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• Политическое объединение русских земель вокруг 
Москвы породило новые отношения между центром 
и территориями, входящими в состав Московской 
Руси. Поэтому важную роль в становлении 
законодательства молодого государства играли 
уставные грамоты, содержавшие распоряжения 
верховной власти относительно организации местного 
управления (наместничьи, губные, таможенные). 



• Известно 16 таких грамот. Имея форму 
актов, они выполняли несколько 
функций, в том числе законодательную. 
В них часто формулировались нормы 
материального, гражданского 
и уголовного права, фиксировались 
новые нормы отношений государства 
и отдельных его территорий, тем самым 
создавались прецеденты для решения 
подобных вопросов в дальнейшем. 
Наибольший интерес представляют 
Двинская и Белозерская уставные 
грамоты.



Двинская уставная грамота (1397 год)
• Двинская уставная грамота — 

источник права, дарованный Двинской 
земле великим князем 
московским Василием I 
Дмитриевичем в 1397 году после её 
присоединения к Москве. 
Памятник русского права.

• Грамота определяла судебные и 
административные полномочия 
московского князя в Двинской земле. 
Содержание можно подразделить на 
следующие разделы:

• вопросы уголовного порядка и 
особенности суда по уголовным 
преступлениям;

• о порядке суда и судебных пошлинах;
• о подсудности населения и торговых 

пошлинах для купцов.
Василий I Дмитриевич



• Источниками Двинской 
уставной грамоты послужили 
Русская Правда, 
великокняжеские жалованные 
грамоты, нормы обычного 
и письменного права Пскова 
и Новгорода.

• По сравнению с Русской 
Правдой принципиальные 
изменения заключались в более 
дифференцированном 
отношении к преступникам, 
введении понятия рецидива и 
различия наказания за первую, 
вторую и третью кражу.

• По гражданским искам двиняне 
должны были судиться только в 
своей области, а торговыми 
пошлинами облагались только 
иногородние купцы, а 
местные — освобождались.



Белозерская уставная грамота
• Белозерская уставная 

грамота — правовой акт 1488 
года, принятый после 
вхождения Белозерского 
княжества в виде наместничества 
в состав Русского 
государства двумя годами ранее. 

• Памятник завершающего этапа 
кодификации русского права и 
образец политики Ивана 
Великого по интеграции 
новоприсоединённых земель. 

• Некоторые нормы Белозерской 
уставной грамоты нашли 
применение в первом 
общерусском Судебнике 1497 
года.

Иван III Васильевич



• Белозерская уставная грамота, состоявшая 
из 23 статей, представляла собой сборник 
процессуального, административного и 
гражданского законодательства и 
действовала на территориях Белозерской 
земли в конце XV — начале XVI веков. 

• Первая часть грамоты посвящена 
распределению полномочий между 
княжеской администрацией и местными 
органами власти, определялся порядок 
судопроизводства, в том числе в случае 
душегубства. Были установлены права 
белозерских торговых людей и размеры 
взимаемых с них торговых пошлин.

• Белозерскую уставную грамоту 1488 г. 
часто называют предшественницей 
Судебника 1497 г. 





Судебник 1497 года
• Первым опытом кодификации общерусских 

правовых норм стал  Судебник 1497 года.

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

• Памятник русского права XV века, 
созданный в эпоху правления Ивана III. 

• Составление Судебника длительное время 
приписывалось дьяку Владимиру Гусеву, 
однако, по мнению Л. В. Черепнина, 
поддержанному и другими историками, в 
оригинальном документе имелась описка и 
речь шла о казни упомянутого Гусева. По 
мнению того же Черепнина, наиболее 
вероятными составителями Судебника были 
князь И. Ю. Патрикеев, а также дьяки: 
Василий Долматов, Василий Жук, Фёдор 
Курицын.

Иван III Васильевич



• Судебник 1497 года основывался на предшествующем 
законодательстве. 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 
(Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота);

• Судебные решения по отдельным вопросам.

• Вместе с тем часть текста Судебника составляют нормы, не 
имеющие аналогов в предшествующем законодательстве.

• В Западной Европе того времени подобного свода 
законодательных норм не существовало.



• По составу Судебник принято 
делить на три части: 

• 1) постановления о центральном 
суде (статьи 1–36); 

• 2) постановления о местном суде 
(статьи 37–45); 

• 3) постановления по материальному 
гражданскому и уголовному праву 
(статьи 46–66). 

