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Для приведения правовых норм в единую систему создаются 
общерусские «кодексы» – Судебники 1497 и 1550 гг. Их главная 
задача заключалась в организации единой судебно-
административной системы на всей территории государства. 
Поэтому особое внимание в Судебниках уделялось 
процессуальному праву. Этим объясняется и тот факт, что в 
Судебниках не были отражены многие правовые отношения, 
например, весьма фрагментарно в них представлены нормы 
гражданского права.



В Судебниках гарантировались права и привилегии феодалов. С 
целью обеспечения интересов феодалов регулировалось 
правовое положение феодально-зависимого населения – 
крестьян и холопов. Так, в Судебнике 1497 г. впервые 
ограничивалось право крестьянина уходить от господина и 
закреплялось правило Юрьева дня, что положило начало 
формированию крепостного права. Судебники подтверждали 
право феодалов иметь в собственности холопов, усложняли 
процедуру отпуска холопов на волю. Вместе с тем отношения 
властей к холопам было двойственным. Государству было 
невыгодно увеличение их количества, так как в этом случае 
сокращалось число налогоплательщиков. Поэтому в Судебниках 
сокращается число юридических фактов, служащих основанием 
для обращения в холопы.



► Судебник 1497г. — Первый общерусский 
свод законов — был утвержден великим 
князем Иваном III и Боярской думой в 
сентябре 1497 г. Судебник основывался на 
нормах Русской Правды, Псковской 
судной грамоте, нормах обычного права, 
уставных грамотах и судебной практике.

► Судебник 1550г. (царский 
судебник) был принят Земским 
собором. Он состоял из 100 глав-
статей. Более подробную 
регламентацию получили судебный 
процесс, уголовно-правовые и 
имущественные отношения. 
Усиливались черты розыскного 
процесса, был расширен круг 
субъектов преступления, а тяжесть 
наказания была поставлена в 
зависимость от социальной 
принадлежности. Законодатель 
разработал формы вины, было 
введено положение о том, что 
закон не имеет обратной силы.



Реформы:



► В XV—XVI вв. Нормы гражданского права отражали и 
регламентировали процесс дальнейшего развития и 
усложнения социально-экономических отношений. Субъектами 
этих отношений являлись как частные лица, так и целые 
коллективы.



Право собственности:

Развитие земельных отношений характеризовалось полным или 
почти полным исчезновением самостоятельной общинной 
собственности на землю. Земли общин переходили в руки 
вотчинников и помещиков, включались в состав княжеского 
домена. 
В период Московской Руси можно выделить 4 вида земельной 
собственности:

1. боярское землевладение (вотчинная собственность);
2. дворянское землевладение (помещичья собственность);
3. крестьянский земельный надел;
4. общинный земельный надел.



Вещные права:

К основным способам приобретения Вещных прав относились 
договор, давность, находка, захват и пожалование.
В XV—XVI вв. самым распространенным способом приобретения 
прав на имущество становится договор. До середины XVI в. 
доминирующей формой заключения договоров было устное 
соглашение. К концу века его сменила письменная форма 
сделок — кабала, которая подписывалась собственноручно 
обязующимися сторонами, а в случае их неграмотности — их 
духовными отцами или родственниками. Постепенно возникала и 
крепостная (нотариальная) форма сделок. Договоры по 
отчуждению недвижимости приобретали законную силу только 
после их регистрации.



Обязательственное право:

Обязательственное право XIV—XVI вв. развивалось в направлении 
постепенной замены личностной ответственности имущественной 
ответственностью. Однако неопределенность положения 
физических лиц в законодательстве привела к перенесению 
ответственности по обязательствам с лиц, их принимавших, на 
третьих лиц. Так, супруг отвечал по обязательствам другого супруга, 
родители — по обязательствам детей, слуги и крестьяне — по 
обязательствам господина и т. п. В законодательстве были 
определены и случаи добровольной замены в обязательствах 
одного лица другим.



Наследственное право:

Основным направлением развития Наследственного права в 
XIV—XVI вв. было расширение круга наследников и прав 
наследователя.
Завещание мог сделать любой член семьи. Оно составлялось в 
письменной форме, утверждалось «рукоположительством» 
послухов и дьяка.
В XV—XVI вв. в круг наследников по закону входили дети, 
переживший супруг, в некоторых случаях и другие родственники 
(например, при наследовании родовых вотчин), К наследованию 
призывались только те сыновья, которые оставались на момент 
смерти отца в его хозяйстве и доме. Братья наследовали в равных 
долях. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования 
недвижимости.



Вывод:

► Значение Судебника в жизни русского государства заключается 
в том, что он произвел систематизацию существовавших уже в 
ряде феодальных центров норм феодального права, но и в его 
активной роли в создании новых правовых норм, отвечающих 
новому этапу в развитии феодального общества. В этом 
проявлялась активная роль Судебника как одного из явлений 
надстройки в укреплении и дальнейшем развитии феодального 
базиса.


