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и 

дворяном московским, и из городов дворяном, и детем бояр-

ским, и всяких чинов русским людем, поместных и всяких зе-

мель не покупати и не меняти и в заклад и здачею и в наем на 

многия годы не имати. А будет которые московские и из горо-
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дов дворяне и дети боярские, и всяких чинов люди учнут в го-

родех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у всяких ясач-

ных людей земли имати з дачею, или покупати, или в заклад, 

или в наем на многия лета имати, или меняти, и у тех всяких 

чиной людей те татарския поместныя и ясачныя земли имати на 

государя, да им же за то от государя быти в опале. 

44. А которые князи, и мурзы, и татаровя, и мордва, и чюва-

ша, и черемиса, и вотяки крестилися в православную христиан-

скую веру, и у тех у новокрещенов поместных земель не 

отъимати, и татаром не отдавати. 

45. А мурзам и татаром своих поместей не пустошить; и са-

мим из тех своих поместей в и(ы)ныя городы и в села и в деревни 

никуды не бегать и от служеб не отбывать, а жити в своих поме-

стьях и вотчинах, и владети им мурзам и татаром всякому своим 

поместьем, где кто испомещен по дачам. А будет которые мурзы 

и татаровя не хотя государю служить, и своим воровством, не 

проча себе, учнут свои поместья московским и городовым дворя-

ном и детем боярским, и всяких чинов людем здавать или менять 

и продавать и в заклад и в наем отдавать и пустошить, крестьян 

грабить, и налоги и насильства чинить, и от их налоги из тех их 

поместей крестьяне розбегутся, и те свои поместья, запустоша, 

или проворовав, учнут бегать в и(ы)ныя городы и в татарския и в 

черемиския деревни и от служеб учнут избегать и отбывать, а по-

сле про то сыщется, и тем мурзам и татаром за то чинить наказа-

ние, что государь укажет. Да и тем людем, у которых мурзы и 

татаровя учнут жити в бегах, потому же чинить жестокое наказа-

ние, и приказывати им накрепко, чтобы они впередь у себя бег-

лых мурз и татар не держали никоторыми делы. 

46. А которые государевы дворцовые села и черныя волости 

розданы бояром и окольничим, и думным людем, и стольником, 

и стряпчим, и дворяном московским, и жильцом, и городовым 

дворяном, и детем боярским, и иноземцем, и всяким служилым 

людем в поместья и в вотчины, а в тех их дачах земля средняя, 

или худая, а впередь по мере писцов в тех их дачах объявится 

примерная земля, и те их дачи одабривать ис примерных земель. 

А у которых людей в дачах примерныя земли не будет, и за теми 

людьми тем землям быти против их дачь, потому что одобрить 
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земли не ис чего, а из дачь земли не убавливати. А сажень, чем 

мерить земля или иное что, делати в три аршины,  а больши и 

меньши трех аршин сажени не делать. 

47. А которым людем даны поместья из государевых дворцо-

вых сел и ис черных волостей ис поместья в вотчину за службу, 

и за московское осадное сидение, и тех их вотчинных земель 

неодабривать. 

48. А которыя вотчинныя земли розданы в поместныя земли, а 

за старыми вотчинники те вотчинныя земли были неодобрены, и 

те поместныя земли, которым давано в поместье из вотчинных 

земель, одабривать впередь ис примерных же земель, потому что 

они стали поместныя земли. А у которых людей впередь в дачах 

примерной земли не будет, и за теми людьми поместным землям 

быти против их дачь, что кому дано, не одабривая, потому что 

одобрить не из чего, а из дачь земли не убавить. А наддачи давати 

на середнюю землю середния же земли на сто четвертей по дват-

цати по пяти четвертей. А где буде земля худа, и на худую землю 

худыя же земли наддавати на сто четвертей по пятидесят четвер-

тей, и учинити середняя и худая земля против добрыя земли. 

49. А что в прошлых же годех по 144-й год марта по 7-е число 

белозерцы перемышльские помещики поместья свои меняли бо-

яром и окольничим и дворяном и детем боярским, и которым 

дворяном и детем боярским даваны выморочныя поместья бело-

зерцев же детей боярских, и тем меновным и выморочным поме-

стьям и вотчинам быти за теми людьми, которым те поместья и 

вотчины даваны в прошлых годех по 144-й год. А впередь бело-

зерцем з бояры, и окольничими, и з дворяны, и з детьми боярски-

ми, всяких чинов людьми поместьями не менятися, и вымороч-

ных их поместей и вотчин мимо их никому не давати, потому что 

белозерцем поместьями и вотчинами марта с 1-го числа 144-го 

году менятися, и земель их в роздачю давати никому невелено. 

50. Да и казаком своих казачьих вотчинных земель никому не 

продавать, и не здавать. 

51. А будет которые люди в прошлых годех у писцов в пис-

цовые книги писали за собою по скаскам своим поместныя свои 

земли вотчинами своими, а вотчинных грамот у писцов на те 

земли не клали, и по нынешнее уложение не справливали, и 
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вотчинных грамот не имывали, владеют они теми своими поме-

стьями за вотчину самовольством, без государева указу, и кто за 

ними такия земли сыщет, и те земли роздавати челобитчиком для 

того, не называй поместной земли вотчинною землею. А будет 

про те земли сыщется допряма, что за ними те земли прямыя их 

вотчинныя, а не поместныя земли, и им теми землями велеть вла-

деть в вотчине же, хотя у них на те земли и вотчинных грамот 

нет, и в писцовых книгах написаны за ними по скаске их. 

52. А которым людем писцы давали с книг своих выписи, а с 

книгами те выписи не сойдутся, и тем выписям не верити, и 

имати те выписи у помещиков и у вотчинников в Поместной 

приказ, а им вместо тех выписей давати с писцовых книг иные 

выписи, и велеть те выписи писать против писцовых книг во 

всех статьях, слово в слово. 

53. А которые люди учнут бити челом государю о вымороч-

ных поместьях после отцов дети, или иные родственники, и иных 

родов, и те им выморочныя поместья будут помечены, а госуда-

ревых грамот те люди по пометам на те свои поместья не возмут 

многое время, и учнут они теми поместьи владеть без государе-

вых грамот по пометам, и на них о том учнут бити челом госуда-

рю челобитчики, что они теми отцовскими, или родствеными по-

местьи владеют без государевых грамот, и за то бы у них те поме-

стья отнять и отдати им челобитчиком, и таких поместей у тех 

людей, на которых такое челобитье будет не отъимать, а велеть 

им на те свои поместья имати государевы грамоты. А за то, что 

они на те свои поместья грамот не возмут многое время, имати на 

них с тех грамот печатныя пошлины вдвое. 

54. А которые челобитчики же учнут государю бити челом, 

что за ними отцовския поместья справливали сродники их, или 

сторонние люди, а они в то время были малы, и жили в ребяче-

стве у тех своих сродников, которые те их отцовския поместья за 

них справливали, и после справки те же люди, которые за них 

били челом, те их отцовския поместья взяли себе меною на худыя 

свои поместья без их ведома, а они после отцов своих поместей 

справки себе не ведают, и ни с кем теми отцов своих поместьи не 

менивали, и таким челобитчиком в тех меновных поместьях, с 

теми людьми, на кого они учнут государю бити челом, давати 
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очныя ставки, и с очныя ставки про те поместья сыскивати вся-

кими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, что те 

челобитчики отцовских своих поместей никому не менивали; а те 

люди, на кого они о тех своих поместьях учнут бити челом, те их 

отцовския поместья взяли себе меною в те поры, как они были в 

ребячестве, а не в свершеных летех, и такия поместья у тех лю-

дей, кто их взял меною, взяв отдати тем челобитчиком, которым 

те меновныя поместья будут даны. А им велеть владеть своими 

поместьи, которые они свои поместьи напишут в мене тем чело-

битчиком. А давати очные ставки в таких в меновных поместьях 

таким челобитчиком, как они будут в возрасте в пятнатцать лет. 

А будет кто о таких меновных поместьях учнет бити челом 

государю и до пятинатцати лет, и им в таких поместьях очные 

ставки давати и до пятинатцати лет. А которой челобитчик бу-

дет в дватцать лет, а челобитья его о таком меновном поместье в 

те лета не будет, и им за дватцать лет в тех меновных поместьях 

отказывать и очных ставок не давать. А которые люди о роспис-

ке меновных своих поместей учнут в Поместной приказ прино-

сить челобитные за руками отцов своих духовных, или за рука-

ми родственников своих, или за чьими нибудь руками, и по та-

ким челобитным за очи поместей не росписывать, допрашивать 

тех людей, кто те поместья меняет, и кто в их место к меновным 

руки приложили, а за очи и нероспрашивая, тех людей, которые 

свои поместья меняют, и тех, чьи руки у меновных челобитных 

будут, меновных поместей ни за кем не росписывати, чтобы 

впередь о меновных поместьях ни у кого спору не было. 

55. А которым челобитчиком всяких чинов людем по госуда-

реву указу даны будут выморочные и родственные и чюжих ро-

дов поместья со вдовами и с девками вместе, а по роздельным 

грамотам указано будет вдовам и девкам отделить усадище, и к 

усадищу пашни, а досталь тех поместей велено будет отделить 

родственником, или в чюжой род, живущее и пустое повытно по 

четвертям, и вдовы и девки учнут бити челом государю, что им 

отделено не против их челобитья, в розных местех, а не в одном 

месте, где им надобно, а те, которым с ними дано, учнут бити 

челом государю на них на вдов и на девок, что им вдовам и дев-

кам отделены лутчие места, или они челобитчики межь себя в 
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розделе друг от друга будут изобижены, и учнут они бити челом 

государю о переделной грамоте, и им по государеву указу дати 

переделная грамота, будет они о той переделной грамоте учнут 

бити челом после поместной дачи до году, а за год после по-

местныя дачи таких переделных грамот не давати. А будет ко-

торые челобитчики по передельной грамоте переделу межь со-

бою на мере не поставят, и учнут бити челом государю о другой 

и о третьей передельной грамоте, и им дати и другая и третьяя 

передельная грамота, а больши трех передельных грамот не да-

вати никому, чтобы в том никому лишние проести и волокиты и 

убытков не было. 

56. А которые люди женятся на вдовах или на девках, а с ни-

ми возмут прожиточныя их вдовины или девкины жилыя поме-

стья, немалыя дачи, к своим прежним к малым и к пустым поме-

стьям, а после того их не станет, и жены их учнут после их бити 

челом государю, чтобы государь пожаловал их, велел им дати на 

прожиток прежния их прожитки, с чем они замужь шли, а му-

жей их дети, а их вдовины пасынки учнут бити челом государю, 

чтобы государь пожаловал их, старые поместья, отцов их дачи, 

и мачех их прожитки велел розделить всем им, смешав против 

дачь. Также которые люди женятся на вдовах же, или на девках 

с малыми их прожиточными поместьи и с пустыми дачами, а 

старые их поместья больши жен их прожиточных поместей, и 

тех людей не станет же, а после их останутся дети первых их 

жен, и те дети учнут бити челом государю, чтобы им дати поме-

стья прежние отцов их, а мачехам бы их дати прежние их поме-

стья, с чем они шли за отцов их, а мачехи их учнут бити челом 

государю, чтобы им дати на прожиток из мужних поместей с их 

окладов, а не прежние их прожиточные поместья, и после таких 

умерших, женам их давати на прожиток с окладов их, по госу-

дареву указу, как о том писано выше сего, ис тех поместей, с 

которыми поместьи те их жены за них шли. А будет тех вдови-

ных прежних прожиточных поместей останется за прожитком 

сверх окладу, и то отдати того умершаго детям. А будет тем 

вдовам доведется с окладу мужей их дати на прожиток болши 

того, с чем они за них пришли, и им к тем их прежним поместь-



112 

 

ям дати в додачю на прожиток ис поместья мужей их, а досталь 

отдати того умеръшаго детем. 

57. А которых дворян и детей боярских не станет, а после их 

останутся жены да дети сыновья первыя жены, и тех умерших 

жены учнут бити челом государю ис поместей мужей своих на 

прожиток с мужня окладу, а мужьям их оклады были болшие, а 

поместные дачи за ними были малые, а вотчин не было, или и 

были за ними выслуженые или родовые вотчины, да неболшие 

же, и толко женам их ис поместей их дати на прожиток со окла-

дов болших, и детем их поместья останется малая дача, и с той 

малой дачи детем их пропитатися будет и государевы службы 

служити несчего, и после таких умерших поместья их и вотчины 

малыя дачи, смешав вместе, разделити женам их и детем всем 

по жеребьям, поровну, сколко кому достанется, изверъстав жи-

вущее и пустое повытно, по четверьтям. А давати на прожиток 

таким вдовам ис поместей мужей их, а не из вотчин. А вотчины 

после таких умерших отдавати по жеребьям детем их, а жен их 

пасынкам, чтобы такия вотчины из роду не выходили. 

58. А после которых умерших поместья их, полныя дачи, да-

ны будут женам их вдовам з детьми вопче, и те вдовы учнут би-

ти челом государю на детей своих, что их дети их не кормят и 

не почитают, и з двора их збили; и государь бы их пожаловал, 

велел им дати поместья на прожиток опричь детей их. И по тому 

их челобитью вдовам из мужних поместей давать на прожиток с 

окладу мужей их по указу, от детей их особно. А будет таким 

вдовам после мужей их даны будут поместья з детьми вопче, 

малые дачи, и з мужня окладу на прожиток вдове сполна дати 

будет неисчево, и таким вдовам з детьми их такия малыя поме-

стья розделити по жеребьям, по скольку кому достанется, извер-

став живущее и пустое повытно, по четвертям. 