• Две заключительные статьи (67 
и 68) имеют дополнительный 
характер: о запрещении давать 
посулы судьям и о правилах 
судебных поединков.

• Судебник 1497 г. постоянно 
дорабатывался. Судебники 
Василия III, Ивана IV и Федора 
Иоанновича фактически были его 
новыми изданиями, 
исправленными и дополненными.

Судебник 1497.  Лист из рукописной книги конца 
XV — начала XVI веков



Судебник, разворот (список начала XVI века)



• 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.



Особенности Судебника
• В Судебнике 1497 года нормы права 

излагались без чёткой системы, казуально (то 
есть на каждый случай, вдаваясь в частности), 
открыто определяли привилегии 
господствующего слоя населения.

• Однако уже наметилась определённая 
систематизация материала, чего не знали 
предшествующие законы.

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

• Ст. 67 Судебника устанавливала порядок 
объявления княжеских указов.

• Юридическая техника, то есть совокупная 
связь приемов, применяемых при разработке 
содержания и структуры правовых 
предписаний государства, слабая.

• Издание Судебника 1497 года являлось 
важной мерой укрепления политического 
единства, усиления центральной власти.



Судебник 1550 года
• Судебник Ивана IV — сборник законов 

периода сословной монархии в России; 
памятник русского права XVI века, первый 
в русской истории нормативно-правовой 
акт, провозглашённый 
единственным источником права. 

• Принят на первом в Русском 
царстве Земском Соборе 1549 года при 
участии Боярской думы. В 1551 году 
Судебник был утверждён Стоглавым 
собором, созванным по инициативе 
царя Ивана IV Грозного. 

• Содержит 100 статей.
• Судебник Ивана IV имеет общую 

прогосударственную направленность, 
ликвидирует судебные 
привилегии удельных князей и усиливает 
роль центральных государственных 
судебных органов. 

• Этим Судебник 1550 года развивает 
заложенные в Судебнике 1497 
года тенденции государственного 
управления и судопроизводства. Иван IV Васильевич, 

прозванный Грозным



• Многие списки Судебника имеют оглавление. Обычно 
указываются 99 или 100 статей. Последняя статья, отсутствующая 
в ряде списков, направлена на ограничение судебных прав 
удельных князей.

• Появление нового Судебника объяснялось изменением 
официального статуса государя, принявшего на себя 
дополнительные сакральные функции. Вместе с тем он был 
призван разрешить новые социальные противоречия середины 
XVI века.

Царский Судебник. 1550. Заглавный лист



• В Судебнике усиливалась 
централизация управления 
и судопроизводства. 
Например, ограничивалась 
власть наместников 
и волостелей: дела 
«о ведомых разбойниках» 
были переданы 
под юрисдикцию губных 
старост. Тем самым 
расширялись рамки 
проведения губной 
реформы, получавшей 
юридическое обоснование. 
Вводились приказы. Однако 
перестройка центральных 
ведомств и учреждений, 
подчиненных им на местах, 
только начиналась.



• Расширялись права 
служилого сословия: 
запрещался переход 
служилых людей 
в кабальное холопство, 
ограничивалось право 
перехода крестьян, 
более детально 
регламентировались 
взаимоотношения 
между 
землевладельцами 
и зависимыми 
крестьянами. Однако 
из-за неразвитости 
государственного 
аппарата правительство 
не могло пойти 
на полное 
закрепощение крестьян.



Система штрафов
• Судебник защищал честь любого члена общества, однако штрафы за 

«бесчестие» (оскорбление словом или делом) 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. 
• В случае «обиды» женщины, ей выплачивалось «бесчестие» вдвое 

большее, чем мужчине её звания.



• Положения Судебника 1550 г. получили развитие в указах, 
грамотах, постановлениях, уложениях, фиксировавшихся 
в специальных указных книгах, которые велись при центральных 
учреждениях. В их числе были постановления о временном, 
а затем и полном запрете крестьянского выхода в Юрьев день 
(с 1581 г.). Впоследствии эта норма была подтверждена указами 
о введении урочных лет – срока хранения дворянских 
челобитных о сыске беглых крестьян.



Соборное Уложение 
1550 года

• Соборное уложение —  свод 
законов Русского царства, 
принятый Земским собором в 
1649 году и действовавший 
почти 200 лет, до 1832 года. 

• Памятник русского права. 
Важнейший законодательный 
источник XVII века. 

• Принятию этого кодекса 
предшествовала серия 
городских бунтов                
1648–1649 годов. 

