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Этап Процесс формирования Основоположники

Русская 
Правда

Русская Правда – первый нормативно-правовой документ в Древней 
Руси, который объединил в себе все старые нормативно-правовые акты, 
княжеские указы, законы и другие административные документы, 
издававшиеся самыми разными инстанциями. Русская Правда является 
не только важной частью истории права в России, но и важным 
культурным памятником, так как она отражает быт и жизнь Древней 
Руси, ее традиции, принципы ведения хозяйства, а также является 
важным источником сведений о письменной культуре государства, 
которая на тот момент только зарождалась.
В состав документа входят нормы наследственного, торгового, 
уголовного права, а также принципы процессуального 
законодательства. Русская Правда являлась на тот момент главным 
письменным источником сведений о социальных, правовых и 
экономических отношениях на территории Руси.

Ярослав Мудрый



Судебник 
Ивана III

Судебник был создан и принят во времена правления Ивана 3, когда на 
Руси начал расцветать феодализм, и является на сегодняшний день 
настоящим памятником феодального права, содержащим различные 
нормы и указы, регулирующие права феодалов над крестьянами.

Иван III



Судебник 
Ивана 4 
Грозного

Судебник Ивана 4 Грозного – нормативно-правовой документ, 
объединяющий в себе принципы уголовного, гражданского и 
земельного права.
Судебник Ивана 4 был принят в 1550 году на основе предыдущего 
документа (судебник Ивана 3 1497 года) и стал первым в истории Руси 
нормативно-правовым документом, который был официально признан 
единственным источником права. 

Иван 4 Грозный



Соборное 
уложение

Созданием нового документа занималась специальная комиссия во главе с Н.И. 
Одоевским. Создание нового судебника происходило в несколько этапов:

∙ Работа с многочисленными источниками законов и актов;
∙ Совещание на тему содержания законодательных актов;
∙ Редактирование царем и думой представленных черновиков новых 

законопроектов;
∙ Совместное обсуждение тех или иных положений уложения;
∙ Подписание всеми членами комиссии новой редакции законопроектов.
Такой тщательный подход к созданию документа был вызван тем, что члены 
комиссии хотели создать тщательно систематизированный и максимально полный 
и доступный судебник, исправив все недочеты в предыдущих документах.

Основными источниками послужили:
∙ Судебник 1497 года;
∙ Судебник 1550 года;
∙ Указные книги, где фиксировались все вышедшие законопроекты и акты;
∙ Челобитные царю;
∙ Византийское право;
∙ Литовский статут 1588 года использовался в качестве образца судебника.
Именно в Соборном уложении 1649 года наметилась тенденция к разделению норм 
права по отраслям, соответствующая современному законодательству.

Для выработки 
проекта Уложения 

была создана 
специальная 

комиссия во главе с 
князем 

Н. И. Одоевским. В 
неё вошли князь С. 
В. Прозоровский, 
окольничий князь 
Ф. А. Волконский 

и два дьяка — 
Гаврила Леонтьев 
и Ф. А. Грибоедов.



Табель о 
рангах 

Российской 
Империи

Идея принятия подобного закона принадлежала самому Петру, который 
лично принимал участие в составлении табеля. В качестве основы и 
образца были взяты аналогичные законопроекты Франции, Пруссии, 
Швеции и Дании. После создания черновика, Петр лично редактировал 
его и велел передать на рассмотрение Сената, а затем Военной 
коллегии и Адмиралтейской. Несмотря на то, что эти инстанции внесли 
некоторые замечания касательно текста законопроекта, табель о рангах 
остался практически неизменным и вскоре был принят.

Петр 1



Полное собрание 
законов 

Российской 
империи 

1-е издание составлено под руководством М. М. Сперанского и издано в 1830; 
включало более 30 тыс. законодательных актов России со времени Соборного 

уложения 1649 до 12 декабря 1825. Состояло из 45 тт. (40 тт. - законодательные акты, 
41-й т. - хронологический указатель, 42-й т. - алфавитно-предметный указатель, 43, 

44-й тт. - штаты военные, военно-морских и гражданских чинов, 45-й т. - книга 
тарифов и несколько томов "приложений" без номеров: книга чертежей и рисунков, 
гербы городов и пр.). В это издание не вошла значительная часть законодательных 
актов, особенно XVIII в. (до 1/3 актов правления Петра I, до 1/5 актов правления 

