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1. Феодальная раздробленность Руси: понятие и причины

► Киевская Русь как раннефеодальная монархия была относительно централизованным 
объединением русских земель. Но уже после правления Ярослава Мудрого – во вто рой 
половине XI в. – определились тенденции распада этого государства на несколько 
самостоятельных феодальных княжеств. К XII в. таких отдельных государств стало уже 12, 
и они продолжали дробиться на уделы — княжеские владения.

► Феодальная раздробленность – неизбежный и обязательный период, который каждое 
государство проходит в своем развитии. 

► Точки зрения на причины распада. Существует немало точек зрения на причины распада 
Древнерусского государства. М.М. Щербатов, одним из первых предпринявший попытку 
объяснения, видел ее в народной вольности и княжеском честолюбии. Н.М. Карамзин 
усматривал причину в утрате «священного уважения» народа к княжеской власти после 
смерти Ярослава Мудрого. С.М. Соловьев - в борьбе родового и государственного начал. 
В.О. Ключевский связывает начало распада с ростом влияния городов и вечевого 
правления. Н.М. Павлов-Сильванский считал раздробленность родовым свойством 
феодализма. Марксистская традиция связывает феодальную раздробленность, прежде 
всего, с экономическим фактором.



► Причины раздробленности Руси. До сих пор эти причины являются предметом 
спора историков. Выделяют как правило 4 большие группы.

► 1. Экономические причины. Княжества, так же как и другие хозяйственные 
единицы (удел, община), были самообеспечивающимися, потребляли весь свой 
произведенный продукт и какой-либо существенный товарообмен отсутствовал. 
Продолжался процесс отделения ремесленного труда от земледельческого, что 
стимулировало возникновение новых городов, рост городского населения. 
Колонизация и развитие новых земель, рост городов привели к возникновению 
новых политических центров Руси, которые были слабо связаны с Киевом.

► 2. Социально-политические причины. Продолжавшийся процесс разви тия 
феодальных отношений привел к тому, что к концу XI – началу XII в. местные 
князья и их бояре приобретали все больше прав носителей государственной власти, 
так называемые феодальные иммунитеты — прав получать дань от населения 
своих владений, право управлять этим населением, судить его, иметь собственные 
вооруженные силы, взимать пошлину за проезд через свои владения и т.п. 



► К XII в. местные князья почувствовали себя достаточно сильными, чтобы 
обходиться без помощи Великого князя киевского в подавлении крестьянских 
восстаний или в борьбе с соседями. Феодальная верхушка (боярство) превращалась 
из военной элиты, «старших» дружинников в феодальных землевладельцев и 
стремилась к политической самостоятельности. Шел процесс «оседания дружины 
на землю». Финансовая сторона этого про цесса заключалась в том, что прежняя 
дань превращалась в феодальную ренту. Если ранее дань взималась князем на том 
основании, что он являлся верховным правителем и защитником всей территории, 
на которую распространялась его власть, то рента теперь взималась собственником 
земли с тех, кто проживал на этой земле и ей пользовался. Становление феодальной 
вотчины требовало сильной власти на местах, а не в центре. Расширившиеся 
пространства русских земель не позволяли теперь Великому князю киевскому ни 
помочь своим окраинным вассалам, ни при нудить их к повиновению.



► 3. Внутриполитические причины. Руси как единого государства не 
существовало уже после смерти Ярослава Мудрого (1054 г.). Страна была 
разделена между его сыновьями (Владимир, Изяслав, Святослав и Всеволод), 
которых больше интересовала не борьба за старшинство, а увеличение 
собственных владений за счет соседей. Но относительное единство русских 
земель продолжало еще поддерживаться благодаря родственным связям и 
общим интересам обороны от кочевников. Во второй половине XI в. главной 
«степной» угрозой русских земель были половцы (кипчаки).