Портрет царя 
Алексея Михайловича



Причины принятия Соборного Уложения
• По окончании Смутного времени, правительство новой династии — Романовых — 

приступает к активной законотворческой деятельности.
• Интенсивный рост числа указов за период от Судебника 1550 года до Уложения 

1649 года виден из следующих данных:
• 1550—1600 гг. — 80 указов;
• 1601—1610 гг. − 17;
• 1611—1620 гг. — 97;
• 1621—1630 гг. — 90;
• 1631—1640 гг. — 98;
• 1641—1648 гг. — 63 указа.
• Всего за 1611—1648 гг. — 348, а за 1550—1648 гг. — 445 указов
• В итоге к 1649 году в Российском государстве существовало огромное количество 

законодательных актов, которые не только устарели, но и противоречили друг 
другу.

• Этому хаосу «способствовала» разбросанность нормативных актов по 
ведомствам (по традиции новые законы издавались по запросу того или иного 
отраслевого приказа, а после утверждения «приписывались» к указной книге 
этого приказа). 

• Имело место и отсутствие координации в правоприменительной деятельности: 
зачастую о новой записи в указной книге знали только чиновники конкретного 
приказа.



• Оригинал Соборного уложения 
представляет столбец длиной в 309 м 
из 959 отдельных составов. 

• На обороте его стоят 315 подписей 
участников собора: патриарха, 
митрополитов, архимандритов, 
игумена, благовещенского протопопа, 
бояр, окольничих, казначея, думного 
дворянина, печатника, думного дьяка, 
московских дворян, дворян городовых, 
гостей, выборных от московских сотен 
и слобод, посадов и стрельцов. 

• По склейкам стоят скрепы думных 
дьяков И. Гавренева, Ф. Елизарьева 
и М. Волошенинова, а также дьяков 
Г. Леонтьева и Ф. Грибоедова. 

• Специальные пометы указывают 
на источники каждой статьи. Поправки 
и восстановленные пропуски сведены 
в «Опись поправкам», приложенную 
к Уложению. 

• На практике пользовались печатными 
экземплярами Уложения              
(до 1,2 тыс. книг). Глава 1 Соборного Уложения 

(«О богохульниках и церковных мятежниках»). 
Виден текст первых трёх статей этой главы



• От предшествовавших 
законодательных актов 
Соборное уложение отличается 
не только большим объемом (25 
глав, разделенных на 967 
статей), но и более сложной 
структурой. 

• Введение содержит изложение 
мотивов и истории составления 
Уложения. Главы построены 
по объекту правонарушения. 
Это позволяло придерживаться 
обычной для того времени 
последовательности изложения: 
от возбуждения дела 
до исполнения судебного 
решения. 

• Такая структура серьезно 
затрудняет анализ Уложения, 
поскольку практически любой 
предмет изучения оказывается 
разбросанным по нескольким 
главам.

Соборное уложение. 
Московский печатный двор, 1649



• Уложение отразило переход 
от сословно-представительной 
монархии к абсолютизму, 
зафиксировало роль церкви 
в государстве. Были 
определены понятия 
государственного 
суверенитета, безопасности, 
подданства, военного долга, 
государственных 
преступлений; осуществлена 
разработка вопросов 
материального 
и процессуального права 
и судопроизводства. 

• Соборное уложение 1649 г. 
было завершающим этапом 
в процессе становления 
законодательства единого 
Российского государства 
и на протяжении длительного 
времени оставалось основным 
кодексом российских законов.

Кремль в XVII веке

Созданное в середине XVII века, Соборное 
Уложение на протяжении длительного 

времени оставалось основным кодексом 
российских законов. 

Во второй половине XVII - начале XIX в. оно 
обросло множеством дополнений, уточнений, 

изменений.



Значение
• Соборное Уложение обобщило и 

подытожило основные тенденции в 
развитии русского права XV—XVII веков.

• Оно закрепило новые черты и институты, 
свойственные новой эпохе, эпохе 
наступающего российского абсолютизма.

• В Уложении впервые была осуществлена 
систематизация отечественного 
законодательства; была сделана попытка 
разграничения норм права по отраслям.

• Соборное уложение 1649 года действовало 
вплоть до 1832 года, когда в 
рамках работы по кодификации 
законов Российской империи, был 
разработан Свод законов Российской 
империи. Предыдущие многочисленные 
попытки кодифицировать 
законодательство, появившееся после 
издания Уложения, успеха не имели.


