
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ



Общая характеристика

    Главное назначение закона заключается в 
регулировании наиболее важных общественных 
отношений. Законы имеют общеобязательную силу. 
Правила вырабатывались постепенно ещё на стадии 
первобытно-общинного строя. Развитие российского 
законодательства связано с развитием формы 
феодального государства. Оно носило прецедентный 
характер. Структура изложения нормы отличалась 
определённой устойчивостью. Для древнерусских 
законодательных материалов характерна следующая 
конструкция: начальная часть состоит из круга слов 
местоименного характера и соотнесённого с ним 
опорного слова также местоименного характера.



Законодательные источники 
Киевской Руси (XI-начало XII вв.)

     Кодексом раннефеодальной 
монархии является Русская 
правда. Источниками 
кодификации были нормы 
обычного права и княжеская 
судебная практика. Княжеское 
законодательство 10-15 вв. 
оформлялось в виде уставных 
грамот, уставов. Княжеская 
уставная грамота отражала  
прецедентный характер 
древнерусского государства. 
Устав-источник более сложного 
состава и происхождения, чем 
грамота. Уставы обобщали 
взаимоотношения светской и 
церковной властей.



Законодательные источники периода 
феодальной раздробленности (30-е гг. XII-

конец XV в.)

     В период феодальной раздробленности 
законодательство продолжало 
развиваться в форме уставных грамот и 
уставов, которые теперь выдавались 
местными князьями. Сохранились 
грамоты и уставы XIII в., отражавшие 
административную деятельность 
государственной власти в некоторых 
землях. Наиболее полным из дошедших 
памятников является Псковская судная 
грамота. Самостоятельное псковское 
законодательство стало складываться с 
середины XIII в., начало ему положила 
грамота великого князя Александра 
Невского.



Законодательные источники Русского 
централизованного государства (конец XV-XVII в.)

     Начало формирования правовых 
основ Русского централизованного 
государства положила 
Белозерская уставная грамота 
наместничьего правления 1488 г. 
Наиболее древней является 
Двинская уставная грамота 1397 
или 1398 гг. Она стала 
результатом законодательной 
деятельности московских великих 
князей, обобщивших правовые 
нормы Московского государства. 
Белозерская грамота сохранилась 
в единственном списке. Основное 
назначение состояло в 
преодолении старых порядков и 
закреплении верховенства 
Москвы. Формирование русского 
законодательства шло от частного 
к общему.



Судебник 1497 года.
     Его предназначение состояло в том, 

чтобы централизовать и унифицировать 
порядок судебно-административной 
деятельности на территории всего 
государства. Содержание его посвящено 
судопроизводству по важнейшим делам и 
распределению судебных пошлин среди 
представителей центральной и местной 
администрации. Составители 
Судебника пользовались статьями 
уставных грамот наместнического 
правления. Активное участие в создании 
принимали бояре-князья Патрикеевы, 
Ряполовские и др. 



Судебник 1550 года
    Судебник состоит из 

нумерованных статей. Состав 
статей непостоянен. 
Источниками этого 
Судебника явились статьи 
Судебника 1497 г., Двинской 
уставной грамоты, 
великокняжеской 
жалованной грамоты 
кормленщикам первой 
половины XVI в. 
Законодатель уделил 
внимание поддержке 
служилого сословия.



Соборное Уложение 1649 года.
     Оно содержало законы, связанные 

с экономикой, формами 
землевладения, положением 
господствующих и феодально-
зависимых слоёв населения. 
Уложение состоит из 25 глав, 
разделённых на статьи, которых 
насчитывается 967. Инициаторами 
появления нового 
законодательного кодекса стали 
участники восстания в Москве 
1648 г. Составление и 
редактирование текста Уложения 
в ходе заседаний Земского собора 
было закончено 29 января 1649 г. 
Источниками были Судебники, 
челобитные служилых людей и 
выборных людей.



Законодательные источники

   Судебники и Соборное Уложение 1649 г. 
носили характер кодифицированного закона. 
Ведущими формами закона были грамота и 
указ, которые исходили только из верховной 
власти. Одним из проявления процесса 
укрепления самодержавия и вызревания 
предпосылок перехода к абсолютизму было 
нарастание законодательной деятельности 
носителя верховной власти. 



Законодательные акты XVI-XVII в

«По указу великого государя бояре 
приговорили…»

Боярский приговор

«Царь указал, а бояре приговорили…»Указ с боярским приговором

«От царя и великого князя Михаила Фёдоровича 
всея Руссии…»

Указ

«Божиею милостью мы, великий государь царь 
Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержавец…»

Грамота

начальные формы документанаименование документа



Законодательные источники 
периода абсолютизма (XVIII в.)

    Особенностью законодательной 
деятельности абсолютной монархии 
является стремление регламентировать 
как можно больше сфер 
государственной, общественной жизни. 
В 18 веке единственным субъектом 
законодательной власти стал царь. 
Вместо Боярской Думы в 1711 г. был 
создан Сенат- высшее 
правительственное учреждение. 
Источниками права были манифесты, 
именные указы, регламенты, 
положения, наказы. Высшим типом 
законодательного акта принято считать 
манифест.