► 4. Внешнеполитические причины. Половецкие набеги на Русь 
консолидировали русские княжества для отражения внешней опасности. 
Ослабление натиска с юга ослабляло и княжеский союз. Решающими 
внешнеполитическими факторами XIII в., окончательно «дорушившими» 
прежнее единство, стали вторжение монголо-татар и исчезновение ранее 
объединяв шего вокруг себя славянские племена торгового пути «из варяг в 
греки».



► Период феодальной раздробленности Руси продолжался с XII по XIV в. 
Количество самостоятельных княжеств в этот период постоянно увеличивалось из-
за продолжения дробления на уделы. Накануне ордынского нашествия (1237 г.) 
княжеств было около пятидесяти, а в XIV в., когда уже начался процесс 
консолидации, — около 250. Наиболее замет ными в развитии Руси были Киевское, 
Черниговское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Полоцкое, 
Смоленское. Муромско-Рязанское княжества, а также Новгородская республика, из 
которой потом выдели лась Псковская республика.

► В XII—XIII вв. с развитием системы упомянутых выше феодальных иммунитетов, 
освобождавших боярские вотчины от княжеского управления и суда, установилась 
сложная система вассальных отношений и соответствующая ей система 
поземельной феодальной собственности. Но при всей своей самостоятельности 
местная знать княжеств была вынуждена призна вать старейшинство сильнейшего 
из своей среды (Великого князя). Таким образом если до середины XII в. главой 
феодальной иерархии в общерусском мас штабе был киевский князь, то затем его 
роль перешла к местным «великим князьям».



► Изменилось положение не только князя, но и всего населения. У боях и 
«детей боярских» возникло так называемое «право отъезда» (возможность 
бояр выбирать, какому князю служить, сохраняя при этом свои земельные 
владения). Дань такие бояре платили тому князю, в княжестве которого 
находи лась их вотчина.

► С XV в. появляется новая форма службы — поместная. Поместье — 
условное земельное владение. Его держатель должен был нести 
обязательную службу в пользу князя и не пользовался правом отъ езда. Он 
владел землей только на время своей действительной службы и не являлся, 
таким образом, собственником этой земли в полном объеме.

► Все земли любого из княжеств делились на государственные («чер ные»), 
дворцовые (личный домен князя), боярские вотчины и церковные. 



► Сельские общинники, так же как и бояре, имели право перехода от одного землевладельца 
к другому. Лично зависимые люди (пашенные холопы, закупы, челядь) не пользовались 
этим правом. В этот период князья боролись уже не за киевский «стол», а за расширение 
границ собственных территорий. 

► Значительно возросла роль съездов («снемов») князей и их вассалов, на которых 
заключались договоры по межкняжеским отношениям, обсуждалась борьба против общих 
врагов и т.п. Но попытки князей на них связать местные интересы и проблемы 
общерусского масштаба терпели неудачу. В одних землях княжеская власть смогла 
укрепиться и подчинить местных бояр. В других утвердилась боярская республика, в 
которой князь утратил полномочия главы государства и стал играть подчиненную, 
преимущественно военно-служебную роль.

► Основные модели общественно-экономического и политического устройства проявились в 
рассматриваемую эпоху наиболее ярко в Галицко-Волынском и Владимиро-Суздальском 
княжествах, а также в Новгородской и Псковской феодальных республиках.



2. Галицко-Волынское княжество

► Галицко-Волынское княжество возникло на землях, населяемых дулебами, тиверцами, уличами, 
белыми хорватами. Такое название оно получило в самом конце XII в., после объединения Галицкой 
и Волынской земель. Галицко-Волынская земля занимала северо-восточные склоны Карпатских гор 
и территорию между Днестром и Прутом. Граничила на северо-западе с Польшей и Чехией, на юго-
западе с Венгрией, на северо-востоке ее границы подходили к Киевскому княжеству. Находилась 
вблизи торгового пути по Дунаю в центр Европы, сравнительно недалеко от Балтийских стран и 
Византии. Такое «международное» положение изначально предполагало активную внешнюю 
политику, в первую очередь торговую. Поначалу эти земли не пользовались большой 
популярностью, и получение их в удел не было престижным. Но с развитием сельского хозяйства 
положение дел меняется. Плодородие земли, хороший климат и огромные по тем временам запасы 
соли довольно скоро сделали этот регион предметом острых конфликтов. 