59. А которые челобитчики учнут государю бити челом на 

кого о вылганых вотчинах, или о утаеных поместьях, и по их 

челобитью в таких делах доведется им давати очныя ставки, а те 

люди, на которых они учнут государю бити челом, посланы бу-

дут на государеву службу, или к делам в городы, а иные в те по-

ры учнут сказыватися больны, а челобитчики учнут бити челом 

государю, чтобы за тех людей, которые будут по службам и ко-
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торые учнут сказыватися больны, на очную ставку велеть быти 

детем их, и братьям и племянником, и людем, которые за них в 

и(ы)ных приказех ищут и oтвечают, и в таких в поместных и 

вотчинных делех тем челобитчиком с теми людьми, на кого они 

учнут бити челом, давать очныя ставки, с самими втепоры, как 

они с государевы службы к Москве приедут. А которые люди 

учнут сказыватися больны, и тех больных осматривать, прямо 

ли они больны. Да будет по смотру те люди прямо больны, и на 

очную ставку им никоторыми делы итти не мощно, и тем боль-

ным, для их болезни, в очной ставке дать сроку на полгода, а де-

тей их и братьи и племянников и людей в таких делех на очную 

ставку по неволе не имать. А будет кому болезнь продолжится 

больши полугода, и тем людем после полугода велеть на очную 

ставку в свое место прислать, кому они в том верят. А больши 

полугода в таких делех для болезни никому сроку не давать. 

60. А которые дворяне и дети боярские розных городов учнут 

государю бити челом, а в челобитьях своих напишут, чго они к 

вотчинам и к поместьям своим в своих межах и в дачах росчи-

стили в угодных лесах земли и полянки на пашню и на сенныя 

покосы, или те же челобитчики учнут бити челом государю о 

лесах в разных урочищах на пашню же, и по их челобитью и по 

сыску те новороспашныя земли и полянки и леса за четвертную 

пашню им будут даны, а после их дачь учнут бити челом госу-

дарю челобитчики, что те прежние челобитчики били челом 

государю ложно, будьто те леса порозжие, и припахивали будь-

то они землю в лесах в своих урочищах, а те де леса даны им 

всем к поместьям и к вотчинам их в угодья, и въезжают де они в 

те леса все вопче, и в писцовых де книгах про те опчие леса опи-

сано, и только против того челобитья последних челобитчиков 

сыщется допряма, что прежние челобитчики земли взяли в опчих 

лесах в угодьях ложью, и у них те земли из дачь поворотить, а 

быти тем землям за всеми помещики и вотчинники вопче. 

61. А которые городовые дворяне и дети боярские стары и 

увечны, и от государевы от полковые службы отставлены, а ве-

лено им служити городовая осадная служба, а иным за увечье 

никакие государевы службы служити не мощно, а поместья за 

ними большие дачи, а детей у них нет, и на тех детей боярских 
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учнут бити челом государю челобитчики, чтобы государь указал 

тем отставленным и увечным дворяном и детем боярским дати 

на прожиток из их поместей, по своему государеву указу, а до-

сталью пожаловал бы государь их челобитчиков, и тем челобит-

чиком отказывати, а старым и увечным дворяном и детем бояр-

ским теми поместьи владети по свой живот, а на государеву 

службу с тех их поместей имати у них даточных людей, или за 

даточныя люди денги, по скольку государь укажет. 

62. А за которыми столниками и стряпчими, и дворяны мос-

ковскими, и за городовыми дворяны, и детми боярскими, и за 

приказными и дворовыми людьми подмосковные поместья, и 

как тех помещиков не станет, а после их останутся жены з детми 

с недоросльми, а иные их дети втепоры будут у государя в жи-

тье, и о тех их подмосковных поместьях учнут бити челом госу-

дарю себе в поместье, и такия подмосковныя поместья тех 

умерших за детми справливати. 

63. А которые челобитчики учнут на кого бити челом госуда-

рю о порозжих обводных землях, а в сыску обыскные люди про 

те земли скажут, что за теми людми, на которых такое челоби-

тье будет, порозжие обводные земли есть, а по писцовым кни-

гам сыщется, что за теми людми, на кого о тех землях будет че-

лобитье, те земли в их межах и гранях, и тем землям по писцо-

вым книгам быти за теми людми, за которыми те земли писцы 

написали и отмежевали, и отгранили к поместным их или к вот-

чинным землям, а обыскным людем в таких землях не верить. 

64. А которой челобитчик бив челом государю об утаеном 

или ис порозжих земель о поместье, или в куплю, и подав чело-

битную, за выпискою ходити не учнет три месецы, а после его о 

том же поместье учнут бити челом государю иные челобитчики, 

и прежней челобитчик, за их выпискою, к тому делу опять при-

станет, и тем прежним челобитчиком отказывати. 

65. А будет кто о таких землях подаст челобитную, и после 

того въскоре велят ему быти на государеве службе, и таким че-

лобитчиком к челобитью своему приносити отсрочные челобит-

ные. А будет кто отсрочные челобитные к челобитью своему не 

принесет, и поедет на государеву службу, не подав отсрочные 

челобитные, а после их о тех землях будут иные челобитчики, и 
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те земли, после указных трех месецов, отдавати последним че-

лобитчиком. А кому в таком деле, для государевы службы будет 

отсрочено и отсрочная его челобитная у дела будет, и тех поме-

стей, до тех мест, как они приедут с государевы службы, иным 

челобитчиком не отдавать. А тем людем, приехав с службы, о 

тех делех бити челом государю въскоре, и приносити в Помест-

ной приказ ставочные челобитныя. А будет кто, приехав с госу-

даревы службы, в том деле бити челом государю не учнет три 

же месецы, и такия земли, после указных трех месецов, отдавати 

за их челобитьем последним челобитчиком. 

66. А которые дети боярские служат во дворе у патриарха, и 

за теми патриарши детьми боярскими государевым поместным 

землям не быть, а поместить их патриарху домовыми землями. 

А кто патриарши дети боярские какими мерами, или утаяся, 

возмет поместье из государевых земель, и у тех те поместья от-

нять, и отдати челобитчиком, а за утайку учинить наказание, что 

государь укажет. 

67. А которые люди будут в решоточных прикащиках в Зем-

ском приказе, и тем решоточным прикащиком поместей не да-

вать. А будет за кем за решеточными прикащики есть поместья 

в дачах, и тех из решоточных прикащиков отставить, и велети 

им по поместью государева служба служить з городом. А будет 

они з городом государевы службы служить не учнут, и у них те 

их поместья отнять, и отдать в роздачю челобитчиком. 

68. А которые дворяня преже сего служили в Новегороде и во 

Пскове, а ныне они написаны по московскому списку, и испо-

мещены они в замосковных городех, да и старыя их новгород-

ския и псковския поместья за ними же, и те их старыя новгород-

ския и псковския поместья взять и отдати в роздачю новгород-

цам и псковичам, дворяном и детем боярским, для того, которые 

дворяне служат по московскому списку, а испомещены они в 

замосковных городех, и за теми дворяны во Пскове и в Великом 

Новегороде поместьям быть не велено. 

69. А которые дворяня и дети боярские, не хотя государевы 

службы служити, будучи на государеве службе, поместья свои 

отдадут кому под заклад воровски, и вотчины свои продадут, и з 

государевы службы збегут, а воеводы на них учнут писати к 
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государю, и таких беглецов сыскивая, за побег учинити наказа-

ние, бив кнутом бес пощады, отсылати в полки с приставы. А у 

тех людей, кому они те свои поместья, будучи на государеве 

службе в полкех, под заклад отдадут и вотчины продадут, те их 

поместья и вотчины отнять и отдать им продавцом безъденежно 

 

ГЛАВА XVII О ВОТЧИНАХ 

1. В прошлом во 136-м году блаженныя памяти, великий гос-

ударь царь и великий князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и 

отец его государев, блаженныя же памяти, великий государь, 

святейший Филарет Никитичь, патриарх Московский и всея Ру-

сии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по правилом 

Святых Апостол и Святых Отец: кого не станет, а после его 

останется жена безъдетна, да после того же останутся братия 

родные и двоюродные и род, и те вотчины давати в род того 

умершаго, кого не станет, братьям родным и двоюродным и в 

род, кто кому ближе. А женам тех умерших, которые останутся 

безъдетны, давати им из животов их четверть, да приданое. А до 

родовых и до выслуженых вотчин им дела нет, опричь купленых 

вотчин. А которые вотчинники померли, а вотчины их после их, 

по духовным и по даным их, даны их племянницам и внучатам, 

и правнучатам девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству. 

2. А у которых вотчинников после их останутся дочери их и 

сестры замужем, и об вотчинах их учнут бити челом по 

родъству челобитчики тех умерших, дочери и сестры, которые 

замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, а оне 

тем вотчинам вотчичи. А после которых умерших учнут бити 

челом о вотчинах после отцов своих сыновья и дочери, и те вот-

чины давати сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев не 

давати, покаместа братья их живы, а давати дочерям после от-

цов их ис поместей на прожиток по указу. А как братьи их не 

станет, и дочери тем вотчинам вотчичи. 

Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий гос-

ударь святейший Филарет Никитич, патриарх Московский всея 

Русии указал, вотчины родовые и за службы даные отдавати 

вотчичам детем сыну. А будет умершаго сына не будет, и те 

вотчины дочерям. А будет судом Божиим и дочерей не станет, и 
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те вотчины в род отдавати, кто ближе того роду вотчичем, а им 

за те вотчины деньги давати по умершаго душе в вечный поми-

нок по уложенью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той 

вотчине, как похочет, нет до нея никому дела. А тот указ 137-го 

году написан, блаженныя памяти великого государя святейшего 

Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его 

государевою святительскою рукою. А ныне государь, царь и 

великий князь Алексей Михайлович всея Русии указал, и бояре 

приговорили, кого московских чинов бояр, и окольничих, и 

думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, 

и дьяков, и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и 

иноземцов судом Божиим не станет, а после их останутся мате-

ри их, да после их же останутся жены их бездетны, а поместей 

после тех умерших не останется, и на прожиток матерем и же-

нам дать будет не ис чего, и купленых вотчин потому же не 

останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины, и тех 

умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых 

вотчин, по их живот по разсмотрению. А тем вдовам тех выслу-

женых вотчин не продать, и не заложить, и по душе не отдать, и 

в приданые за собою не писать. А будет пойдет замуж, или по-

стрижется, или умрет, и те вотчины отдавати вотчинником, кто 

к тем вотчинам будет ближе, по прежним государевым указом и 

уложеньем, как писано выше сего. 

3. А давати на прожиток из выслуженых вотчин после умер-

ших, матерем их вдовам по разсмотрению, будет те их матери с 

ними вместе живут, а на прожиток им наперед того ничего не 

дано. А будет за теми их матерьми будут прожиточныя поме-

стьи прежних дачь, и тем их матерям из выслуженых вотчин на 

прожиток ничего не давати. 

4. А родовым и выслуженым вотчинам государь указал и бо-

яре приговорили быти по правилом Святых Апостол и Святых 

Отец и по уложению прежних государей, и отца своего государе-

ва, блаженныя памяти, великаго государя царя и великаго князя 

Михаила Феодоровича всея Русии, и деда своего государева, бла-

женныя же памяти, великаго государя святейшаго Филарета Ники-

тича, патриарха Московскаго и всея Русии, 136-го и 137-го году, 

как писано выше сего. А у кого сыновей не останется, и родовыя 
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и выслуженые вотчины давати и дочерям их по прежним госуда-

ревым указом. И у которых дочерей будут дети, и те вотчины де-

тем их и внучатом, после дедов своих и бабок их родных и з дя-

дьями и с тетками своими родными, в старинных и в выслуженых 

вотчинах быти им вотчичам же. А будет у которых дочерей детей 

не останется, и те вотчины отдавати в род, кто ближе того роду, 

вотчичем, по прежним государевым указом и уложеньем. 

5. А будет после которого умершаго останется купленая вот-

чина, а родовые и выслуженые вотчины и поместья не останет-

ся, да после того же умершаго останется другая, или третьяя 

жена, да дети, которых он приживет с первою, или з другою, 

или с третьею женою, и тем его детем, которых он приживет с 

первою, или з другою, или с третьею женою, опричь купленыя 

вотчины, поместья дать будет нечего, и купленая вотчина дати 

жене и детем его всем, розделя по жеребьям, по скольку на же-

ребей достанется. 

6. А которая купленая вотчина, после умершаго, дана будет 

жене его, опричь детей, и она в той вотчине вольна, а иному ни-

кому до той вотчины дела нет. 

7. А будет которые люди отходя сего света вотчины свои 

купленыя напишут в духовных своих, женам своим бездетным, 

будет жены их после их замужь не пойдут, а будет жены их 

пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те их вот-

чины братьям их, или в род. Или будет написано в духовных, 

что женам их будучи во вдовах, теми их куплеными вотчинами 

владеть по свой живот, или до тех мест, как постригутся, а как 

те их жены постригутся, или помрут и те их купленые вотчины 

потому же отдать братьям их, или в род, и по таким духовным 

куплеными вотчинами после таких умерших, женам их бездет-

ным владеть до тех мест, как они пойдут замужь, или постри-

гутся, или помрут. А будет они пойдут замужь, и им до тех вот-

чин дела нет, а отдать те вотчины по духовной умершаго роду, 

кому та вотчина в духовной будет написана. 

