


Суде́бник 1497 года — свод законов Русского 
государства; нормативный правовой акт, 
созданный в целях систематизации существующих 
норм права.

Памятник русского феодального права созданный 
в эпоху правления Ивана III
Причины принятия Судебника

ознаменована преодолением феодальной 
раздробленности и созданием московского 
централизованного государства.

Усиление власти великого князя, возрастание влияния 
боярства, появление аппарата управления 
централизованным государством вызвали необходимость 
принятия нового нормативно-правового акта, 
отвечающего вышеуказанным реалиям.





Источниками этого нормативного правового 
акта явились:

Русская правда, включая её позднейшие 
редакции;
Уставные грамоты — нормативные документы, 
издаваемые верховной властью по вопросам 
местного управления;
Судные грамоты — постановления о 
судоустройстве, даруемые отдельным 
местностям и содержащие, кроме того, 
некоторые нормы гражданского и уголовного 
права



Особенности Судебника

открыто определяли привилегии 
господствующего слоя населения.

Норм процессуального права (ведение 
розыскного и судебного процесса) в 
Судебнике значительно больше, чем норм 
материального права (гражданского, 
уголовного).





Судебный процесс по Судебнику 1497 года

Судебник стал, прежде всего, инструкцией для проведения судебных 
заседаний.

Процесс в целом носил состязательный характер, то есть строился на 
началах процессуального равенства сторон и разделения функций между 
обвинителем, защитой и судом. 

Однако уже наметились черты розыскного или инквизиционного процесса. 
Для последнего характерно отсутствие прав у обвиняемого и возможности 
состязания с обвинителем, тем более, что для этого процесса характерно 
слияние в одном лице функции судьи, обвинителя и защитника. Судебник 
1497 узаконивал пытку в качестве средства достижения истины.

Процесс включал в себя три стадии:

Установление сторон (истца и ответчика).
Судоговорение.
Вынесение судебного решения и выдача «правой грамоты» с записью 
решения.
Предусматривалось письменное ведение протокола.
В состав суда, помимо великокняжеского наместника, входили «лучшие 
люди» — представители местной аристократии.



Уголовное право
Под преступлением понималась не «обида», как в Русской Правде, 
а «лихое дело». Если «обидой» называли ущерб лицу или группе 
лиц, то «лихое дело» было деянием, направленным против 
существующего строя, против правопорядка. Иначе говоря, 
«лихое дело» — есть ни что иное, как нарушение воли государя
Виды преступлений.
Против государства — крамола (то есть заговор, мятеж или иные 
действия, направленные против существующего режима). К ним 
же примыкают преступления против порядка управления
Статья о «неправом суде» защищала подданных от произвола 
чиновников. Существовал и такой состав, как «ябедничество», то 
есть заведомо ложный донос.

Против личности — убийство, «головная татьба» (похищение 
человека), оскорбление делом или словом.

Имущественные преступления — татьба (кража), разбой, грабёж, 
поджог, конокрадство.

Против суда



Наказание и его цель.
Система наказаний:

Смертная казнь (за государственную измену; 
конокрадство или «коневая татьба» приравнивалась к 
измене и в старину каралась смертной казнью).

Телесные наказания: «торговая казнь» — битье кнутом на 
торговой площади; членовредительные наказания 
(урезание языка, ушей, клеймение) ещё только начали 
вводиться и широкого распространения не получили.

Денежные взыскания (штрафы): в случаях оскорбления и 
«бесчестья». (Этот вид наказаний не был прописан в 
Судебнике 1497 года, однако на практике часто 
применялся).

Основная цель — устрашение



Гражданское право
Утверждается принцип частной собственности. В Судебнике 1497 года впервые 
был использован термин «поместье» для обозначения особого вида условного 
землевладения, выдаваемого за выполнение государственной службы.

Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим начавшееся 
закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог уйти от своего хозяина только 
в строго определённый срок. Юрьев день (26 ноября) — дата, с которой на Руси 
связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, так 
как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и 
происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в 
пользу их владельцев.