► Большой вклад в развитие этой юго-западной окраины Руси внес князь Ярослав Владимирович, по 
прозвищу Осмомысл (1153–1187), стараниями которого было подготовлено объединение Галицкой и 
Волынской земель. Стремления быть независимыми от Киева не принесли успеха, и в XIV в. 
Галиция становится добычей Польши, Волынь – Литвы, а в середине ХVI в. эти земли вошли в 
состав польско-литовского государства – Речи Посполитой.



► Общественный строй. В Юго-Западной Руси процесс феодализации начался 
раньше, чем остальных частях. Первыми феодалами здесь были не князья и их 
дружинники, а местная землевладельческая знать. Эта особенность привела к 
тому, что главным видом феодальных владений здесь стали не княжеский домен, 
не земли служилых феодалов (военных и придворных слуг князя) и не церковные 
владения, а вотчины местного боярства. 

► Социальная структура Галицко-Волынского княжества отличается своеобразием. 
Оно заключается в том, что местное боярство сосредоточило в своих руках 
практически все земельные владения, что давало ему не только экономическую, но 
и большую политическую независимость. Наибольшим влиянием пользовались 
мужи галицкие (крупные вотчинники). Другую группу составляли служилые 
феодалы, получавшие землю за службу князю и выступающие главной опорой 
князей в борьбе с боярством. 



► Крупным земельным собственником была церковь, которые занимались торгово-
промысловой деятельностью, связанной с добычей и торговлей солью. Важным 
источником обогащения церкви надолго становится пожалование и дарение как со 
стороны князей, так и со стороны бояр и иных частных лиц на «упокой души».

► Основную массу сельского населения в Галицко-Волынском княжестве составляли 
смерды, постепенно терявшие независимость. Холопство в силу малой 
эффективности рабского труда практически исчезло, слившись с крестьянством. 
Крестьян в этом княжестве эксплуатировали сильнее, чем в других землях.

► Самой многочисленной группой городского населения были ремесленники, 
производившие ювелирные украшения, посуду, изделия кузнечного промысла. 
Продукция их пользовалась спросом как внутри государства, так и за рубежом. 



► Государственный строй. Наиболее влиятельной политической силой в Галицко-
Волынском княжестве являлось крупное боярство, которое серьезно ограничивало 
княжескую власть, имело возможность приглашать и смещать князей, контролировать их 
деятельность. 

► Высшим органом власти был Совет. В отличие от дру гих русских земель бояре здесь 
имели собственный орган власти (Совет), назван ный в западных источниках 
«консилиумом». В Совет входили именитые бояре, крупнейшие землевладельцы, 
церковные иерархи. Ему был подчинен весь государственный аппарат. Только с санкции 
Совета издавались и получали силу княжеские акты. Князь не обладал правом созыва 
Совета по своему усмотрению. 

► Народное вече, которое в дру гих землях иногда поддерживало князя в борьбе с крупными 
феодалами здесь не играло определяющей политической роли.

► Княжество делилось на воеводства и волости во главе с воеводами и волостелями. 
Население общин избирало старост, которые наделялись административными, 
судебными, фискальными и даже военными функциями.



► К особенностям государственною строя княжества следует отне сти: 1) более развитую 
дворцово-вотчинную систему управления, чем в дру гих русских землях; 2) раннее 
складывание сложного «аппарата» должностных лиц, ведав ших отдельными отраслями 
дворцового управления; 3) осуществление местного управления воеводами, которых 
назначали из местного боярства.

