
Причины возвышения 
Московского княжества

• Ослабление и распад Золотой Орды, 
• развитие экономических междукняжеских связей и 
торговли,

• Образование новых городов
• укрепление социального слоя дворянства 
• С XIII в. московские князья и Церковь начинают 
осуществлять широкую колонизацию заволжских 
территорий, 

• Московские князья (внуки Александра Невского) Юрий и 
Иван Данииловичи вели ожесточенную борьбу с 
конкурентами — тверскими князьями, претендовавшими 
на ведущую роль среди русских княжеств. В 1325 г. 
московский князь Иван Калита получил титул великого 
князя всей Руси и ханский ярлык на великое княжение. 

• Из Владимира в Москву переезжает митрополит (1326г) и 
Москва становится не только важным политическим, но и 
церковным центром.



Общественный строй Русского 
централизованного государства

Всё население делится на 2 большие группы:
• Служилые - люди, призванные нести 
военную, придворную или приказную 
службу:

1. Бояре – крупные землевладельцы
2. Дети боярские
3. Слуги (дворяне) 
• Тяглые – люди, призванные нести 
финансовую службу:

1. Посадские люди
2. Крестьяне



Политическая организация 

Князь – царь сосредотачивает всю 
полноту власти: 

• законодательную, 
• управленческую, 
• информационную, 
• контрольную, 
• судебную, 
• символическую 



Боярская Дума

• Формирование законодательства
• Вопросы центрального и местного 
управления (вместе с царём)

• судебная деятельность
• Вопросы внешней политики



Приказы

• Компетенция приказов:

• административная
• судебная (приказных людей называли 
судьями)



Местное управление

• Основной единицей административно-
территориального деления в Русском 
государстве был уезд,  уезды делились 
на станы, станы – на волости. 

• Городом и пригородным станом 
управлял наместник великого князя 
(боярин), а волостями — волостели 
(более мелкие феодалы).



Компетенция

• Сбор податей и пошлин в гос.казну
• Судебная функция (в состав суда входят 
местные «лучшие люди»)

• Расправа
• Полицейские функции
• Распоряжались военными силами
Но не имели права выполнять свои 
функции в пределах вотчин.



Право
• Судебник великокняжеский 1497г. – первый опыт 

систематизации законодательства Московской Руси 
осуществлён одним из приближённых Ивана 3 Владимиром 
Гусевым. Был утверждён князем и БД в сентябре 1497. 

Источники:
• Уставные грамоты
• Псковская судная грамота
• Частично Русская правда
• Поправки Василия 3 (до нас не дошли)

26 статей из 68 статей Судебника – новые. В первую очередь он 
определял порядок Судопроизводства:

• 1 – 36 – суд центральный
• 37 – 44 – суд провинциальный (наместничий)
• 45 – 68 – материальное право (о наследстве, давности, 

договорах)



Гражданское право
Способы приобретения права собственности:
• Оккупация – завладение вещами, никому в частности не 
принадлежавшими. 

• Давность  - 3-летний срок давности между частными 
лицами и 6 лет при завладении частным лицом 
государственной земли (в т.ч. и землями чёрных общин). 

• Находка – овладение движимой вещью, принадлежавшей 
прежде другому. Найденная вещь или возвращается 
собственнику или обращается в пользу государства.

• Пожалование – жалованные грамоты
• По договору
• По наследству



Обязательственное право
• Меняется форма договора. Обязательным по закону становится 

письменный акт при любой сделке. Акты составляются 
подъячими (в приказах и на площадях), скрепляются 
свидетелями (в ценных актах до 5-6человек), подписываются 
самими контрагентами и подтверждаются печатью приказа. 
Строго!

• Ответственность по обязательствам переходит от лица к его 
имуществу. Должник – в холопа не превращался. 

• Взыскание с лица было разрешено обращать на его 
имущество: дворы, вотчины, поместья, лавки можно продавать с 
публичных торгов (если не помогал правёж).

• Со смертью должника прекращаются обязательства только 
личного характера (кабала), а имущественные обязательства 
переходят на наследников.

• Давность – срок подачи исков по договорам составляет 15 лет с 
момента исполнения договора. Отсрочка исполнения 
обязательств (мораторий) при несчастных случаях.



Уголовное право

• Преступление – «лихое дело», нарушающее интересы государства.
• Значение субъекта (человека, общины) преследовании преступника и 

его наказании ограничивается государством.
• Но: роль общины в оценке преступления велика: преступниками 

признаются ведомые лихие люди, даже не уличённые в каком-либо 
отдельном преступном деянии.

• Цель наказания – устрашение, возмездие. Поэтому наказания 
принимают жестокий характер.

• Минимальный порог привлечения к уголовной ответственности – 7 лет. 
Полная уголовная ответственность для мужчин с 14 лет, а для женщин с 
12 лет. С 7 до 12 (14) лет – смягчение наказания.

• Субъекты преступления – все физические лица, в т.ч. и холопы. 
• Понятия невменяемости нет в законе, хотя практика предусматривала 

смягчение наказания для психически больных преступников.
• Субъективная сторона преступления включала в себя умысел и 

неосторожность.
• Судебник царский объявил закон единственным источником права
• Право потерпевшего на вознаграждение с преступника уступает праву 

государства на применение к нему наказаний



Виды преступлений
• Политические (государственные): крамола
• Преступления по службе или должностные 
преступления: лихоимство 

• Преступления против судебной власти 
(преступления, вводящие суд в ошибку): 
лжеприсяга, лжесвидетельство (без 
присяги), лесничество 

• Преступления против личности (права всех 
частных лиц пользуются равной защитой)

• Имущественные преступления 



Наказания
Цель наказания:
• Возмездие
• Имущественные выгоды
• Защита общества от преступников
• Наказать – значит научить, исправить
Виды наказаний:
• Продажа – заменяет все виды наказаний, кроме смертной казни + 

телесные наказания. В ЦС продажа исчезает и заменяется порукой или 
тюремным заключением.

• Пеня – против порядка государственного управления
• Конфискация = разграбление
• Изгнание = ссылка + телесные наказания
• Тюремное заключение (преступник заключается в тюрьму, пока не 

найдётся порука, в противном случае на всю жизнь) (ЦС, ст.55). 
Устройство тюрем несовершенно.

• Торговая казнь – телесные наказания на торгу во время сборищ народа.
• Нет членовредительских наказаний, но они применялись, чтобы отметить 

преступника.
• Смертная казнь – измена, убийство господина рабом, женой мужа, детьми 

отца, крамолу, святотатство) 



Судебный процесс

Состязательный
• По инициативе истца 
• Институт 
представительства

• Доказательства:
1. Письменные 

документы
2. Показания свидетелей 

(явка обязательна)
3. Крестное целование
4. Поле (исчезает к сер.16 

века)

Розыскной 

• По инициативе 
государства

• Повальный обыск
• Мировые запрещались
• Суд ищет 
доказательства, ведёт 
допрос 

• Пытка


