
История развития 
Российского права



Русская правда (9-13.
в.).

Главный древнерусский 
источник права - Русская 
правда (9-13.в.). 
Древнерусский правовой 
сборник сохранился 
только в «списках» 
(копиях) XIV, XV веков и 
более позднего времени. 
Историки относят его 
даже к VII веку. Однако 
большинство 
современных 
исследователей 
связывают Древнейшую 
Правду с именем 
киевского князя Ярослава 
Мудрого. Примерный 
период её создания 
1019-1054гг.
 



 
Нормы Русской Правды были постепенно 
кодифицированы киевскими князьями на 

основе устного племенного права, с 
включением моментов скандинавского и 
византийского права, а также церковного 

влияния. Влияние кодекса прослеживается в 
последующих памятниках права: 

Новгородская судная грамота, Псковская 
судная грамота 1467 года, московский 
Судебник 1497 года, литовский Устав 

Казимира IV — 1468 года, Литовский статут 
1588 года.



Московский Судебник 1497 
года



Новгородская судная грамота 1467 
года



Псковская судная грамота 1467 
года



Судебник 1497 года



В XVI веке в России появляется идеологическое обоснование сильного 
самодержавного государства и органов центральной власти.

В 1497 г. в правление Ивана Третьего был принят первый 
законодательный кодекс Российского государства - Судебник. 
Судебник 1497 года основывался на предшествующем 
законодательстве. Источниками этого нормативно-правового акта 
явились:

Русская правда и её редакции.

Псковская судная грамота.

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.

Судебные решения по отдельным вопросам.

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.



Судебник 1550 года



В 1649 г. При царе Алексее Михайловиче было принято Соборное Уложение. 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 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. Кроме того, 
казуальный характер правовых норм предшествующего периода становился 
неэффективным. Законодатель теперь стремился регламентировать правовые 
основы, то есть перейти к нормативному толкованию правовых норм[].К принятию 
Уложения подтолкнул и вспыхнувший в 1648 году в Москве Соляной бунт; одним из 
требований восставших был созыв Земского Собора и разработка нового уложения. 
Бунт постепенно затих, но в качестве одной из уступок восставшим царь пошел на 
созыв Земского собора, который продолжал свою работу вплоть до принятия в 1649 
году Соборного Уложения.



Соборное уложение 1649