8. А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или 

они вотчины же купят себе у вотчинников роду своего, родовыя 

и выслуженыя, а после того их не станет, а жены их после их 

останутся бездетны, и тем их женам бездетным дати одни те 
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купленые вотчины, которыя они купят себе из своих поместных 

земель. А владети им теми вотчинами по свой живот, или до тех 

мест, как пойдут замужь, или постригутся, а тех вотчин им не 

продать ни заложить. А как они пойдут замужь, или постригут-

ся, или помрут, и те вотчины после их отдавати мужей их род-

ственником в вотчину же, кому государь укажет по разсмотре-

нию, а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги 

по его душе. А будет он в той купленой вотчине после купли 

что прибавил вотчинного строения, и родственником за то при-

былое строение по тому же дати деньги по его душе против гос-

ударева указу, как о том писано о купленых и о закладных вот-

чинах ниже сего. А которые вотчины мужья их купят себе у 

вотчинников роду своего родовые или выслуженые, и тех вот-

чин после мужей их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия 

вотчины умершаго роду, для того, что те вотчины их родствен-

ные, и выслуженые. А родственником за ту вотчину по тому же 

дати деньги по его душе, против купчей. 

9. А продавать поместные земли в вотчину по государеву 

имянному указу, кого государь пожалует, а без государева 

имянного указу помещиком поместных их земель в вотчину ни-

кому не продавать. 

10. А которые выслуженые вотчины в прошлых годех по 136-

й год даваны после мужей женам их бездетным, а со 136-го году 

по 140-й год у тех вдов те вотчины были взяты, и отданы в род 

мужей их, а у кого роду не осталось, и те вотчины отдаваны че-

лобитчиком в поместныя земли, а после того со 140-го году по 

указу блаженныя памяти великаго государя царя и великаго 

князя Михаила Феодоровича всея Русии, и отца его государева, 

блаженныя же памяти, великаго государя святейшаго Филарета 

Никитича патриарха Московскаго и всея Русии, те вотчины из 

роздачи взяты, и отданы тем же вдовам, у которых те вотчины 

были взяты, и велено им теми вотчинами владеть по свой живот, 

и за теми вдовами тем вотчинам быть до тех мест, покамест они 

будут живы. А иным никому тех вотчин тем вдовам не продать, 

ни заложить, ни по душе в монастырь, ни к приходным церквам 

никуды не отдать. А как их не станет, и те вотчины отдавать в 

род мужей их, кто к тем вотчинам близок. 
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11. А которые вотчинники померли в прошлых же годех до 

136-го году, а после их остались жены бездетны, и вотчины му-

жей своих продавали, а после того тех жен не стало, а иные вот-

чинниковы жены постриглись, а те их вотчины и ныне за вот-

чинники в продаже и в закладе, и будет тем вотчинам выищутся 

вотчичи по родству, и им выкупать по уложению. А не будет 

вотчичев, и тем вотчинам быть за теми людьми, кто купил, или в 

заклад взял. 

12. А у которых вотчинников в прошлых же годех, до 136-го 

году, остались матери и жены во вдовах, а вотчинами тех вот-

чинников владеют те вдовы, а прожиточных поместей за теми 

вдовами нет, и у тех вдов тех вотчин до их живота не отъимать, 

а им тех вотчин никакими обычаи не продать, ни заложить, ни 

по душе не отдать. 

13. А будет после которого вотчинника вотчина его дана бу-

дет детем его, сыновьям двум, или трем человеком вопче, и им 

тою вотчиною владеть всем, а ни одному без одного тоя вотчи-

ны не продать, ни заложить. А будет после отца их останутся 

многия долги, а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчи-

ны нечим и для платежу того отцовского долгу похотят они ту 

вотчину продать, или заложить, и им та вотчина продать, или 

заложить всем же вопче. А будет большой брат ту вотчину кому 

продаст или заложит, с меньшими братьями не поговоря, хотя 

быти один корыстен, а не для платежу отцова долгу, а братия у 

него в те поры будут малы, а как они будут в возрасте, и они о 

той отцовской вотчине на того своего большого брата и на куп-

ца, кто у него ту отца их вотчину купит, или в заклад возмет, 

учнут государю бити челом, в указныя в сорок лет, и с суда про 

то сыщется допряма, что тот их брат ту их вотчину продал, без 

их ведома, для своего пожитку, а не для платежу отцова долгу и 

тоя вотчины их жеребьи взяв у того, кому та их вотчина будет 

продана, или заложена, отдать им, а на большом их брате велеть 

за те вотчинныя жеребьи по купчей, или по закладной тому, ко-

му те вотчинныя жеребьи проданы, или заложены, доправить 

деньги сполна, а большаго их брата вотчинному жеребью быти в 

продаже попрежнему. А будет тот вотчинной жеребей похотят 



121 

 

меньшия братия выкупить, и им тот жеребей выкупить по госу-

дареву указу, как о том писано выше сего. 

14. А будет после кого умершаго вотчина его дана будет де-

тем его сыновьям двум же или трем человеком вопче, и один из 

них тоя отцовския вотчины свой жеребей, для своих недостат-

ков, похочет продать, или заложить, и ему тот свой вотчинной 

жеребей продать или заложить вольно. А будет братия его тоя 

отцовский вотчины с ним розделити не похотят, и учнут бити 

челом государю, чтобы государь пожаловал их велел у них за 

тот брата их вотчинной жеребей взяти брату их деньги, и у них 

за тот вотчинной жеребей велеть брату их взяти деньги, по 

оценке, чего та вотчина стоит. 

15. А будет после которого умершаго останутся дети глухи и 

немы, а братия их, или сестры учнут обидить их, и отцова или 

матерня имения учнут их отлучать, и тем умершаго детем име-

ния отца их или матери розделити по жеребьям всем поровну, 

чтобы из них никто изобижен не был. 

16. А которым людем в прошлых годех, блаженныя памяти, 

при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодорови-

че всея Русии, даны вотчины за московское осадное сиденье, как 

они сидели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при государе 

царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и блажен-

ныя же памяти, при великом государе царе и великом князе Ми-

хаиле Феодоровиче всея Русии в королевичев приход, и вотчин-

ныя грамоты им на те вотчины даны, и тем людем теми вотчина-

ми владеть по жаловальным грамотам и по писцовым книгам. 

17. А которым людем вотчины даны по сыску за московское 

осадное сиденье, а челобитчики учнут на тех людей бити челом, 

что они в осаде не были, и в осадном списку имян их не написа-

но, и против того челобитья про тех людей, за которыми такия 

вотчины, сыскивать накрепко, и с теми людьми, кто на них ста-

нет бити челом, ставити с очей на очи. Да будет по сыску кто в 

осаде не сидел, а взял вотчину ложно, и у тех те вотчины оты-

мать, и в роздачю роздавать. А за очи и не сыскав допряма, тех 

вотчин у них не отымать. 

18. А за которыми людьми в прошлых годех, по мере писцов, 

были примерныя земли в старинных и в родовых вотчинах, а не 
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в новых дачах, которыя они земли припахали, и деревни и по-

чинки поставили из своих угодей, ис поверстных лесов и из лу-

гов, и по указу блаженныя памяти великаго государя царя и ве-

ликаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, те примерныя 

земли даны тем же вотчинником в вотчину же, потому что те 

земли за ними их старинныя вотчинныя, а не новыя дачи, и. тем 

людем теми своими вотчинами по тому же владеть по жало-

вальным грамотам и по писцовым книгам. Да и впредь будет у 

них в тех их старинных и в родовых вотчинах объявятся при-

мерныя земли, по писму новых писцов, которыя земли припа-

шут они впередь из своих угодей, ис поверстных лесов и из лу-

гов, или на своих угодьях деревни и починки поставят вновь, в 

своих межах и гранях, и у них тех земель и деревень и починков 

по тому же не отъимать, и велеть им владеть теми землями и 

деревнями и починки в вотчине же. 

19. А которым стольником и стряпчим и дворяном москов-

ским и всяких чинов людем за московское осадное сиденье коро-

левичева приходу даны ис поместей их вотчины, в их вотчинныя 

оклады, против государева указу несполна, потому что за ними в 

то время поместей в дачах, с вотчинныя их дачи, не было, а после 

того даны им новыя поместья, и они учнут бити челом государю, 

чтобы государь пожаловал их, велел им вотчинныя их оклады 

исполнить ис тех их новых поместей, и тем челобитчиком вот-

чинныя их оклады полнить из новых их поместных дачь. 

20. А которым стольником же и стряпчим и дворяном и де-

тем боярским из городов даны были поместья в Дорогобуже, на 

Белой, на Невле, в Серпейску, в Новегородке-Северском, в Ста-

родубе, в Рословле, а ис тех поместей даны им были вотчины за 

Московское осадное сиденье, как они на Москве в осаде сидели, 

блаженныя памяти, при государе царе и великом князе Василии 

Ивановиче всея Русии, и вотчинные грамоты у них на те вотчи-

ны есть, и те их вотчины отошли з городы в Литовскую землю, 

и будет те вотчинники впередь учнут бити челом государю, что-

бы государь пожаловал их, велел им, вместо тех их отошлых 

вотчин, дати в вотчину из новых их поместей, а сколько за ними 

было старых вотчин, и они на те свои старыя вотчины положат 

вотчинныя грамоты, и тем челобитчиком, против их отошлых 
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вотчин, давати в вотчину из их новых поместей столько же чет-

вертей, сколько у кого вотчины отошло в Литовскую сторону. 

21. А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым же 

книгам бортные их ухожьи на их на поместных или на вотчин-

ных землях, в их межах и гранях, и тем вотчинником и помещи-

ком те свои бортные ухожьи, в своих межах и гранях, которые 

межи и грани написаны в писцовых книгах, по тому же вольно 

росчищать в пашню и в сенные покосы, и села и деревни ста-

вить. 

22. А у которых помещиков и вотчинников отхожие бортные 

их ухожьи в угодьях иных помещиков и вотчинников, а не на их 

поместных и вотчинных землях, и им теми своими отхожими 

бортными ухожьи владеть по тому, как о таких бортных ухожь-

ях писано выше сего в судной статье. 

23. А которые бортные ухожьи, или рыбныя ловли, и бобро-

вые гоны, и вспуды, и перевесья, и мельницы, и перевозы, и 

сенныя покосы, и всякия угодья на государевых землях, а не на 

поместных и не на вотчинных землях, и которые бортные 

ухожьи и всякия угодья на отхожих землях, а владеют ими тех 

же помещиков и вотчинников крестьяне и иные всякия люди на 

оброке, и тем обротчиком и впередь с тех земель и со всяких 

угодей оброк платить, а из окладу того оброку не выкладывать. 

24. А которые дворцовые села и бортныя деревни и черныя 

волости по государьской милости розданы будут в поместья и в 

вотчины разным помещиком и вотчинником вновь, а в угодьях 

во всяких, и в лесах в хоромных и в дровяных те села и деревни 

против пашни неизверстаны, а впередь те дворцовыя села и 

бортные деревни и черные волости за теми помещики и вотчин-

ники учнут писцы писати, и писцом те все угодья и леса дровя-

ные и хоромные поделить, изверстав против пашни, по их да-

чам, опричь поместных и вотчинных старых земель. А которы-

ми землями по старым писцовым и по дозорным книгам владе-

ют помещики и вотчинники в поместье, или в вотчине по ста-

рине, а не по даче из дворцовых сел, а угодьи и лесами неизвер-

станы же, и тем людем всякому владеть своим угодьем по ста-

рым писцовым и дозорным книгам, и в леса для дров и для хо-

ромного лесу велети ездить всякому в свой лес постарине. 
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25. А что в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом 

государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея Ру-

сии, были многия челобитчики о поместьях и о вотчинах на 

стольников и на стряпчих, и на дворян и детей боярских, кото-

рые стольники и стряпчие, и дворяне и дети боярские в смутное 

время были в Тушине и по городом, которые городы были за 

вором, и у тех у стольников, и у стряпчих, и у дворян, и у детей 

боярских поместей их и вотчин не взято, и челобитчиком в 

роздачю не роздано, а велено тем стольником и стряпчим, и 

дворяном и детем боярским вотчинами и поместь владети по 

прежнему, и вотчинныя грамоты на старыя их родственныя и 

купленныя вотчины даны за то, что они после московскаго ра-

зорения, пришед под Москву, соединилися з бояры и воеводы и 

стояли против литовских людей, и московскаго государьства у 

литовских людей доступали вместе, и Божиею милостию, а сво-

ею многою службою московского государьства у Литвы досту-

пили и очистили, и за теми стольники, и стряпчими, и дворяны, 

и детьми боярскими, тем их вотчинам и поместьям, по тому же 

быть неподвижно, и владети им теми поместьи и вотчинами по 

прежним дачам, и по жаловальным грамотам, которые им гра-

моты даваны после московского разорения. А будет у кого на 

такия вотчины и поместья старые грамоты утерялися, и тем би-

ти челом о новых грамотах, а в Поместном приказе против того 

их челобитья сыскивати дачами и писцовыми книгами те вотчи-

ны и поместья, на которые учнут они бити челом государю о 

новых грамотах, им даны ли, и грамоты у них на те вотчины и 

поместья были ли; да будет по сыску те вотчины, или поместья 

им даны, и грамоты у них на те вотчины и поместья были, да 

утерялися, и им на те вотчины и поместья по сыску давати но-

вые грамоты, почему им теми вотчинами и поместьи въпредь 

владети. 