► За время существования единого государства Русь в его юго-западной части выросли и 
расцвели многие крупные города: Владимир-Волынский, бывший в эпоху единства 
резиденцией великокняжеских наместников; «поднявшийся» на торговле солью Галич, а 
также Перемышлъ, Дорогобуж, Теребовль, Бужеск, Турийск, Червен, Луцк, Холм. 
Обнаружение в ходе археологических исследований огромного количества металлических 
изделий и орудий труда доказывает, что в XII–XIII вв. ремесленное производство в этих 
городах достигло высочайшего уровня развития. И все же существенной особенностью 
социально-экономической жизни Галицко-волынского княжества было то, что, несмотря 
на значительное развитие городов, они не стали его главными политическими и 
экономическими центрами. Экономической и политической «осью» княжества были 
крупные боярские вотчины и организация крупных землевладельцев, в зависимости от 
которых находилось большинство сельского населения.



► Правовая система. Система права Галицко-Волынского княжества была 
схожа с системой права в других русских землях в XII–XIV вв. В княжестве 
действовали нормы Русской Правды, Уставной грамоты князя Ивана 
Берладника (1134 г.), которая предоставляла некоторые льготы иностранным 
купцам. Кроме этого, источниками права в Галицко-Волынском княжестве 
были: Рукописание князя Владимира Васильковича (1287 г.), 
регламентирующее наследственные отношения; Уставная грамота 
волынского князя Мстислава Данииловича (ок. 1289), в которой были 
определены повинности зависимого населения. После присоединения 
Галицко-Волынских земель к Польше и Литве там стали действовать 
польские и литовские сборники права – Вислицкий статут, Судебник 
Казимира, Статут Великого княжества Литовского. 



3. Владимиро-Суздальское (Ростово-Суздальское) княжество

► Ростово-Суздальские земли располагались в районе бассейна Волги в ее верхнем течении и Оки, 
гра нича на северо-западе с Новгородской землей, на западе с Черниговским, на юге – с Рязанским 
княжеством. Здесь укреплялись старые города – Ростов, Суздаль, Ярославль, по торговым путям 
основывались новые – Владимир, Нижний Новгород, Переяславль-Залесский, Москва, Кострома.

► Ростово (Владимиро)-Суздальскому княжеству предстояло сыграть особую роль в истории России. 
Именно оно стало центром объединения Русских земель и образования Русского 
централизованного государства во главе с Москвой, к которой со временем перешел 
великокняжеский титул. Все владимиро-суздальские князья были Мономаховичами, т.е. прямыми 
потомками Владимира Мономаха, и носили великокняжеский титул. Первоначально столицей 
княжества был Ростов Великий, который наряду с другим старейшим русским городом – Суздалем 
давался киевским князем в удел своим сыновьям. Владимир был основан Владимиром Мономахом в 
1108 г. и отдан в удел сыну Андрею Владимировичу. Город вошел в состав Ростово-Суздальского 
княжества, где правил старший брат Андрея Юрий Долгорукий. После смерти Юрия его сын, 
Андрей Юрьевич, прозванный Боголюбским (1109–1174), перенес столицу во Владимир. Так 
возникло Владимиро-Суздальское княжество.



► Владимир постепенно приобретает и значение церковного центра. Подолгу 
в нем находился глава Русской православной церкви митрополит Кирилл II. 
Его преемник митрополит Максим, «не терпя насилья татарского», перенес 
в 1300 г. из Киева во Владимир митрополичью кафедру, и «седе в Володимире 
со всем клиром своим». Обосновавшись на новом месте, он провозгласил себя 
«митрополитом всея Руси», что серьезно укрепило позиции Владимиро-
Суздальской земли.

► Однако и Владимиро-Суздальское княжество недолго сохраняло единство и 
целостность. Наивысшего расцвета оно достигло при великом князе 
Всеволоде (1176–1212), прозванном «Большое Гнездо» (у него было 8 сыновей 
и 4 дочери), который силой своего авторитета, дипломатией, а чаще силой 
сумел сохранить единство своего княжества. После смерти Всеволода оно 
распалось на мелкие уделы. В 70-х г. XIII в. стало самостоятельным и 
Московское княжество.



