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Что же такое Псковская судная грамота?

    Псковская судная 
грамота (ПСГ) - 
нормативно-правовой акт, 
регламентирующий, в 
большей степени 
гражданско- правовые 
отношения. Так же это 
памятник феодального 
права в России 15 века.



 Псковская судная грамота состояла из 120 
статей, 108 из которых были приняты в 
1397 году, остальные же были приняты 
позже по решению вече. 



   ПСГ состояла из двух частей: грамоты великого князя 
тверского — Александра Михайловича и грамоты князя 

Константина Дмитриевича, княжившего 
в Пскове в 1407—1414 годы. 

    Она должна была определять судебные права князя, 
посадника, новгородского наместника, владыки, княжих 

и вечевых чиновников, судопроизводство, трактовку 
уголовных преступлений, имущественных прав и их 

нарушений, различного рода обязательств и права 
наследства.



  Источниками ПСГ были:
•  Русская Правда
• Вечевое законодательство
• Договоры городов с князьями
• Судебная практика
• Обычное право
• Договоры с иностранными 

предпринимателями 
(купцами, ремесленниками)



 Содержание ПСГ:
• Гражданское право
• Вещное право 
• Обязательственное 

право 
• Наследственное право
• Уголовное право



Уголовное право
Уголовное право по Псковской Судной Грамоте 

впервые рассматривало преступление как 
уголовно наказуемое деяние, совершенное не 

только в отношении частного лица, но и 
государства. Появлялось понятие преступления 

как общественно опасного деяния. 



Виды преступлений

    Преступления против личности:
1) убийство (среди них выделялись отцеубийство и братоубийство);
2) нанесение побоев;
3) оскорбление действием (например, вырывание бороды, толкание и 
т. п.).
     Виды имущественных преступлений по грамоте:
1) татьба (воровство) – простая и квалифицированная: конокрадство 
или кража, совершенная в третий раз;
2) разбой;
3) грабеж;
4) поджог;
5) наход (разбой в составе шайки).



 Система наказаний:
• Смертная казнь (ст 7-8).
• Денежные штрафы — 

за большинство преступлений по ПСГ.
• Телесные наказания, применявшиеся на 

практике, законодательно предусмотрены не 
были.

• Наказание, в основном, несло 
компенсационный, а не карательный характер.



  Система штрафов:
1) продажа (этот штраф 

поступал в казну князя);
2) возмещение ущерба 

потерпевшему или его 
родственникам (в случае 
убийства);

3) судебные пошлины в 
пользу владык, 
посадников, тысяцкого и 
иного судьи.



 Ст.1. В статье говорится о княжеской юрисдикции. 
Выделены такие преступления кража, разбой, 
наход, грабеж. Вторая часть статьи говорит о 
преступлениях, представляющих значительно 

большую опасность: разбой, наход, грабеж. Разбой 
– наиболее опасное преступление. 



   Ст.7. Статья вводит новый вид 
наказания, не знакомый 

Русской Правде – смертную 
казнь. В ст.7 перечислены 

преступления, 
представляющиеся во времена 
грамоты наиболее опасными: 
измена, поджог, конокрадство. 
С точки зрения современного 

уровня особо опасным 
государственным 

преступлением является 
измена. С точки зрения 

законодателя конокрадство 
было так же опасно, как и 

измена. 



Ст.27. В ней говорится о бое, учиненном в публичном месте. 
Публичность боя не доказывает здесь того обстоятельства, что 

преступление преследуется по инициативе государства: суд 
начинается только по жалобе потерпевшего. Но вторая часть 
статьи говорит о случае, когда потерпевший обвинит своего 

обидчика еще и в грабеже. В этом случае потерпевшему 
необходимо выставить послуха, т.к такое обвинение, как грабеж, 

влечет за собой возможность поединка послуха с ответчиком.  



Судопроизводство

Процесс в целом носил состязательный характер, то есть строился на 
началах процессуального равенства сторон и разделения функций 

между обвинителем, защитой и судом. Однако по сравнению с Русской 
Правдой, роль суда усилилась.

 Вызов в суд происходил по повестке («позовнице»). Возник институт 
судебного представительства, которым могли воспользоваться только 

женщины, глухие, подростки, монахи и престарелые люди.
  Вместе с тем сохраняется и такая форма доказывания своих прав, 

как судебный поединок .



Вывод:
Псковская судная грамота была «шагом вперёд» по сравнению с 

Русской Правдой и стояла гораздо ближе к западноевропейскому 
законодательству. В основе уголовного законодательства Псковской 
судной грамоты лежат начала уголовного права Русской Правды и 

уставных грамот. 