26. А которые столники и стряпчие, и дворяне московские, и 

городовые дворяне, и дети боярские были в Тушине, а вотчины 

их розданы в роздачю, блаженныя памяти, при государе царе и 

великом князе Василии Ивановиче всея Русии, а посямест им те 

их вотчины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам блажен-

ныя памяти государя царя и великаго князя Василия Ивановича 



125 

 

всея Русии за теми людьми, кому те вотчины отданы беспово-

ротно. 

27. А кто вотчину родовую, или выслуженую продаст, или 

заложит, и его детем и внучатом впредь до тоя вотчины дела 

нет, и на выкуп им тоя вотчины не давати. А будет у того про-

давца будут братия, или племянники, а к купчей, или к заклад-

ной те его братия и племянники руки свои приложат, и им и их 

детем и внучатом до тоя вотчины впредь по тому же дела нет. А 

которых братей и племянников у купчих и у закладных рук не 

будет, и тем братиям и племянником те вотчины выкупать по 

купчим и по закладным, в чем которая вотчина продана, или 

заложена, а не по четвертям. А что сверх купчих и закладных у 

кого в вотчине прибыло дворов крестьянских, и в них людей, и 

росчистныя пашни и сенных покосов из лесные поросли, и за то 

прибылое вотчинное строение вотчинником, что учнет выку-

пать, платити тем людем у кого они те вотчины учнут выкупать, 

по суду и по сыску: за крестьянской двор с людьми пятьдесят 

рублев; за роспашную землю, которая росчищена внов из лес-

ные поросли, по три рубли за десятину; за сенныя покосы, кото-

рые росчищены внов из лесные же поросли, по два рубли за де-

сятину; а за церковное строение, и за боярския и за людския 

дворы и за мельничное и за прудовое строение платить денги, 

смотря по строению и по оценке сторонних людей. 

28. А в которой вотчинной купчей, или в закладной написано 

будет, что за вотчинное строение тем людем, кто учнет выкупа-

ти, платити деньги по скаске тех людей, у кого те вотчины 

учнут выкупати, и по тем купчим и по закладным за прибылое 

вотчинное строение тем людем, у кого те вотчины учнут выку-

пати, имати деньги у тех людей, которыя у них те вотчины 

учнут выкупати по купчим и по закладным. 

29. А будет у которого вотчинника учнет кто вотчину выку-

пати, а в той вотчине будут сверх купчей прибылыя дворы, а в 

тех дворех поселятся крестьянския дети, или братия, или пле-

мянники, которые в купчей написаны, а не новоприбылые люди, 

а в купчей, или в закладной написаны они со отцы своими и з 

братиями, или з дядьями вместе, а не в розделе, и тех крестьян в 

прибыль не ставить и денег за них у тех людей, кто их учнет вы-
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купати, не имати потому, что они тоя вотчины старые крестьяне, 

а не внов прошли. 

30. А судити о вотчине за сорок лет, а которые вотчины бу-

дут в купле, или в закладе больши сорока лет, а вотчинники о 

таких вотчинах учнут после сорока лет бити челом на выкуп, и 

таких вотчин после указных сорока лет на выкуп никому не да-

вати. 

31. А будет кто купленую свою вотчину кому продаст, или 

заложит, или отдаст кому безденежно, и крепость на ту вотчину 

даст, или после своего живота кому откажет, и в духовную 

напишет, и у свидетельства та духовная будет не оспорена, и 

детем его, и внучатом, и иным его роду впредь до тоя вотчины 

дела нет, и на выкуп им тоя вотчины не отдавати. А будет у сви-

детельства духовную кто челобитьем оспорит, и то розымати 

судом. 

32. А будет кто кому вотчину свою заложит родовую, или 

выслуженую, или купленую до сроку, и закладную кабалу на 

себя даст, и по той закладной кабале учнет ту свою вотчину вы-

купати на срок, или до сроку, и денги к тому, у кого та его вот-

чина заложена, принесет, и тот, у кого та его вотчина в закладе, 

хотя тою его вотчиною завладеть, тех денег до сроку, или на 

срок, у него не приимет, для того, чтобы тем сроком у него та 

вотчина оттягати, и тому заимщику на того, кто у него тех денег 

не приимет, бити челом государю, не пропущая того сроку, и 

заемные денги принести в приказ против закладныя кабалы 

сполна. Да будет тот заимщик о том учнет государю бити челом 

на того, кто у него заемных денег не приимет, не пропустя сро-

ку, и заемныя денги в приказ принесет, и по тому заимъщикову 

челобитью ис приказу послати по того, на кого он учнет бити 

челом, и велеть ему с собою принести закладную кабалу, да как 

он закладную кабалу принесет, и ту закладную кабалу досмот-

реть, на которой срок по той закладной кабале довелося ему у 

заимщика взяти свои заемныя деньги, да будет тем деньгам по 

той закладной кабале до заимщикова челобитья срок не прошол, 

и у него та закладная кабала взяв отдати заимщику, а заимщико-

вы деньги против той закладной кабалы отдати ему сполна. 
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33. А будет кто закладную вотчину кому просрочит, и учнет 

о выкупке той своей вотчины бити челом государю после сроку, 

и ему в том отказать, и закладныя его вотчины на выкуп ему не 

давать, а велети такими закладными вотчинами владеть тем, у 

кого они в закладе будут, и в книги велеть такия закладныя вот-

чины по закладным писати за теми людьми, кому те вотчины 

будут просрочены, и бес челобитной того, кто ту вотчину зало-

жа просрочит, сослався с Судным приказом, не было ли его о 

выкупе той закладной вотчины в Судном приказе челобитья. 

34. А будет кто вотчину свою родовую, или выслуженую, 

или купленую кому продаст, и деньги возмет и купчюю даст, а в 

Поместном приказе в книгах ту вотчину за купцом не запишет, 

да после того тое же свою вотчину иному кому продаст воров-

ством, и денги возмет, и в Поместном приказе в книги ту вотчи-

ну за последним купцом запишет, и тою вотчиною владети то-

му, за кем та вотчина в Поместном приказе в книгах записана, а 

первому купцу тою вотчиною владети не велети, для того, что 

он ту вотчину купя, в Поместном приказе за собою в книги не 

записал. А велети ему на том продавце по купчей доправити его 

деньги, да тому же продавцу ли такое его воровство, что он одну 

свою вотчину двум продал, учинити наказание, велети его при 

многих людех у приказу бити кнутом нещадно, чтобы на то 

смотря иным неповадно было так делать. А будет он ту вотчину 

продав за обеми купцами в книги не запишет, и та вотчина отда-

ти по купчей первому купцу, и в книги за ним записати, а по-

следнему купцу велети на нем доправити деньги. 

35. А будет кто воровством продаст или заложит чью чюжую 

родовую или выслуженую, или купленую вотчину, и в купчей, 

или в закладной напишет в продавцех того, чья та вотчина, да с 

ним себя и руку в того место, чья та вотчина, и в свое место к 

купчей, или к закладной приложит заочно, и в книги в Помест-

ном приказе ту купчую, или закладную вотчину запишет по 

стачке с тем, кому он ту вотчину продаст, или заложит, а после 

того тот, чья та вотчина, учнет на него бити челом государю, что 

он той своей вотчины никому сам не продавывал, и не заклады-

вал, и ни кому продавать, и руки к купчей или к закладной, в 

свое место, прикладывать не веливал, а сыщется про то допряма, 
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и та вотчина по крепостям отдати тому вотчичю, чья та вотчина. 

А про купчей, или по закладной деньги на продавце доправя, 

отдати тому, кому он ту чюжую вотчину продал, или заложил, 

да того же продавца за воровство, что он продал, или заложил 

чюжую вотчину, велеть бити кнутом, чтобы на то смотря иным 

не повадно было так воровать. А что от него в той вотчинной 

продаже тому, чья та вотчина, учинится убытка: и те убытки на 

нем доправя, отдати тому, чья та вотчина. 

36. А будет кто вотчину свою кому продаст, или заложит, а к 

купчей, или к закладной, в свое место, велит кому нибудь руку 

приложить для того, что он сам грамоте не умеет, а после того 

учнет он на того, кто в его место руку приложит, бити челом 

государю, и скажет, что он в его место руку приложил без его 

ведома, а тот, кто в его место руку приложил, учнет бити челом 

государю, и скажет, что он его лживит напрасно, а он к купчей, 

или к закладной руку приложил по его веленью, а не без его ве-

дома, и потому его челобитью сыщется про то допряма, что он к 

купчей или к закладной руку приложил по того веленью кто его 

лживил, и по тому сыску тому, кто его лживил напрасно, за лож-

ное его челобитье, учинити, жестокое наказание, велеть его бити 

кнутом нещадно при многих людех, чтобы на то смотря иным не 

повадно было так делати, а вотчины его у того, кому он продал, 

или заложил отъимать не велети. А будет кто к вотчинной куп-

чей, или к закладной в чье место руку приложит за очи воровски, 

и сыщется про то допряма, и тому потому же учинити жестокое 

наказание, велети его бити кнутом нещадно, а вотчин по таким 

купчим и по закладным в записныя книги не записывати. 

37. А которыя порозжия поместныя земля в Московском уез-

де и в городех вотчинныя земли покупали патриарши, и митро-

поличи и архиепископли дети боярские себе в вотчину, а те пат-

риарши и иных властей дети боярские изстари природные дети 

боярские, и за ними тем землям и впредь по купле быти в вот-

чине же. А которые патриарши же, и митрополичи, и архиепи-

скопли, и епископли дворовые люди, неслужилых отцов дети, и 

не природные дети боярские покупили себе вотчины, и тех пат-

риарших, и митрополичих, и архиепископлих, и епископлих 

дворовых людей по тем вотчинам написати в государеву службу 
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з городы. А будет кто ис тех патриарших, и митрополичьих, и 

архиепископлих, и епископлих детей боярских государевы 

службы служить не похощет, и у него купленая его вотчина 

взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет. 

38. А будет кто кому вотчину продаст или заложит, и про-

срочит, и купчюю или закладную кабалу на тое вотчину в книги 

запишет, и после того изменит, из Московъскаго государьства 

отъедет в и(ы)ную землю, и тому, кто у него ту вотчину купит, 

владеть тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того измен-

ника ту вотчину купил до его измены, а роду того изменника 

той вотчины на выкуп не отдавать. 

39. А будет кто учнет владеть изменничьею вотчиною, а куп-

чей, или закладной на ту вотчину не положит, или будет и по-

ложит, а срок той вотчине прошол, а в книги купчая, или за-

кладная не записана, и у него та изменничья вотчина взяти на 

государя для того, что он ту вотчину купя, или взяв в заклад на 

срок, и после сроку, которой срок в закладной написан, за собою 

в книги не занимал. 

40. А будет такой изменник заложа вотчину до сроку 

отъедет, и та вотчина у того, у кого она будет заложена, взяти на 

государя, а денги ему по закладной отдати из животов того из-

менника. 

41. А боярским людем и монастырским слугам вотчин не по-

купати, и в закладе за собою не держати. А кто боярской чело-

век, или монастырьской слуга вотчину купит, или учнет в закла-

де держати, а кто такую вотчину сведав, учнет об ней государю 

бити челом, и сыщется про то допряма, и ту вотчину у боярскаго 

человека, или у монастырскаго слуги взяти на государя и отдати 

в поместье челобитчиком, кто за ними ту вотчину сыщет. 

42. Да в прошлых годех, со ста тридесять шестаго году, по 

указу, блаженныя памяти великаго государя царя и великаго 

князя Михаила Феодоровича всея Русии, писано в его государе-

вых жаловалных вотчинных грамотах: вотчинником, которым 

по его государеву указу вотчины даны за службы, что тем вот-

чинником и их детем, и внучатом, и правнучатом выслуженые 

вотчины вольно продать, и заложити, и в приданые, и в мона-

стырь по душе дать. А кто будет роду его ту вотчину из мона-
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стыря похочет выкупить, и ему та вотчина выкупати по преж-

нему уложенью, как выкупали при прежних государех родовые 

и купленые вотчины. А будет у него роду не останется, или 

останется, а выкупати не похотят, и та вотчина из монастыря 

взяти на государя, а деньги в монастырь дать за нея из государе-

вы казны, по уложенью, по полтине за четверть, а в монастырь 

та вотчина не крепка. 