Анны Ивановны и т.д.), преимущественно по политическим соображениям 
(например, акты, констатировавшие и наивно объяснявшие дворцовые перевороты 

XVIII в. и т.д.).
2-е издание ПСЗ выпускалось ежегодно с 1830 по 1884 и охватывало законодательные 
акты с 12 декабря 1825 по 28 февраля 1881. Состояло из 55 тт. (по несколько книг в 

каждом) и включало более 60 тыс. законодательных актов. В конце каждого тома 
давались штаты, рисунки, чертежи и др. приложения ко всем законодательным актам, 

а также хронологический и алфавитно-предметный указатели. В 1885 был издан 
алфавитно-предметный указатель 2-го ПСЗ в 4 книгах, в 1911 - алфавитно-именной 

указатель.
3-е издание ПСЗ выпускалось ежегодно до 1916 и охватывало период с 1 марта 1881 
до конца 1913. Состояло из 33 тт. (по 2 "отделения" в каждом томе) и включало более 
40 тыс. законодательных актов. Не имело общих указателей (кроме хронологического 

и алфавитно-предметного указателей во 2-м "отделении" каждого тома).
Издание ПСЗ прекратилось с падением самодержавия, однако большинство 

помещенных в них актов действовало вплоть до Октябрьской революции 1917.

М. М. 
Сперанский



Основные 
государственные 

законы 
Российской 

империи

Впервые Основные законы были кодифицированы под руководством 
М. М. Сперанского и вошли в Том 1 «Свода законов Российской 

империи», изданного в 1832 году и введённого в действие 1833 году 
Манифестом российского императора Николая I.

23 апреля 1906 года в Основные законы были внесены изменения в 
связи с изданием российским императором Николаем II 6 августа 1905 

года Манифеста об учреждении Государственной Думы, 17 октября 
1905 года Манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка» и 20 февраля 1906 года Манифеста о переустройстве 
Государственного Совета. В редакции от 23 апреля 1906 Основные 
государственные законы стали фактически первой конституцией 

России; они состояли из двух разделов, 17 глав и 223 статей.

Николай II



Конституция 
СССР 1924 

года

это первый основной закон Союза Советских Социалистических Республик.
В декабре 1922 года Первый съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании 

СССР. Договор подписали четыре республики: Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика (в состав которой входили Грузия, Армения, 

Азербайджан). Каждая из республик уже имела свою конституцию. Съезд принял решение о 
разработке общесоюзной конституции. 10 января 1923 года Президиум ЦИК СССР образовал 6 

комиссий для подготовки будущей Конституции:
·  комиссию по созданию положений о СНК, СТО и наркоматах СССР

·  бюджетную комиссию
·  комиссию по разработке положения о Верховном Суде СССР и ОГПУ

·  комиссию по утверждению государственного флага и герба СССР
·  комиссию по выработке положения о ЦИК СССР и его членах
·  комиссию по персональному составу наркоматов и коллегий.

26—27 июня проект Конституции был обсуждён, дополнен и одобрен Пленумом ЦК РКП(б). 6 июля 
II сессия ЦИК СССР одобрила проект Конституции СССР и приняла постановление «О введении в 

действие Конституции Союза Советских Социалистических Республик». 31 января 1924 года 
Конституция была единогласно принята Вторым съездом Советов.

Государственное устройство на базе советской власти и диктатуры пролетариата, закреплённое в 
Конституции 1924 года, отражало многонациональный характер Советского Союза.



Конституция 
1936 г.

В феврале 1935 г. Пленум ЦК ВКП(б) выступил с инициативой внесения измерений в Конституцию 
(в части уточнения социально-экономической основы общества на новом этапе и в части изменения 

избирательной системы). Вслед за этим съезд Советов Союза ССР принял соответствующее 
постановление и поручил ЦИК создать Конституционную комиссию. Главным при выработке 

проекта было приведение Конституции в соответствие с новой социально-экономической 
реальностью и закрепление принципа равных политических прав всех граждан.

К лету 1936 г. был подготовлен проект Конституции, опубликованный для всенародного 
обсуждения, а 5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию и 

действовавший (с изменениями и дополнениями) до 1977 года.
Конституция 1936 г. провозгласила победу социализма в СССР. В новой Конституции 

экономической основой провозглашалась плановая социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и средства производства, которая имела «либо форму 
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной 

собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)».
Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, 

наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; 
земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование.