► Общественный строй. Феодальная структура Владимиро-Суздальского княжества в основных 
чертах была идентична киевской. Однако появляются и новые тенденции, связанные с 
дальнейшим закабалением свободного сельского населения и ростом мелкого поместного 
дворянства. Основная масса феодалов в отличие от князей и бояр получала землю за службу в 
условное держание. Так возникла категория мелких феодалов – дети боярские. В XII в. появляется 
и новый слой феодалов – дворяне – поначалу младшие дружинники.

► Формируются две основные формы феодального землевладения дворян – «держание» 
(наследственное владение либо приобретение путем разного рода сделок, наследования) и 
получение земли за службу от князя с передачей наследнику, если последний находился на службе 
великого князя. Дворянское сословие формировалось не только в связи со службой великому князю. 
Крупные вотчинники также имели у себя на службе как военных, так и других должностных лиц, из 
которых формировалось поместное дворянство. Это привело к тому, что в XIII в. уже сложилось 
дворянское сословие.

► Основной массой населения Владимиро-Суздальского княжества были крестьяне, которых 
именовали сиротами. Они платили оброк в пользу феодала, постепенно утрачивали право перехода 
от одного хозяина к другому. 



► Государственный строй. С точки зрения государственного устройства 
Владимиро-Суздальское княжество представляло собой раннефеодальную 
монархию с сильной великокняжеской властью. Уже первый суздальский князь 
– Юрий Владимирович, прозванный за свои политические амбиции Долгоруким, – 
был сильным правителем и, избегая войн за пределами Руси, вел активную 
политику по упрочению положения своего княжества и расширению сфер 
влияния на Киев и Новгород. В 1154 г. он покорил Киев, за который шла 
постоянная распря между удельными русскими князьями. В 1169 г. его сын 
Андрей Юрьевич Боголюбский разграбил Киев, но, став киевским князем, 
столицей своей сделал Владимир. Владимиро-Суздальские, а затем и московские 
князья сумели в пору монголо-татарского ига удержать свое первенствующее 
положение среди других Русских земель. Монголо-татары не оказали влияния на 
внутреннее государственное устройство Владимиро-Суздальского княжества, 
ограничившись выдачей ярлыков на великое княжение Владимирское.



► Пирамиду власти возглавлял Великий князь. Военной его опорой была великокняжеская дружина. 
Большинство феодалов носило название «слуги вольные». Они не противопоставляли свои 
интересы княжеским, в отличие от бояр – немногочисленной верхушки землевладельцев, что 
способствовало на Северо-Востоке тенденции к складыванию в будущем самодержавной монархии.

► Из числа наиболее близких старших дружинников и представителей высшего духовенства 
формировался совет при князе. Некоторую роль в решении важных государственных вопросов 
играли княжеские съезды (снемы) и народное вече. Впоследствии, после монгольского нашествия 
и вхождения Северо-Восточной Руси в сферу восточной деспотии, эти органы власти перестали 
функционировать.

► Боярство имело силу в основном вокруг старейших городов края – Ростова и Суздаля, где было 
больше плодородной земли. В новых городах – Владимире, Ярославле и других – Великий князь 
опирался на растущие городские сословия, «верхушку» купечества, ремесленников и на зависимых 
от него мелких землевладельцев, получавших землю за службу. Рост городов в XII и XIII вв. привел 
к тому, что посадское население (ремесленники и купечество) и окрестные крестьяне выступали 
против произвола местной старой знати, и союзником их в этой борьбе была княжеская власть.



► Управление великокняжеским двором было в руках дворского (дворецкого), 
который по положению был вторым лицом в государственном аппарате. 
Среди придворных чинов летописи называют тиунов, мечников, детских.

► Систему центрального управления княжества можно определить как 
дворцово-вотчинную. На местах управляли «кормленщики» – намест ники 
(в городах) и волостели (в сельской местности). Они же занимались 
отправлением правосудия, принося определенный доход великокняжеской 
казне, не забывая при этом о собственном интересе. Основную часть доходов 
княжества составляли подати выплачиваемые с «чернотягловых» земель.

