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Земский собор - уникальное явление в истории российской государственности. Неред-
ко иностранные посланники проводили аналогию со своими сословно-представительными
органами, однако земский собор не представляет из себя ни парламент, ни генеральные
штаты, ни сейм. Он не выдвигал собственных законодательных предложений и вообще ни
в чем государю не перечил. Состав соборов тоже бывал очень разный. В зависимости от
повестки дня, если вопрос требовал разговора буквально со всем народом, то создавали
огромные соборы, где были представители всех общественных групп. А если тема была до-
статочно узкой, то и приглашались только представителей соответствующих территорий.
Постоянными участниками были только бояре и высшее духовенство.

С одной стороны о земских соборах сказано много интересного, с другой стороны на-
ши представления о них не отличаются детальностью. Даже сам термин «земский собор»
на страницах источников 16-го -17-го века не встречается. Это конструкция, которую со-
здали историки, чтобы отличать его от собора «церковного». Современники называли его
просто «собор». Этот институт просуществовал 150 лет, и преемники царя Ивана Грозного
созывали его не меньше 40 раз.

Первый земский собор был созван по решению царя Ивана 4 в 1549 году. Он получил
название «собор примирения», потому что одной из предпосылок созыва стало нестабиль-
ное состояние государства. Страшный пожар 1547-го года и последовавший за ним бунт,
направленный против родственников царя по матери-князей рода Глинских, напугал царя.
В итоге Иван Васильевич заявил о намерении созвать в столице первый земский собор.
Прямо на Красной площади возле лобного места он произнёс пламенную речь, в которой
призывал людей оставить вражду. Заседание проходило два дня в московском Кремле. В
состав первого Земского Собора входили члены высшего духовенства – Освященного собо-
ра, удельные князья, бояре Боярской думы, государева двора, выборных богатых горожан
и от дворянства из провинций [1;16]. Не все сословия были представлены в земском соборе.
Представители были не выборными, а призвались властью. Они имели право лишь на то,
чтобы высказать свое мнение или обсудить определённую тему. Они не могли навязывать
свою волю царю. Итак, земский собор 1549 года выглядел как двухстороннее примирение
между царем и обществом, но реально собор установил политический курс Ивана IV и
дал начало реформам [2;90].

Из всех Земских соборов наиболее изученным, пожалуй, считается собор 1613 года.
Не случайно, ведь именно с него началась история династии Романовых. Считается, что
именно в 1613 году представительство на соборе было максимально широким и демокра-
тическим. В это время существовали призывные грамоты, которые обязывали провинци-
альных воевод и дьяков провести выборы на земский собор из различных групп населения
[3;6]. Такие указания были разосланы по всей стране от имени освободителей Москвы -
князей Пожарского и Трубецкого. В конце 1612 г. на собор в Москву съехались выбранные
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представители разных сословий. Впервые в истории получили возможность присутство-
вать на соборе донские казаки и черносошные крестьяне. Земский собор проходил в Успен-
ском соборе Московского Кремля и проходил с 16 января по 21 февраля 1613 г. В Москву
съехались представители 50 городов [5;192]. Количество участников приравнивают к 700.
Но полный состав собрания до сих пор не известен, так как сохранилась только «Утвер-
жденная грамота» Михаила Федоровича, датированная маем 1613 г., в которой имеется
всего 277 подписей. Вопрос об избрании царя решался в обстановке острой избирательной
борьбы. На выборы были выдвинуты несколько кандидатов в том числе и иностранцы.
Была выдвинута кандидатура Михаила Фёдоровича Романова, которому на тот момент
было всего 16 лет. Он хоть и косвенно, но был связан с династией рюриковичей. Об этом
свидетельствует грамота, использовавшаяся на заседании собора, в которой было обозна-
чено, что род Романовых является ближним к прежним царям. Также род Романовых
меньше других был замешан в событиях смуты. 21 февраля 1613г. новым русским царем
был избран Михаил Фёдорович, заложивший тем самым новую династию.

1 сентября 1648-го года открылся особый собор. Ему предстояло принять Соборное
Уложение [4;15]. Перед участниками собора стоял выбор между усилением абсолютиз-
ма и укреплением сословного представительства. Однако в конечном счёте ни смягчения
крепостного права, ни ограничения самодержавия не последовало. Земский собор принял
«Соборное Уложение» - свод законов, который будет действовать в России почти 200 лет.

Действительно, круг вопросов, решаемых на земских соборах в 16-17 веках был до-
вольно широким. Собор отвечал за такие вещи, как избрание царя, вопросы войны и
мира, финансовые решения, а также вопросы, касающиеся внутренней политики.

К концу правления царя Алексея Михайловича надобность в созыве земских соборов
пропадает. Династия Романовых начинала чувствовать себя более уверено на престоле.
Правители второй половины 17-го века не ощущали такой необходимости каким-либо об-
разом апеллировать к мнению народа. Последний Земский Собор, как принято считать,
состоялся в 1683–1684 гг., на нем обсуждался вопрос с Речью Посполитой о «вечном мире».
После этого Земские соборы больше не собирались, что стало неизбежным результатом
проводимых Петром I реформ всего общественного устройства России и укрепления абсо-
лютной монархии.

Итак, земские соборы стали прекрасным инструментом для государства, чтобы узнать
в каком состоянии находится население, какие существуют злоупотребления и как их ис-
коренить. Не стоит умалять значение соборов в укреплении системы государственного
управления, а также то какую роль они играли в легитимности принятия решений орга-
нами публичной власти.
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