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович 

всея Русии, советовав со отцем своим и богомолцем святейшим 

Иосифом патриархом Московским и всея Русии, и с митрополи-

ты, и со архиепископы, и с епископом, и со архимариты, и игу-

мены, и со всем Освященным собором, и говоря с своими госу-

даревыми бояры, и с околничими, и з думными людьми и с 

столники, и с стряпчими, и з дворяны московскими, и з городо-

выми дворяны и детми боярскими указал, и собором уложили: 

впредь с нынешняго уложения патриарху, и митрополитом, и 

архиепископом, и епископом, и в монастыри ни у кого родовых 

и выслуженых и купленых вотчин не покупати и в заклад не 

имати, и за собою не держати, и по душам в вечной поминок не 

имати никоторыми делы, и в Поместном приказе за патриархом, 

и за митрополиты, и за архиепископы, и епископы, и за мона-

стыри таких вотчин не записывати, а вотчинником никому вот-

чин в монастыри не давати. А кто и напишет вотчину в мона-

стырь в духовной, и тех вотчин в монастыри по духовным не 

давати, а дати в монастырь родителем их денги, чего та вотчина 

стоит, или что умеръшей вотчине цену напишет в духовной. А 

будет родители тоя вотчины себе взяти не похотят, и денег в 

монастырь не заплатят, и ту вотчину прикащиком продать сто-

ронним людем, а деньги дать в монастырь по умершаго душе по 

духовной. А будет кто с сего уложения вотчину свою родовую, 

или выслуженую, или купленую продаст, или заложит, или по 

душе отдаст патриарху, или митрополиту, или архиепископу, 

или епископу, или в которой монастырь, и та вотчина взяти на 

государя безденежно, и отдати в роздачю челобитчиком, кто о 

той вотчине учнет государю бити челом. 

43. А будет кто вотчинник какова чину ни будь, или вдова 

постригутся, а за ними будут родовые, или выслуженые, или 
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купленые вотчины, и им тех вотчин в монастыри не отдавать, а 

самим теми вотчинами постригшися не владети, а отдати те ро-

довые и выслуженые вотчины вотчинником по уложению, а 

вотчинником их за те вотчины кормити и одевати, и всяким по-

коем покоити до их смерти. А будет они учнут государю бити 

челом, что родители их взяв у них родовыя, или выслуженыя, 

или купленыя вотчины, их не кормят, и никакова покоя им от 

родителей их нет, и им те вотчины продать родителем же своим, 

или и на сторону. А будет у них будут купленыя вотчины, и им 

те свои вотчины вольно продать, или безденежно отдать, кому 

похотят. А постригшися, будучи в монастыре, за собою вотчин 

отнюд не держати. 

44. А будет которые вотчинники, или вдовы постриглися до 

сего государева указу, а вотчины за ними есть, и им въпредь се-

го государева указу по тому же теми своими вотчинами не вла-

дети, и будучи в монастыре, вотчин за собою не держати, и чи-

нить о тех их вотчинах тот же указ, как писано выше сего. 

45. Указ о продажных землях, которые продаваны ис пороз-

жих земель в Поместном приказе и во дворце в вотчины. В про-

шлом во 136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и 

великий князь Михаило Феодорович всея Русии и отец его госу-

дарев, блаженныя же памяти великий государь святейший Фи-

ларет Никитичь, патриарх Московский и всея Русии указали: 

порозжие земли в Московском уезде продавати против прежня-

го указу, блаженные памяти, государя царя и великаго князя 

Ивана Васильевича всея Русии 81 году, а продавати земли за 

рубль по три четверти в поле, а в дву потому же, а дворцовые 

земли по две четверти за рубль, добрые и средние и худые земли 

не одабривая. И указали государи в купчие писати продажные 

земли в вотчину тем людем, кто купит, и женам их, и детем, и 

волно им те земли и в приданые дати. А будет после кого жены 

и детей не останется, и те вотчины в род их, а не будет роду их, 

и те вотчины имати в поместные земли, а денги за них давати из 

своей государевы казны по их душам в монастыри, смотря по 

строенью. Да и в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде порозжие 

земли указал государь продавати против московскаго же уезду, 

за рубль по три же четверти в поле, а в дву по тому же. И кото-
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рыя порозжие поместные земли в московском уезде, и в Дмит-

рове, и в Рузе, и в Звенигороде в прошлых годех, по указу бла-

женные памяти великаго государя царя и великаго князя Миха-

ила Феодоровича всеа Русии, и отца его государева блаженныя 

же памяти великаго государя святейшего Филарета Никитича, 

патриарха Московскаго и всея Русии, и государя царя и велика-

го князя Алексея Михайловича всеа Русии, продаваны бояром, и 

околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дво-

ряном, и детем боярским, и гостем, и всяким служилым и не-

служилым людем в вотчины, и тем людем, которым те порозжие 

земли в вотчину проданы, владети теми куплеными вотчинами 

по купчим, и их женам и детем, и волно им те свои купленые 

вотчины продати, и заложити, и в приданые дати. А будет 

впредь в тех их купленых вотчинах обьявятся примерные земли, 

по писму новых писцов, которые земли припашут они из своих 

угодей, из лесов, и из лугов в своих межах и гранях, и у них тех 

земель не отъимати, а велеть теми примерными землями им же 

владеть в вотчине же. А будет кто (из) тех вотчинников умрет, а 

после его жены и детей не останется, и те вотчины отдавати в 

род их, а не будет роду их, и те вотчины имати на государя в 

поместные земли, а деньги за них давати из государевы казны 

по их душам в монастыри, смотря по строению. 

46. А которые поместные же земли лежат въпусте из давных 

лет в новгородском уезде, и те поместные пустые земли прода-

вати новгородцом дворяном и детем боярским, против госуда-

рева указу по тому же, как продаваны пустые поместные земли 

в московском уезде, и в Дмитрове, и в Звенигороде, и в Рузе, по 

три четверти за рубль. 

47. Да и в и(ы)ных городех будет кто приищет поместные пу-

стые земли, которые лежат в порозжих землях из давных лет, в 

поместье их никто не возмет, и те земли продавати в вотчину 

дворяном и детем боярским верстаным, которые государеву 

службу служат, по тем городом, которых городов те порозжие 

поместные земли. А продавати им тех порозжих поместных зе-

мель в вотчину по сту четвертей человеку, за рубль по три же 

четверти. А неверстанным, и которые государевы службы не 

служат, таких земель не продавати. А будет кто о таких землях 
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учнет государю бити челом в продажю, а иной в те же поры о 

тех землях учнет государю бити челом в поместье, и такия зем-

ли отдавати в поместье, а в куплю не продавати. 

А которым людем в прошлых же годех, по указу блаженныя 

памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Фео-

доровича всеа Русии и по подписным челобитным, продаваны в 

вотчину же поместныя их и порозжия земли и в и(ы)ных горо-

дех, опричь тех городов, которые городы выше сего писаны, и 

тем людем теми куплеными вотчинами по тому же владети по 

купчим. 

48. А кому подмосковное поместье продано будет в вотчину, 

и тем людем въпредь в то место подмосковнаго поместья не да-

вати. 

49. А которым людем в прошлых годех подмосковные поме-

стья даны в вотчину за московское осадное сиденье, как они си-

дели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при государе царе и 

великом князе Василье Ивановиче всеа Русии, и блаженныя же 

памяти, при великом государе царе и великом князе Михаиле 

Феодоровиче всеа Русии в королевичев приход, потому что у 

них в городех вътепоры поместей не было, и опричь подмосков-

ных поместей в вотчину им давати было не ис чево, и тем людем 

теми подмосковными выслужеными вотчинами владети по гос-

ударевым жаловалным грамотам. А будет те люди въместо тех 

подмосковных поместей, что им даны в вотчину, учнут госуда-

рю бити челом о подмосковных поместьях, и им подмосковныя 

поместья давати по их окладом, как о том писано выше сего. 

50. А которые люди учнут бити челом государю о межеванье 

своих подмосковных и городовых поместных и вотчинных зе-

мель, которых поместных их и вотчинных земель писцы не ме-

жевали, и тем челобитчиком давати государевы межевые грамо-

ты, и с писцовых книг выписи, и велети по тем выписям те их 

поместные и вотчинные земли межевати со околними людми и 

старожилцы, и на межах велети ямы копати, и столбы ставити и 

грани тесати, и всякия признаки чинити, чтобы впредь ни у кого 

ни с кем в поместных и вотчинных землях спору не было. 

51. А будет на меже у кого с кем учинится спор при межев-

щике, и межевщиком про те спорныя земли сыскивати околни-
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ми всякими людьми и старожильцы всякими сыски накрепко, и 

те спорныя земли по сыску по тому же розводити, и межи и гра-

ни на тех спорных землях учинити с старожилцы же и с окол-

ними людьми. 

52. А будет в которых спорных землях межевщиком за чем 

указу учинити не мощно, и на тех спорных землях тем людем, у 

кого такия земли в споре будут, учинити образное хожение, а с 

образом велеть итти з жеребья, как о том писано выше сего в 

судной статье. Да которые земли розведены будут образным 

хожением, и межь тех земель на межах по тому же учинити гра-

ни и всякие признаки, при околних же людех и при тех помещи-

кех и вотчинникех, у которых те земли в споре будут, чтобы 

въпредь о тех землях у смежных помещиков и у вотчинников 

спору не было. А посылати межевщиков спорных земель розво-

дити дворян добрых, или к воеводам и к губным старостам по-

сылати государевы грамоты. 

53. А будет кто послан будет межевати спорную землю и ро-

зведет не по правде, для своей корысти, и в том на него будут 

челобитчики, и сыщется про то допряма. что он в том деле учи-

нит неправду, и ему за то воровство учинити жестокое наказа-

ние, велеть его бити кнутом по торгом, а спорную землю велети 

розвести иному кому, чтобы в той земле у смежных помещиков 

и у вотчинников впредь спору не было. 

54. А которые люди учнут бити челом государю о вотчинной 

записке по даным и по духовным, и в тех даных и в духовных 

кому за сколко кто вотчину дал, или отказал, денег будет не 

написано, и с тех вотчин имати пошлин у записки по писцовым 

книгам и по дачам с четверти по три деньги. 

55. А которые поместные дела вершено до московскаго 

большого пожару, как в прошлом во 134-м году маиа в 3 день, 

горел Кремль и Китай, и которые дела после пожару вершены 

генваря по 28-е число нынешняго 157-го году, и поместным де-

лам так и быти, как они вершены, и впредь их не въсчинати и не 

выписывати. 

 

 

 



135 

 

ТЕМА 10. ОТМЕНА УРОЧНЫХ ЛЕТ. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС 

КРЕСТЬЯНИНА ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 

 

ЧЕЛОБИТНАЯ ДВОРЯН ОБ ОТМЕНЕ  

«УРОЧНЫХ ЛЕТ». 1641  

В прошлом, во 149-м году [1641 г.] били челом государю царя 

и великому князю Михаилу Федеровичю всеа Русии дворяне и 

дети розных городов всею землею. Бегают де из-за них старинные 

их люди и крестьяне в розные городы в большие поместья и в вот-

чины в патриарши, и в митрополичьи, и в архиепискупли, и в Тро-

ецкие и розных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в 

чорные волости, и за бояр, и за окольничих, и за стольников, и за 

стряпчих, и за дворян московских, и за всяких чинов людей на 

льготы. И те де многие помещики и вотчинники и монастыри тем 

их беглым людем и крестьяном на пустых местех слободы строят, 

а их поместья и вотчины от того ставятца пусты. И те ж их беглые 

люди и крестьяне, выжив за теми людми урочные
89

 годы и наде-

ясь на тех сильных людей, где хто учнет жити, приходя из-за тех 

сильных людей, и достальных людей и крестьян из-за них под-

говаривают и домы их пожигают и разоряют всяким разореньем; 

да на тех ж их беглых крестьян, укреплея их вперед за собою, 

емлют на них ссудные записи и всякие крепости в больших 

неоплатных ссудах и займех. 

А которые де посадцкие тяглые люди живут за сильными 

людми и за монастыри в закладчикех
90

, и от тех закладчиков им 

и людем их и крестьяном обиды и насильство многое в городех, 

и по торшком, и по слободам, и на посадех: людей их и крестьян 

грабят и побивают и на мытах
91

 и на перевозех перевозы
92

 и мо-

                                                           
89

 Урок – «срок, определенное время». Урочный – «назначенный, 

определенный, условленный». 
90

 Закладчик – человек, перешедший под покровительство частного 

лица. Закладчик утрачивал личную свободу, становясь зависимым от 

господина, но освобождался от несения государственного тягла.  
91

 Мыт – государственная торговая пошлина за право провоза товара 

через заставу (на земле (мыт сухой) и воде (мыт водяной)).  
92

 Перевоз – пошлина за перевоз через реку. 
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стовщины
93

 емлют мимо государева указу и сверх государевых 

уставных грамот.  

А в городех воиводы и приказные люди на тех людей в их 

насильствах суда не дают, а отказывают им, что им их в городех 

судить не указано. 

А которых они беглых своих крестьян за кем проведают, а 

урочные лета тем их крестьяном не дойдут, а они в тех своих 

беглых крестьянех суда и указу добитца не могут; а которые, и 

засудясь, за судным делом за вершением волочатца многое вре-

мя, а бояре и окольничие за делы в полате не сидят. 

А как де бояре по сто двадцать осмой год [1620 г.] в полате 

сидели, и им о своих обидах и о всяких делех бити челом было 

незаборонно
94

. А которые де их беглые крестьяне из урочных 

лет выйдут, и в тех им крестьянех и без суда урочными леты 

отказывают. 

А в прежних де годех и при прежних государех в тех их бег-

лых крестьянех урочных лет не бывало; крепки им крестьяне 

были по поместным дачем
95

 и по писцовым книгам и по выпи-

сям, кому хто старее в дачех.  