► Источники права. Основным источником права во Владимиро-Суздальском 
княжестве, была Русская Правда, а также церковное право, основанное на 
общерусских уставах киевских князей. Это Устав князя Владимира о 
десятинах, церковных судах и людях церковных, Устав князя Ярослава о 
церковных судах. 



4. Новгородская и Псковская феодальные республики

► Новгород являлся одним из древнейших центров Руси. Огромная территория Новгородской 
земли простиралась на север до Белого моря, на востоке переходила за Уральский хребет. 
Из-за удаленности от Киева Новгород и Псков не принимали большого участия в 
политических распрях. Здесь  не было опустошительных набегов кочевников. Новгород ская 
земля после образования Древнерусского государства управлялась князем, присылаемым из 
Киева. Здесь отсутствовали княжеские земли, т.к. были неплодородные земли, но развиты 
промыслы – солеварение, рыболовство и др.). Со временем Новгород превратился в центр 
торговли с Западной Европой, сделав его независимым от Киева. Огромные богатства 
сосредоточились в руках старой племенной знати. Важным достижением новгородцев 
было обретение права выбора посадника (главу администрации), который ранее 
назначался князем, и выбора архиепископа, которого ранее также назначал киевский 
митрополит. 

► Приблизительно в середине XII в. Нов город стал республикой, просуществовавшей до 1478 
г., когда он, потеряв независимость, вошел в состав Московского государства.



► Псковская феодальная республика сформировалась позже. Псков ранее 
считался пригородом Новгорода. Территориально Псковское государство 
располагалось в долинах рек Великой, Пскова и Чудского озера. С XIII в. 
Псков обретает свой княжеский стол, в XIV в. статус самостоятельной 
феодальной республики (в этом качестве Новгород признал ее в 1348 г. в 
благодарность за военную помощь Пскова в борьбе против шведов). 

► Несмотря на тесные связи с Новгородом, Псковская феодальная республика 
имела существенные отличия в плане политического устройства. 
Сельскохозяйственных угодий в Псковской земле было мало, поэтому 
псковские бояре были в основном средними землевладельцами. Наличие 
агрессивных соседей требовало концентрации власти в одних руках, что 
заметно повышало авторитет и значимость князя. Псков дольше, чем 
Новгород, сохранял независимость от Москвы и вошел в состав Московского 
государства только в 1510 г. (Василий Третий присоединил псковские земли).



► Общественный строй. Для Новгорода и Пскова было характерно отсутствие 
княжеского домена (крупного княжеского землевладения) и наличие 
городского общинного и монастырского землевладения.

► Крупными землевладельцами Северо-Запада были церковные иерархи 
(архиепископ, епископы, настоятели монастырей). Многие светские феодалы 
передавали свои земли церкви по завещанию «на помин души», были и 
случаи самозахвата незанятой, и реже – общинной земли. Дробление 
церковных земель, в отличие от светских, исключалось. Все это обеспечивало 
Новгородской епархии высокие доходы, которые духовенство использовало в 
торговом обороте. Церковь в Новгороде и Пскове являлась своего рода 
«покровительницей» торговли, хранила эталоны мер и весов, скрепляла 
международные торговые говоры.

► Круг светских землевладельцев составляли: бояре; «житьи люди» 
(богатые горожане, т.е. «зажиточные»); «своеземцы» (мелкие 
землевладельцы, обладавшие хозяйственной самостоятельностью).



► Самой влиятельной из вышеуказанных групп были бояре (потомки родоплеменной 
знати). Издревле их рента складывалась из части доходов от общественных земель 
Новгорода. Но в XIV в. сложилось и индивидуальное боярское землевладение. В 
отличие от боярства других земель новгородские и псковские бояре занимались 
ростовщичеством и торговлей. Они имели исключительные права занимать 
выборные должности в республике (в первую очередь должность посадника).

► В Пскове, как уже упоминалось, крупное землевладение не было распространено, 
поэтому боярство не имело такого экономического господства, как в Новгороде. В 
силу этого, сильнее была княжеская власть и власть веча (народного собрания).

