
Судебник 1497 года



Происхождение

⚫ Первое упоминание о Судебнике  1497 года имеется 
в Записках о Московии австрийского дипломата 
Сигизмунда Герберштейна, бывшего посла 
императора Максимилиана I при дворе Василия III. 
Опубликованные в 1556 году в Базеле на латинском 
языке, эти записки раскрывали содержание лишь 
первых статей Судебника (3—7, 9—16) о порядке 
решения споров при помощи судебного поединка и 
наказаниях за разного рода преступления.



⚫ Рукопись Судебника 1497 года была обнаружена в 1817 году 
П. М. Строевым и опубликована им совместно с К. Ф. 
Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих пор 
единственным известным списком Судебника и хранится 
в фонде Государственного древлехранилища 
Центрального государственного архива древних актов в 
Москве.



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

⚫ Памятник русского феодального 
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.



Источники Судебника
⚫ Судебник 1497 года основывался на предшествующем 

законодательстве. Источниками этого нормативно-
правового акта явились:

1.Русская правда, включая её позднейшие редакции. 
2.Псковская судная грамота. 
3.Уставные грамоты — нормативные документы, 

издаваемые верховной властью по вопросам 
местного управления. 

4.Судные грамоты — постановления о судоустройстве, 
даруемые отдельным местностям и содержащие, 
кроме того, некоторые нормы гражданского и 
уголовного права. 

5.Судебные решения по отдельным вопросам. 



Особенности Судебника
⚫ В Судебнике 1497 года, как и любом феодальном своде 

законов, 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 и 
судебного процесса) в Судебнике значительно больше, чем 
норм материального права (гражданского, уголовного).

⚫ 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. Но это было 
далеко не так.



Содержание Судебника 
Содержание Судебника 

распадается на четыре 
части:

1.Деятельность центрального суда и 
нормы уголовного права (ст.1-36). 

2.Организация и деятельность 
местных судов (ст. 37-45). 

3.Гражданское право и 
гражданский процесс (ст. 46-66) 
(наследование, договоры 
личного найма, купли-продажи, 
переход крестьян от одного 
хозяина к другому, о холопстве). 

4.Дополнительные статьи по 
судебному процессу (ст.67-68) 



Причины принятия Судебника
 
⚫ Необходимость систематизировать законы, имеющиеся до 1497 года (это 

«Русская правда», различные указы, уставные грамоты, судебные 
решения и прочее)

⚫ Новый правовой акт должен быть отразить особенности развития 
централизованного государства.

⚫ Документ должен был способствовать усилению власти князя единого 
государства, отразить возрастающую роль боярства, а также особенности 
аппарата управления страной.

Особенностью Судебника является то, что большая  часть в нём отведена 
нормам процессуального права (правилам ведения розыскного и 
судебного процесса). Нормам материального  права ( гражданского, 
уголовного) отведено значительно меньше статей.



Значение Судебника
Издание Судебника 1497 года явилось важной мерой 
укрепления политического единства, усиления «центральной» 
власти.

•Регулировал общественные отношения в 
едином централизованном государстве.

•Унифицировал правовые нормы деятельности 
центральной власти и местного 
самоуправления.

•Чётко определял компетенцию деятельности 
должностных лиц.

•Разграничивал виды преступлений, назначал 
наказание за каждый из них.

•Судебник закрепил крепостное право, которое 
просуществовало в России до 1861 года, 
принимая при  каждом последующем 
правителе всё боле жестокие формы.