Да им же указано на патреярших и на владычних приказных 

людей, на крестьян и на монастыри в обидах и во всяких иско-

вых делех суд давати на три сроки: на Троицын да на Семень 

день, да на рождество Христово, и им де на те сроки к Москве 

приезжати не мочно, что в то время живут по службам; да и в 

городех де на их слуг и на крестьян также суда не дают, а они 

из-за них людей и крестьян вывозят и землею их владеют 

насильством и людем их и крестьяном всякие обиды делают, а 

от суда отымаютца теми указными сроки, и, против того покле-

пав, на них ищут большими монастырскими иски.  

А кому доведетца по писцовым книгам и по сыску беглых 

крестьян отдати, и те люди, у ково их возмут, на тех их кре-

стьянех ищут по судным записям и по заемным памятем и по 

всяким крепостям большие ссуды, и они для тех больших исков 

и прямых своих крестьян поступаютца для московские волоки-

                                                           
93

 Мостовщина – пошлина за проезд по мосту.  
94

 Незаборонно – невозбранно, беспрепятственно. 
95

 Дача – наделение поместьем, оформляемое жалованной грамотой.  
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ты. И хто из-за ково беглово своиво крестьянина возмет, и на 

тех людех владения имати не указано, а они де в те лета с своих 

пустых жеребьив всякие подати платят.  

И государь бы их пожаловал, в тех обидах и в насильствах 

крестьянских велел свой государев указ учинить: а велел их во 

всяких делех судить по судебнику блаженные памяти царя и 

великого князя Ивана Васильивича всеа Русии, и за их за суд-

ными и за всякими спорными делы велел бы государь сидеть в 

полате бояром, а не в судных приказех, а беглым из-за них кре-

стьяном пожаловал бы государь урочные лета велел отставить, а 

велел им тех их беглых крестьян отдавати по помесным их да-

чем и по писцовым книгам и по выписям, кому хто чем крепок, 

а людей так же отдавати по крепостям.  

А на патреярших и на владычних приказных людей и на кре-

стьян, и на Троецкой и на иные монастыри в-ых обидах и в 

насильствах велел суд давати безсрочно с верою с кресным це-

лованьем, а не з жеребья, и в беглых крестьянех велел им свои 

государев указ учинить.  

А которые судьи учнут судить не по правде, и с теми б судь-

ями в-ых неправедных судех велел бы государь перед бояры 

давати очные ставки. И со всякими людми велел бы их государь 

судить на Москве и в городех безсрочно, а на них бы велел гос-

ударь искати где хто судим. И посулы б государь велел вывесть. 

А которые их братья не по правде обинены, и поместьями их и 

вотчинами сильные люди у них завладели не по праведному суду 

и сыску, и в том бы государь пожаловал - велел суд и сыск дати... 

И 149 году июля в 23 день [23 июля 1641 г.] государь царь и ве-

ликий князь Михаиле Федорович всеа Русии, слушев челобитья 

дворян и детей боярских, указал и бояре приговорили: во кресть-

янстве на всяких чинов людей и в насильстве давати суд.  

А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян 

за собою укрепить, имали на них кабалы и записи во многой 

ссуде, и будет которые беглые крестьяне и бобыли кому дове-

дутца отдати, а те люди учнут по тем ссудным записям и коба-

лам на тех людех, кому те крестьяне отданы будут, искать, и тем 

людем в том отказати: не принимай чюжих крестьян и бобылей 

и не давай им ссуды; и тем кабалам и ссудным записям не ве-
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рить и те записи и кабалы имати и в книги записывать, и кото-

рую ссуду давал и с тою ссудою отдавати тем, которым те кре-

стьяне доведутца по суду отдавати... 

Крестьян и бобылей за государя царя и великого князя Ми-

хаила Федоровича всеа Русии в иво государевы дворцовые села 

и в чорные волости имати и из иво государевых дворцовых во-

лостей и из чорных волостей отдавати за десять лет; также из-за 

патреярха и из-за митрополитов и из-за властей, из-за бояр и из-

за окольничих, из-за думных людей, из-за стольников, из-за 

стряпчих, из-за дворян московских, из-за дьяков, из-за жильцов, 

и из-за дворовых и всяких чинов московских людей из городов 

дворяном и детем боярским, и иноземцом, и вдовам, и недорос-

лям, и монастырем, чей хто ни будь, имати и отдавати за десять 

лет назад сентября с 150 году… [с началом 1650 г.] 

А в крестьянстве суд давати и крестьянства и крестьянских 

животов и владения искати вместе со крестьяны, а не врознь.  

А хто станет искать крестьянских животов и владения не 

вместе со крестьяны, и тем отказывати и суда не давати.  

А которые люди приезжали в деревни и детей боярских или 

людей их и крестьян побили до смерти, и в то ж время людей и 

крестьян вывозили, и про смертное убивство и которые в то ж 

время, как убивство учинилось, людей и крестьян вывозили, 

сыскати вместе с тем же убивственным делом со 121 году.  

А сыскивати про те убивства всякими сыски накрепко, и бу-

дет до ково дойдет, и в том деле пытати. 

А которые люди людей и крестьян вывезли насильством, и про 

то сыскивати за пятнадцать лет, а беглых крестьян за десять лет. 

А которые люди помесными и вотчинными землями и кре-

стьяны и людьми завладели насильством, и которые, приезжая, 

били и грабили и жон и дочерей позорили и свозя к себе в чепи и 

в железех держали, а иные и записи на них и всякие крепости 

имали и вымучивали, и про то по государеву указу ведено сыски-

вати.  

А в беглых крестьянех и хто землею и лесы и водами и вся-

кими угодьи мимо своих дач завладели, и в том давати суд.  

А которые всяких чинов люди хто у ково насильством кре-

стьян вывез, а про то сыщетца подлинно, крестьян отдати со 
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всеми животы, да сверх тово крестьянсково владения за кресть-

янина в указные лета взяти на год по пяти рублев.  

А которые люди учнут крестьян искати беглых вывозными, а 

про то сыщетца, что те крестьяне не вывозные-беглые, и тот ис-

тец лишен крестьянина своиво и крестьянских животов и иску. 

На пашенных на всяких людей суд давати октября с 1-го числа 

апреля по 1 число для пашенного времени; а апреля с 1-го числа 

октября по 1 число суда не давати... 

 

ГЛАВА XI СУД О КРЕСТЬЯНEX 

1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей 

крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и 

ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, 

и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бо-

яры, или за околничими и за думными и за комнатными людь-

ми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и 

за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми бояр-

скими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в 

писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в 

и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го 

году [1626]
96

, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за 

государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыс-

кивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, 

на старые их жеребьи
97

 по писцовым книгам з женами и з деть-

ми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет.  

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю 

бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, 

что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в госуда-

ревых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на посадех в 

посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в пушка-

рях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых людех в Замос-

ковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за мит-

                                                           
96

 В московский пожар 1626 г. сгорела большая часть Москвы, в част-

ности сгорели архивы прежних лет. Поэтому пожар 1626 г. служил 

памятной вехой для приказов.  
97

 Жеребий – часть, доля в чем-либо. В данном случае – часть надель-

ной земли. 
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рополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, 

или за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными 

людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны москов-

скими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и дет-

ми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и поме-

щики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати по 

писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ 

отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет 

те их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех 

писцовых книгах за ними написаны, или после тех писцовых 

книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны за 

кем в отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых кре-

стьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов 

людем без урочных лет. 

3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по 

сыску отдать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми и со 

всеми их животы, и с хлебом стоячим
98

 и с молоченым. А вла-

денья за тех крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго уло-

жения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери 

свои девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за кре-

стьян тех вотчинников и помещиков, за кем они жили, или на 

сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити 

и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком 

не отдавать, потому что о том по нынешней государев указ гос-

ударевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не при-

имати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и 

потому, что после писцов во многия годы вотчины и поместья за 

многими вотчинники и помещики переменилися. 

4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех 

людей, в тех их крестьянех и в бобылях и в их животах госуда-

ревых дворцовых сел и черных волостей приказным людем и 

вотчинником и помещиком имати отписи за их руками впередь 

для спору. А отписи велети писать на Москве и в городех пло-

щадным подьячим, а в селех и в деревнях, где площадных подь-

ячих не будет, велеть такие отписи писати иных сел земским 

                                                           
98

 Хлеб стоячий – несжатый хлеб на поле. 



141 

 

или церковным дьячком, и давати такие отписи за своими рука-

ми. А которые люди грамоте не умеют, и тем велеть к тем отпи-

сям в свое место руки прикладывать отцем своим духовным, 

или кому они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком 

и людем никому таких отписей писать не велеть, для того чтоб в 

таких отписях ни у кого, ни с кем впередь спору не было. 

5. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах 

написаны крестьянские и бобыльские пустые дворы, или места 

дворовые, а про крестьян и бобылей тех дворов в писцовых кни-

гах написано, что те крестьяне и бобыли бежали из-за них в 

прошлых годех до тех писцовых книг, а челобитья их по се вре-

мя о тех крестьянех ни на кого не бывало, и по тем пустым дво-

рам и по дворовым пустым местам в тех крестьянех и бобылях 

суда не давать для того, что они во многие годы о тех своих кре-

стьянех ни на кого государю не бивали челом. 

6. А из-за кого беглые крестьяне и бобыли по суду, и по сыс-

ку и по писцовым книгам будут отданы исцом, или бес суда кто 

отдаст по уложенью, и тех крестьян по челобитью тех людей, за 

кем они в бегах жили, записывать в Поместном приказе за теми 

людми, кому они будут отданы. И из-за кого они будут взяты, и 

с тех помещиков и с вотчинников государевых поборов никаких 

по переписным книгам за них не имать, а имать государевы вся-

кие поборы с тех вотчинников и помещиков, за кем они по отда-

че учнут жить во крестьянех. 

7. А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцо-

вым книгам крестьяне взяты будут и отданы исцом ис купленых 

их вотчин, а купили они те вотчины у вотчинников с теми кре-

стьяны после писцов, и в купчих те крестьяне у них написаны, и 

тем вотчинником, вместо тех отдаточных крестьян, взяти на 

продавцах таких же крестьян со всеми животы и с хлебом стоя-

чим и с молоченым, из и(ы)ных их вотчин. 
8. А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о 

беглых крестьянех и о бобылях суд был, и с суда кому в таких 
беглых крестьянех, то сего государева указу, отказано прежним 
указом блаженныя памяти великого государя царя и великого 
князя Михаила Феодоровича всеа Русии указными леты, и веле-
но тем беглым крестьяном и бобылям жить за теми людьми, за 
которыми они указные лета зажили, или у которых помещиков и 
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у вотчинников о беглых же крестьянех и бобылях в прошлых 
годех до сего государева указу была полюбовная зделка, и по 
полюбовной зделке кто кому своих крестьян поступился, и за-
письми укрепилися, или челобитные мировые подали, и тем 
всем делам быть по тому, как те дела вершены до сего государе-
ва указу, а вновь тех дел не всчинать и не переговаривать. 

9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в перепис-
ных книгах прошлых 154-го и 155-го годов [1646 и 1648], и по-
сле тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в перепис-
ных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех 
беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянни-
ков, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хле-
бом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за 
кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а 
впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою 
не держать.  

10. А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых 
крестьян, и бобылей, и их детей и братью и племянников при-
имать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех своих 
беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и 
бобылей, по суду и по сыску, и по переписным книгам отдавать 
з женами и з детьми, и со всеми их животы и с хлебом стоячим и 
с молоченным и з земляным

99
 без урочных же лет. А сколько 

они за кем с сего государева уложенья в бегах поживут, и на тех, 
за кем учнут жити, за государевы подати и за помещиковы до-
ходы взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и 
отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли. 

11. А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых 
же крестьянех и бобылях, а в писцовых книгах тех крестьян и 
отцов их за исцом и за ответчиком ненаписано, а написаны те 
крестьяне за исцом или за ответчиком в переписных книгах 
прошлых 154-го и 155-го годов, и тех крестьян и бобылей отда-
вати по переписным книгам тому, за кем они в переписных кни-
гах написаны. 

12. А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или 
ис поместья збежит крестьянъская дочь девка, и збежав выйдет 
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замуж за чьего кабалнаго человека, или за крестьянина, или кто у 

кого с сего государева указу крестьянскую дочь девку подговорит, 

и подговоря выдаст за своего кабальнаго человека, или за крестья-
нина или за бобыля, и тот, из за кого она збежит, учнет об ней би-

ти челом государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, 
что та девка збежала, или подговорена, и ее тому, из за кого она 

выбежит, отдати и с мужем ея и з детьми, которых она детей с тем 
мужем приживет, а животов мужа ее с нею не отдавати. 

13. А будет та беглая девка выйдет замужь за чьего человека, 
или за крестьянина за вдовца, а до нея у того мужа ея будут дети 

с первою его женою, и тех мужа ея первых детей исцу не отда-
вати, а быти им у того, у кого они в холопстве или во крестьян-

стве родилися. 
14. А будет истец учнет с тою беглою девкою искати сносу, и 

ему в том дати суд, и с суда учинити указ, до чего доведется. 
15. А будет из за кого збежит крестьянка вдова, а муж ея за 

тем, из за кого она выбежит, написан в писцовых или в отдел-
ных книгах и в выписях, или в и(ы)ных в каких крепостях во 

крестьянех или в бобылях, а збежав та крестьянка выдет замуж 

за чьего кабалного человека, или за крестьянина, и ту крестьян-
ку вдову тому помещику, за кем первой ея муж в писцовых или 

в переписных книгах, или в выписях и в и(ы)ных крепостях 
написан, отдати с мужем. 