В общегосударственном масштабе крестьянский выход был ограничен в 
Судебнике 1497 г. двухнедельным периодом — по неделе до и после Юрьева 
дня. Судебник 1550 года подтвердил это положение. Право перехода крестьян 
было временно отменено с введением «заповедных лет», а затем и вовсе 
запрещено законодательством 1590-х годов. 
Судебник ограничивал холопство в городе. Таким образом, увеличивалось 
количество «тяглецов» (налогоплательщиков) среди городского населения.

Судебник регулировал следующие виды договоров: найма, займа, кабала, 
обмен, а также правила наследования.



Значение Судебника

Издание Судебника 1497 года явилось важной 
мерой укрепления политического единства, 

усиления «центральной» власти.



Судебник Ива́на IV, Судебник 1550 года— сборник 
законов периода сословной монархии в России, 
первый в русской истории нормативно-правовой 
акт, провозглашенный единственным источником 
права. Принят на первом на Руси Земском Соборе 
1549 года при участии Боярской думы. В 1551 году 
Судебник был утвержден Стоглавым собором, 
созванным по инициативе царя Ивана IV Грозного.





Социальные изменения

В целях укрепления социальной базы центральной власти расширялись права 
служилого сословия. В частности, запрещался переход служилых людей в 
кабальное холопство, более детально регламентировались взаимоотношения 
между феодалами и зависимыми крестьянами, законодательно установлен 
Юрьев день (ст. 88).

В определенной степени правительство пыталось расширить права 
крестьянства и его участие в общественных делах. Выборные представители 
крестьянских общин должны были участвовать в следствии и 
судопроизводстве. Наместники ни по суду, ни до суда не могли взять под 
стражу крестьянина без согласия общинных выборных начальников, старост и 
целовальников.

Закон предоставлял крестьянским общинам право самоуправления, раскладки 
податей и надзора за порядком.

Также Судебником подтверждалось право свободного перехода крестьян. В 
статье о крестьянском переходе прямо определяется, что, кроме платежа за 
«пожилое» и за «повоз», других пошлин нет. То есть для свободного перехода 
крестьянина не требуется никаких расчетов с господином, кроме двух пошлин; 
господин не имеет никакого права удерживать крестьянина, заплатившего эти 
две пошлины.





Cистема штрафов

Судебник защищал честь любого члена общества, однако 
штрафы за бесчестье различались. За бесчестье боярина 
обидчик платил штраф 600 рублей, за дьяка - 200 рублей, за 
первостепенного купца - 50 рублей, за посадского человека — 5 
рублей, крестьянина — 1 рубль. Женщине платилось 
"бесчестие" вдвое против мужчин ее звания. "Русская история" 
Н.И. Костомаров.

Судопроизводство и доказательства. также: Судебный 
поединок
До принятия Судебника запутанные дела, решение которых 
заходило в тупик, могли решаться посредством поединка спорящих 
сторон — «поля». Победитель в бою считался выигравшим дело. 
Судебник ограничивал проведение подобных ордалий. «Поле» 
нельзя было проводить «бойцу с небойцом» (например, если это 
больной, старый или совсем юный человек), за исключением случаев, 
когда этого желает сам «небоец». Или же вместо себя можно было 
выставить «наймита». Судебник разрешал «поле» не только для 
определения победителя в деле, но и для выяснения надёжности 
показаний свидетелей (послухов).



Судебник 1550 г. в истории получил название Царского 
судебника. Он представлял собой новую редакцию 
Судебника 1497 г. В нём отразились все изменения в 
российском законодательстве в период с 1497 по 1550 
также расширяется круг регулируемых центральной 
властью вопросов,проводится определенно выраженная 
социальная направленность наказания,усиливаются 
черты розыскного процесса.Регламентация охватывает 
сферы уголовно-правовых и имущественных 
отношений.
Закрепляется сословный принцип наказаний и 
одновременно с этим расширяется круг субъектов 
преступления - в него включаются холопы.Значительно 
определеннее устанавливаются в законе субъективные 
признаки преступления,разрабатываются формы вины.



Буян Анна 1 курс