Закреплялось руководящее положение Коммунистической партии, ставшей монополистом в системе 
государственного управления. Создание других политических партий не запрещалось, но на деле 

это было невозможно.



Конституция 
СССР

Разработка новой конституции началась ещё в 1962 году, когда 25 апреля того года 
Верховный Совет СССР постановил выработать проект новой Конституции СССР 

и создал Конституционную комиссию в составе 97 человек. Председателем 
Конституционной комиссии был назначен Н. С. Хрущёв.

15 июня 1962 года на заседании Конституционной комиссии были обсуждены 
основные задачи по подготовке проекта новой Конституции и образовано 9 

подкомиссий.
В августе 1964 года Конституционная комиссия завершила разработку проекта 

Конституции СССР и пояснительной записки к нему. Этот проект состоял из 276 
статей. Однако в дальнейшем он подвергся серьёзной переработке и в 

первоначальном виде утверждён не был.
11 декабря 1964 года председателем Конституционной комиссии стал 

Л. И. Брежнев.
19 декабря 1966 года согласно постановлению Верховного Совета, в состав 
Конституционной комиссии вошли 33 новых депутата взамен выбывших.

4-6 октября 1977 года состоялось слушание Конституции на заседаниях палат 
Верховного Совета. 7 октября состоялось заключительное совместное заседание 

палат Верховного Совета СССР, где вначале по разделам, а затем в целом 
Конституция была принята. В тот же день Верховный Совет СССР раздельным 

голосованием по палатам принял Декларацию Верховного Совета СССР о 
принятии и объявлении Конституции (Основного Закона) СССР, Закон СССР об 
объявлении дня принятия Конституции (Основного Закона) СССР всенародным 

праздником и Закон СССР о порядке введения в действие Конституции (Основного 
Закона) СССР.

8 октября новая Конституция СССР была опубликована во всех газетах страны.

Рабочую группу 
по подготовке 

проекта 
Конституции 
возглавляли: с 

1962 года 
Л. Ф. Ильичёв, с 

1968 года — 
А. Н. Яковлев, с 

1973 года — 
Б. Н. Пономарёв.





Конституция 
Российской 
Федерации

Исходным событием для принятия новой Конституции стало создание Первым Съездом народных 
депутатов РСФСР в 1990 году Конституционной комиссии, председателем которой был Борис 
Николаевич Ельцин, а ответственным секретарем - Олег Германович Румянцев. Эта комиссия 

разработала несколько вариантов проекта российской конституции, которые сыграли важную роль 
и при разработке окончательного варианта. В частности, именно вариант Конституционной 

комиссии лег в основу главы о правах и свободах человека и гражданина. Вместе с тем процесс 
разработки и принятия Конституции Российской Федерации затянулся на три года. В течение этих 

лет страна продолжала жить по старой Конституции РСФСР. Однако ее статьи расходились с 
проводимыми преобразованиями. С целью устранения несоответствий в нее вносились изменения 
и дополнения, которые в конечном итоге влияли на ее содержание. Зачастую одна статья начинала 

противоречить другой. В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было 
внесено более 400 поправок. В 1992 году появились два проекта, один из которых был разработан 
Сергеем Михайловичем Шахраем, а другой - Анатолием Александровичем Собчаком и Сергеем 

Сергеевичем Алексеевым, а в 1993 году - общий проект Шахрая-Собчака-Алексеева.
15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по 

проекту конституции России и утвердил «Положение о всенародном голосовании по проекту 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно Положению, Конституция 
считалась одобренной, если за её принятие проголосовало большинство избирателей, принявших 

участие в голосовании, при том условии, что участие в голосовании приняло более половины 
числа зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») 

был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме 
РСФСР, согласно статье 9 которого референдум мог быть назначен лишь Съездом народных 

депутатов или Верховным Советом РФ.
Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосовало 

большинство - 58,43 %. Новая конституция была принята и вступила в действие со дня её 
опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

По мнению 
Виктора Шейниса, 
одного из авторов 

конституции 
России, главного 

научного 
сотрудника 

Института мировой 
экономики и 

международных 
отношений РАН, 
«президентский 

проект» 
конституции 

создавался под 
эгидой трех 

человек, Сергея 
Сергеевича 
Алексеева, 
Анатолия 

Александровича 
Собчака и Сергея 

Михайловича 
Шахрая, они были 

лидерами процесса, 
но всего в 

Конституционном 
совещании 

участвовало более 
800 участников, 
работали разные 

юристы.





Конец