16. А будет первой муж тоя вдовы за тем, из за кого она вы-
бежит, в писцовых и в переписных книгах и в ыных каких кре-

постях не написан, и той вдове жити за тем, за чьего она челове-
ка или за крестьянина замуж выдет. 

17. А будет из за кого выбежит крестьянин или бобыль, и в 
бегах дочь свою девку или вдову выдаст замужь за чьего ка-

бальнаго человека или за крестьянина или за бобыля того, к ко-
му он прибежит, а после того тот беглой крестьянин по суду до-

ведется отдать з женою и з детьми тому, из за кого он выбежит, 
и с тем беглым крестьянином или и з бобылем прежнему его 

помещику отдать и зятя его, за кого он в бегах дочь свою вы-
даст. А будет у того зятя его будут дети с первою его женою, и 

тех его первых детей челобитчику не отдавати. 

18. А будет такой беглой крестьянин или бобыль в бегах дочь 
свою выдаст замужь за чьего кабальнаго или стариннаго чело-
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века, или за крестьянина, или за бобыля иного помещика или 

вотчинника, и ту крестьянскую дочь, которая в бегах будет за-

мужь выдана, отдати исцу с мужем же ея. 
19. А будет которой помещик или вотчинник ис поместья 

своего, или из вотчины, или чьи прикащики и старосты, кре-
стьянских дочерей девок или вдов учнут отпускати итти замужь 

за чьих людей или за крестьян, и им тем крестьянским дочерям, 
девкам и вдовам, давати отпускныя за своими или за отцов сво-

их духовных руками, впередь для спору. А вывод имати за те 
крестьянския дочери по договору. А что кто выводу возмет, и то 

в отпускных писати имянно. 
20. А будет к кому в вотчину и в поместье придут какия лю-

ди, и скажутся, что они вольныя, и похотят те люди за ними жи-
ти во крестьянех или в бобылях, и тем людем, к кому они при-

дут, роспрашивати их, какие они вольные люди, и где их роди-
на, и за кем жили, и откуды пришли, и не беглые ли чьи люди и 

крестьяне и бобыли, и есть ли у них отпускныя. Да которые от-
пускных у себя не скажут, и помещиком и вотчинником про та-

ких людей проведывати подлинно, прямо ли они вольные люди, 

и проведав подлинно, приводит их того же году к записке к 
Москве в Поместной приказ, а казанцом и казанских пригородов 

в Казань, а новгородцем и новгородцких пригородов в Новъго-
род, а псковичам и псковских пригородов во Псков. А в Помест-

ном приказе и в городех воеводам таких вольных людей по тому 
же роспрашивати, и речи их записывати подлинно. Да будет те 

люди, которых приведут к записке доведутся по их роспросным 
речам отдати во крестианство тем людем, кто их к записке приве-

дет, и тем людем, кому они отданы будут во кристианство, велети 
тех людей к роспросным речам во взятье руки прикладывати. 

21. А будет кто вотчинник или помещик прихожево человека 
приведет к записке, не проведав подлинно, а за таких людей 

учнут иматися во крестианстве, и тех людей во крестиане исцом 
отдавать по суду и по сыску и по переписным книгам з женами, 

и з детьми, и з животы. Да на тех же людех, кто не проведав 
подлинно примет чюжаго крестьянина, или бобыля, имати на те 

годы, сколько за кем жил, за государевы подати и за вотчинни-

ковы и помещики доходы по десяти рублев на год, для того, не 
проведав подлинно, не приимай чюжаго. 
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22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей 

учнут отпиратися, и тех пытати. 

23. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих кре-
стьян и бобылей за собою укрепить, возмут на них кабалы или 

записи во многой съсуде, и кому те беглые крестьяне и бобыли 
по суду и по сыску будут отданы, и они на тех людей по тем 

ссудным записям и кабалам в той ссуде учнут бити челом, и тем 
людем, у кого такия ссудныя и кабалы и записи будут, отказы-

вати, и по тем ссудным кабалам и по всяким крепостям им суда 
не давати и тем кабалам и ссудным записям не верити, а имати 

те записи и кабалы у них в Приказ, и записывати в книги, а тех 
беглых крестьян и бобылей отдавати старым вотчинником и по-

мещиком со всею съсудою. А тем людем, у кого те беглые кре-
стьяне или бобыли будут взяты, в той съсуде отказывати, не 

приимай чюжих крестьян и бобылей, и не давай им съсуды. 
24. А у которых вотчинников и помещиков крестьян их бра-

тья, и дети, и племянники написаны в переписных книгах во 
дворех со отцы своими и с племянем вместе, а после переписки 

отделилися и учали жити себе дворами, и тех дворов в утайку не 

ставити, и лишними дворами не называти, и в Поместном при-
казе их не записывати, потому, что они в переписных книгах 

написаны со отцы своими и с племянем вместе. И въпредь, сен-
тября с 1-го числа нынешняго 157 году, о утаеных дворех нико-

му государю не бити челом, и в Поместном приказе о том ни у 
кого челобитен не приимати для того, что в прошлом во 154-м и 

во 155-м годех по государеву указу за всякими вотчинники и за 
помещики крестьян и бобылей переписывали стольники и дво-

ряне московские за крестным целованием, а которые писали не 
по правде, и в те места посыланы переписывати вдругоряд, а за 

неправое писмо перепищиком учинено жестокое наказание. 
25. А которые всяких чинов люди учнут на ком искати беглых 

своих крестьян и их крестьянских животов, а напишет в и(ы)ску 
тех крестьянских животов рублев на пятьдесят и болши, или кто 

на ком учнет беглых своих крестьян искати а в и(ы)сковой чело-
битной животов крестьянских имянно, сколко каких животов, и 

цены им не напишет, а ответчик тех крестьян за собою не скажет, 

и доведется до веры, и за тех крестьян, против исковой челобит-
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ной, за всякую голову класти по четыре рубли, а за глухие живо-

ты по пяти рублев, а в больших животах вершити по суду. 

26. А кто ответчик во крестьянех не запрется, а про животы 
скажет, что к нему тот крестьянин пришол без животов, а истец 

скажет, что крестьянин его к тому его ответчику пришол з жи-
воты, а сколько каких животов у того крестьянина его было, и 

того в и(ы)сковой своей челобитной и цены тем крестьянским 
животам не напишет же, а доведетца до веры же, и за такие кре-

стьянские глухие животы у веры класти по пяти же рублев, а 
крестьян, взяв у ответчика, отдати исцу. 

27. А кто на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а 
после тот крестьянин, в котором он отцелуетца, объявитца у не-

го, и того крестьянина взяв у него, отдать исцу со всеми животы 
против исковой челобитной, а ему за вину, что он крест поцелу-

ет не на правде, учинить жестокое наказанье, бить его кнутом по 
торгом по три дни, что бы про то было ведомо многим людем, за 

что ему такое наказанье указано учинить, и бив его по торгом 
кнутом по три дни, посадить его в тюрму на год, и впредь ему 

ни в чем не верить, и ни в каких делех ни на кого суда не давать. 

28. А в которых крестьянех ответчики на суде не запрутца и 
доведутца те крестьяне по суду взяв у ответчика отдать исцу, и 

тех крестьян отдавати исцом во крестьянство з женами и з деть-
ми, которых детей тех беглых крестьян хотя и в писцовых кни-

гах не написано, а живут они со отцом своим и с матерью вме-
сте, а не в разделе. 

29. А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и 
в их крестьянских животах запиратца, а после того у веры у 

крестнаго целованья тех крестьян они у себя скажут, и учнут 
исцом отдавать, а в животах их учнут попрежнему запиратца, и 

на них те крестьянские животы велеть доправить, и отдать ис-
цом без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем 

запиралися, в людех и в животах, а после того крестьян отдают, 
а животами их сами хотят корыстны быть. 

30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бо-
были в писцовых, или во отдельных или во отказных книгах, и в 

выписях написаны на поместных их и на вотчинных землях по-

рознь, и тем помещикам и вотчинником крестьян своих с по-



147 

 

местных своих земель на вотчинныя свои земли не сводити, и 

тем своих поместей не пустошити. 

31. А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих 
учнут с поместных своих земель сводити на вотчинныя свои зем-

ли, а после того поместья их даны будут кому иным помещиком, 
и те новые помещики учнут государю бити челом о тех кре-

стьянех, которыя с поместных земель сведены на вотчинныя зем-
ли, что бы тех крестьян с вотчинных земель отдати на поместныя 

земли, с которых они сведены, и тем новым помещиком тех кре-
стьян с вотчинных земель на поместныя земли отдавати со всеми 

их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим и с молоченым. 
32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймовати-

ся в работу и тем крестьяном и бобылем у всяких чинов людей 
наймоватися в работу, по записям, и без записей, поволно. А тем 

людем, у кого они в работу наймутся, жилых и с(з)судных запи-
сей и служилых кабал на них не имати и ничим их себе не кре-

пити, и как от них те наймиты отработаются, и им отпущати их 
от себя безо всякаго задержания. 

33. А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинни-

ков и с порубежных городов бегают за рубеж люди их и кресть-
яне, а быв за рубежем, пришед из-за рубежа, у старых своих по-

мещиков и вотчинников жити не похотят, учнут просити воли, и 
тех беглых людей и крестьян роспрашивая отдавати старым их 

помещиком и вотчинником, из за кого они бегали, а воли им не 
давати. 

34. А от которых вотчинников и помещиков, которыя испо-
мещены в порубежных городех люди их и крестьяне бегают за-

рубежь в немецкую и в литовскую сторону, и за рубежем женят-
ся на беглых же жонках и на девках разных помещиков, и женя-

ся выходят из за рубежа к старым своим помещиком и вотчин-
ником, и как они выдут, и те их старыя помещики учнут госуда-

рю бити челом один о девке или о жонке, что шла его крестьян-
ка за того беглого крестьянина, а ответчик его учнет говорить, 

что крестьянин его на той беглой девке или на жонке женился за 
рубежем в бегах, и им по суду и по сыску в тех их беглых людех 

и во крестьянех дати жеребей, да кому жеребей выметца, и тому 

за девку, или за жонку, или за мужика дати выводу пять рублев, 
для того, что они оба были в бегах за рубежем. 
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ЭССЕ 

 

ИДЕОЛОГИЯ – САМОДЕРЖАВИЕ – ГОСУДАРСТВО  

В ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОМ И ИСТОРИОГРАФИЧЕ-

СКОМ КОНТЕКСТАХ  

 

ПОСЛАНИЕ [СТАРЦА ФИЛОФЕЯ] К ВЕЛИКОМУ 

КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ, В КОТОРОМ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 

КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ И О СОДОМСКОМ БЛУДЕ 

[МЕЖДУ 1515 и 1521 г.] 

Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, 

десницы
100

 Божьей, которой цари царствуют и которой великие 

славятся и могучие возвещают праведность твою, пресветлей-

шего и высокопрестольнейшего государя великого князя, право-

славного христианского царя и владыки всех, держащему браз-

ды святых Божьих престолов, святой вселенской соборной апо-

стольской церкви пречистой Богородицы, честного и славного 

ее Успения, кто вместо римского и константинопольского вла-

дык воссиял, –  ибо старого Рима церковь пала по неверию ере-

си Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, цер-

ковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а эта 

теперь же третьего, нового Рима, державного твоего царства 

святая соборная апостольская в православной христианской ве-

ре во всей поднебесней паче
101

 солнца светится, – и да весть 

твоя держава, благочестивый царь, яко вся царства православ-

ныя христианьския веры снидошася в твое едино царство: един 

ты во всей поднебесной христианам царь. 

Подобает тебе, царю, сие держати со страхом Божиим, убой-

ся Бога, давшаго ти сия, не уповай на злато, и богатство, и сла-

ву: вся бо сиа зде собрана и на земли зде остают. Помяни, царю, 

оного блаженнаго, иж скипетр в руце и венец царствиа на своей 

главе нося, глаголаше: «Богатство, аще течет, не прилагайте 

сердца»; премудрый же Соломон рече: «Богатство и злато не во 

скровищих знается, но егда помогает требующим»; апостол же 

                                                           
100

 Десница – правая рука. 
101

 Паче – больше, сильнее. 
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Павел, сим последуа, глаголет: «Корень всем злым – сребролю-

бие», – не не имети велит, но не прилагати упования ниже серд-

ца к нему, но уповати на все дающаго Бога. Вся убо твоя к Богу 

чистая вера и любовь – ко святым Божиим церквам; но и еще, 

царю, исправи две заповеди. 

Еже во твоем царствии не пологают человецы на себе право 

знамения честнаго креста, о них ж издалеча проведый апостол 

Павел глаголаше: «Преже писах вам, ныне же плача глаголю о 

вразех креста Христова, имже конець пагуба». 

Второе: да исполниши святыя соборныя церкви епископы, да 

не вдовствует святая Божиа церкви при твоем царствии! Не пре-

ступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды – великий 

Константин, и блаженный святый Владимир, и великий богоиз-

бранный Ярослав и прочии блаженнии святии, их ж корень и до 

тебе. Не обиди, царю, святых Божиих церквей и честных мона-

стырей, еже данное Богови в наследие вечных благ на память 

последнему роду, о сем убо святый великий Пятый собор 

страшное запрещение положи. 

О третьей же пишу и плача горце глаголю, яко да искорени-

ши из своего православнаго царствия сий горкий плевел
102

, о 

немьж и ныне свидетельствует пламень жупелнаго
103

 горящаго 

огня в содомскых стогнах
104

, о немже пророк Исаия, рыдая, гла-

голаше: «Слышите слово Божие, князи содомстии, и внушите 

глагол Божий, людие гоморьстии: “Что ми тук
105

 жертв ваших и 

приношений ваших, исполнен есмь всесожжений. Аще принесе-

те ми кадило – мерзостно ми есть, и праздников ваших ненави-

дит душа моя!”» Да слыши, благочестивый царю, яко пророк не 

мертвым погибшим содомляном таковая глаголаше, но живым 

человеком, творящым дела их. Писано бо есть: «Преступаяй от 

своеа жены раздирает плоть свою, а творяй содомская, убивает 

плод своего чрева». Бог сотворил человека и семя в нем на ча-

дородие, мы ж сами свои семена даем во убийство и в жертву 

                                                           
102

 Плевел – сорная трава, растущая среди хлебных злаков; что-то 

вредное, дурное. 
103

 Жупел – горящая сера; жупелного – серного.  
104

 Стогна – площадь.  
105

 Тук – жир.  
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диаволу. Да сия мерзость умножися не токмо в миръскых, но и в 

прочих, о нихже помолчю, читающий да разумеет. Увы мне, ка-

ко долго терпит милостивый о нас не судя! Убо сия писах, но 

паче рыдая горце сам аз окаянный о своих согрешениих, но бо-

юся молчати, аки он раб, сокрывый талант. 

Аз бо грешный и грубый во всех и невежа в премудрости, яко 

ж Валаамово осля безсловесное словеснаго учаше, и скотина 

пророка наказоваше, яко да не зазриши о сих, благочестивый 

царь, яж дерзнух писати твоему величеству. И ныне молю тя и 

паки премолю: еж выше писах, внимай Господа ради, яко вся 

христианскаа царства снидошася в твое царство, посем чаем
106

 

царства, емуж несть конца. 

Сия ж писах ти, любя, и взывая, и моля щедротами Божиими, 

яко да премениши скупость на шедроты и немилосердие на ми-

лость. Утеши плачющых и вопиющых день и нощь, избави оби-

димых из руки обидящых. «Не обидите, – рече Господь, – сих 

менших, верующих в мя, ибо аггели
107

 их видят всегда лице отца 

моего, иж есть на небесех». «Блажен, – рече, – разумеваяи на 

нища и убога, в день лют избавит его Господь». Господь сохра-

нит его и живит и, и ублажит его на земли, и не предаст его в 

рукы врагом, Господь помощь ти. 

Да аще добро устроиши свое царство – будеши сын света и 

гражанин вышняго Иерусалима, якоже выше писах ти и ныне 

глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христи-

анская царьства снидошася в твое едино, яко два Рима падоша, а 

третей стоит, а четвертому не быти. Уже твое христианьское 

царство инем не останется, по великому Богослову, а христиан-

ской церкви исполнися блаженнаго Давыда глагол: «Се покой 

мой в век века, зде вселюся, яко изволих его». Святый Ипполит 

рече: «Егда узрим обстоим Рим перскими вои, и перси на нас с 

скифаны сходящас на брани, тогда неблазнено познаем, яко той 

есть Антихрист». Бог же мира, и любви, и долголетства, и здра-

вия, молитвами пречистыя Богоматере и святых чюдотворьцев и 

всех святых – да исполнит твое державно царство! 
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 Чаять – ожидать.  
107

 Аггел – в данном случае – ангел. 
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ДОКЛАД ГОСУДАРЮ ЦАРЮ ФЁДОРУ ИОАННОВИЧУ 

ОТ ЦАРЕГРАДСКОГО ПАТРИАРХА ИЕРЕМИИ И ВСЕГО 

СВЯЩЕННАГО РОССИЙСКАГО СОБОРА: О ИЗБРАНИИ 

В КАНДИДАТЫ, НА ПАТРИАРШЕСТВО ВСЕЯ РОССИИ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО ИОВА И АРХИЕПИ-

СКОПОВ: НОВГОРОДСКАГО АЛЕКСАНДРА И РО-

СТОВСКАГО ВАРЛААМА. 23.01.1589. 

 Лета 7097, Января 23 дня, изволением Господа Бога Вседер-

жителя, безначального Отца, и единороднаго и собезначальнаго 

Его Сына, Господа нашего Исуса Христа, и всесушаго и живо-

творящего Духа, и молитвами Пресвятой Владычицы нашей Бо-

городицы, и Приснодевы Мария, честнаго и славного Еѐ Успе-

ния, и святых великих чюдотворцов, пресвященых Митрополи-

тов Киевских и всея Руси, Петра и Алексея, Ионы, и повелением 

Боговенчанаго Царя, Государя и Великого князя Фѐдора Ивано-

вича всеа Русии Самодержца, и по благословению Еремея Пат-

риарха вселенского, Греческий Монемвасийский Митрополит 

Дорофей [Иеремия], Тихан Архиепископ Казанский и Свияж-

ский, Иов Епископ Суздальский и Торуский, Селивестр Епископ 

Смоленский и Брянский, Греческий Архиепископ Арсений Ела-

сонский, Митрофан Епископ Резанский и Муромский, Захарей 

Епископ Тверский и Кашинский, Иосиф Епископ Коломенский 

и Коширский, Галасея Епископ Сарский и Подонски, во все-

вышнем храме Пресвятой Богородицы, честнаго и славнаго Еѐ 

Успения, в приделе честной и славной Еѐ Похвалы, в Богохра-

нимом граде Москве, у целебных гробов великих чюдотворцев 

Петра и Алексея, Ионы, Митрополитов всеа Руси, седоша и из-

браша во святейшую и великую Рускую Митрополию Богосо-

зерцаемого града Москвы, к соборной Апостольской Церкви 

Пресвятой Богородицы, честнаго и славнаго Еѐ Успения, и свя-

тых великих чюдотворцев Петра и Алексея, Ионы, в Патриархи, 

Иова Митрополита всеа Руси, Александра Архиепископа Вели-

кого Новгорода и Пскова, Варлама Архиепископа Ростовского и 

Ярославского. 

 

 

 



152 

 

ФРАГМЕНТ ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЫ. 1467. 

А которой изорник
108

 с села збежит за рубеж или инде где, а 

изорнич живот на сели останется государю покрута
109

 имать на 

изорники, ино государю от князя и от посадника взять пристав, 

да и старост губьских позвати и сторонних людей, да тот живот 

изорнич пред приставы и пред сторонными людми государю 

попродати да и поимати за свою покруту, а чего не достанет, а 

по том времени явится изорник, ино государю доброволно ис-

кать остатка своего покруты, а государю пени
110

 нет, а изорнику 

на государи живота не сочит
111

, а сочит псковским. 

 

ОТВОДНАЯ НА ЗЕМЛИ КИРИЛЛОВУ МОНАСТЫРЮ 

И КРЕСТЬЯНАМ КИВУЙСКОЙ ВОЛОСТИ. 1485 

По княжу слову Осподаря моего Князя Михаила Ондреевича, 

се яз Офонасеи Внуков, что ми велел Осподарь мои велел Князь 

Михайло Ондреевичь отвести землю манастьрьскую Кирилова 

манастыря от Кивонца от слободы, по своей грамоте по жало-

валной: и яз отвел землю манастырьскую манастырю, а от Кивоя 

от слободки Кивонская земля Кивою.  

А отвод
112

 земле: от Белазера, за Лымбоем, по первой враг от 

слободы межа, да сверх вражка через мох на Пяломбои речку, 

вверх по Пяломбои на черной мох, да с черного мху прямо на 

Сорожье озерко, да с Сорожья озерка поточком к Кивою реке, 

да вниз по Кивое речке к манастырьской к Старой деревне, да от 

деревни на курган к Белуозеру об сю сторону Кивоица речки 

Назаровы, да возле озеро к тому жо Лымбои по первой враг
113

 от 

слободы.  

А на отводе были: Василей Олексеев, Семен Ондреев, Ермол 

Иванов, а а Кивойских мужей Оксентеи Окулов, Осташ Барчи-

ков, Василь Селютин, Юрка Лучкин.  

А отводную писал тот жо Семен Ондреев. 

                                                           
108

 Изорник – оротай, пахарь, хлебопашец. 
109

 Покрута – ссуда на обзаведение хозяйством.  
110

 Пеня – денежный штраф.  
111

 Сочить – искать, следить. 
112

 Отвод – межа, граница. 
113

 Враг – овраг.  
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сошное письмо в Московском государстве.  

2. Право крестьянского выхода и причины его ограничения.  

3. Пожилое: размеры, исчисление, причины и последствия 

введения. 

4. Тарханные привилегии церкви и их ограничение.  

5. Основные точки зрения на процесс закрепощения кресть-

янства в отечественной историографии.  

6. Понятие «заповедь» в текстах исторических источников.  

7. Урочные лета в 1597–1649 гг.  

8. Белые слободы и посадское строение.  

9. Статьи II и III главы Соборного уложения как свидетель-

ства укрепления самодержавной власти.  

10. Думные, столичные и городовые служилые чины Мос-

ковского государства. 

11. Процесс и причины сближения статуса поместья и вотчи-

ны.  

12. Правоспобность помещичьего и черносошного крестьян-

ства в XVII веке и ее ограничение.  

13. Формы личной и поземельной зависимость крестьянства.  

14. Внутриполитические и внешнеполитические причины вве-

дения системы крепостного права в Московском государстве.  

15. Московское государство в системе политических и эко-

номических координат «центр» – «периферия».  
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7. ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Согласно 57 статье Судебника 1497 г. было: 

а) отменены урочные годы 

б) отменено право Юрьева дня 

в) введено право Юрьева дня 

г) введены первые заповедные лета 

 

2. Какое изменение отразилось в статье Судебника 1550 г. по 

отношению к Судебнику 1497 г.? 

а) были введены 5-летние урочные годы 

б) пожилое увеличено на 2 алтына 

в) пожилое уменьшено на 2 алтына 

г) основанием крестьянской крепости стали писцовые книги 

 

3. Соотнесите историков с данными группами: 

Указная теория закрепощения Безуказная теория закрепощения 

  

а) В.О. Ключевский   г) В.Н. Татищев 

б) М.П. Погодин    д) С.М. Соловьев 

в) Б.Н. Чичерин    е) В.О. Ключевский 

 

4. Соотнесите историков и предлагаемую ими концепцию: 

«Длинные» заповедные лета  

Заповедь как «розыск»  

Реконструкция указа 1592/93 гг.  

Указная теории закрепощения  

Указная теории закрепощения  

а) Р. Г. Скрынников   г) В. Н. Татищев 

б) В. И. Корецкий    д) В. О. Ключевский 

в) В. А. Аракчеев 

 

 

 

5. При каком из правителей было завершено посадское  

строение? 
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а) Алексей Михайлович 

б) Михаил Федорович 

в) Борис Годунов 

г) Василий Шуйский 

 

6. В писцовых книгах фиксировались: 

а) назначения на военные должности 

б) уплата торговых пошлин 

в) земельные площади 

г) родословные служилых родов  

 

7. Каким образом Соборное уложение повлияло на положе-

ние крестьянства: 

а) были отменены заповедные годы 

б) были отменены урочные годы 

в) было отменено право крестьянского перехода 

г) было отменено пожилое 

 

8. Размер жалования служилого человека назывался: 

а) вотчина    в) оклад 

б) дядина   г) дача 

 

9. Какие чины не относятся к служилым: 

а) дети боярские  в) диаконы  

б) стряпчие   г) затинщики  

 

10. Извет – это  

а) сообщение о готовящемся государственном преступлении 

б) заведомо ложный и недоказанный донос 

в) прошение, обращенное к вышестоящей власти 

г) извещение подданных высшей государственной властью о 

каком-либо важном событии 
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8. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Начало законодательного оформления крепостного права 
в Московском государстве конца XVI века: источники и исто-
риография.  

2. Народный идеал справедливости как движущая сила «рус-
ского бунта»: концепции и возможности исследования.  

3. Московская Русь в процессах экономического развития 
Западной Европы. 

4. Русско-польские взаимоотношения от Деулинского пере-
мирия до Поляновского мира.  

5. Формирование идеологии самодержавия в XVII веке.  
6. Концепция «сословно-представительной монархии» в оте-

чественной историографии. 
7. Права и обязанности крестьянства в тексте Соборного 

уложения.  
8. Влияние природно-климатического фактора на хо-

зяйсвтенное развитие Московского государства.  
9. Дипломатический этикет Московского двора.  
10. Открытие Московии: европейские мореходы на Русском 

Севере и в Сибири.  
11. Английская Московская компания: перспективы и пре-

делы британского колониализма в Московской Руси. 
12. Образ Московии и ее жителей в записках иностранцев. 
13. Сибирь в системе управления Московского государства.  
14. Сибирь в период Смутного времени: проблема взаимо-

отношений центра и региона.  
15. Социальный протест в Сибири XVII века.  
16. Таможенные книги  XVII века как источник по истории 

экономических и культурных связей России.   
17. Налоговая система в Московском государстве и способы 

ухода от налогообложения.  
18. Эволюция титула москвского государя в XVI–XVII вв. 
19. Формы и источники государственной символики России 

XVII века.   
20. Московская Русь в исторической памяти и массовом ис-

торическом сознании. 
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