► Житьи люди наряду с боярами принадлежали к феодальному сословию, владели 
землями и крестьянами, могли заниматься торговлей и ростовщичеством, имели 
дворы, но политический статус был несоизмерим с боярским, поскольку они были 
лишены возможности занимать государственные должности независимо от их 
имущественного ценза. До XIV в. из их числа избирали тысяцкого (руководителя 
городского ополчения – «тысячи», помощника посадника), но потом и эту 
должность присвоили себе бояре.



► «Своеземцы» или просто «земцы» (как их чаще называли в Пскове) – 
категория землевладельцев. Их основная масса владела мелкими вотчинами, 
соразмерными с крестьянскими наделами. Около четверти всех своеземцев 
обрабатывали землю своим трудом без холопов, а около трети оставляли свои 
владения в пользовании крестьян и жили не в вотчинах, а в городе. 
Некоторые исследователи считают, что это были крестьяне-
собственники, но большинство склоняются к мнению, что это некрупные 
феодалы. Они не входили в состав сельской общины, а пользовались правами 
горожан. Происхождение своеземцев спорно – возможно, это 
«измельчавшие» бояре или «житьи люди». Возможно, они появились в 
результате распада коллективной собственности горожан или скупки земли у 
разорившихся крестьян-смердов. 



► Новгород и Псков были крупными торговыми городами. Огромную роль в 
жизни Новгородской и Псковской республик играли купцы. Их основным 
занятием была внутренняя и внешняя торговля, вме сте с тем они были и 
землевладельцами.

► Купечество объединялось в общества, корпорации, центрами которых были 
церкви, построенные на деньги купцов. Один из дошедших до наших дней 
источников — Устав корпорации при церкви Иоанна Предтечи — 
свидетельствует, что данная корпорация объединяла богатых купцов: 
вступительный взнос равнялся 50 гривнам серебра. Порядок управления 
предполагал выборы старосты, причем сразу трех — одного от житьих и 
«черных» людей и двух от купцов. Старосты решали как внутренние 
проблемы орга низации, так и споры своих купцов с другими новгородскими 
или иностранными купцами. Посадник не участвовал в рассмотрении этих 
споров. Корпорации вели заморскую торговлю, скототорговлю и т.п.



► В Новгородской и Псковской республиках основной землевладельческой группой 
были горожане, обладавшие исключительным правом на приобретение вотчин из 
прилегающих к городу земель. Эти земли не могли передаваться иногородним, в 
том числе и князю. Режим этих земель определяло вече. Таким образом, в 
Новгороде и Пскове сложилась уникальная система землевладения, свободная от 
вассально-сюзеренных отношений.

► Большую часть городской общины составляли черные, или «молодшие», люди – 
мастера, ученики, ремесленники, наемные рабочие. Они были свободными, 
пользовались определенными правами, например, при покупке земли, принимали 
участие в местном самоуправлении и т.д.

► Среди городского населения выделялась категория свободных людей, членов 
городской общины, работающих по устному договору найма, именуемых 
наймитами (это плотники и другие мастера-ремесленники). Договор с плотниками 
оформлялся путем записи, в противном случае наймит мог понести материальный 
ущерб.



Зависимое население феодальных республик. Большинство сельского населения 
составляли крестьяне-общинники, именуемые «сябрами» (или смердами). Смерд 
платил налоги, выполнял в пользу государства повинности.
Феодально-зависимые крестьяне делились на «закладников» и «полов иков». 
► Закладники – крестьяне, вышедшие из общинной организации и 

подчиненные погостным властям. Они платили дань новгородским боярам и 
находились в их юрисдикции.

► Половники – крестьяне, работавшие на земле феодалов за половину урожая. 
Половники делились по профессиональному признаку на изорников (от 
«изорати» пахать), огородников и кочетников (рыболовов). 



► Наиболее многочисленную группу половничества составляла изорники – это 
зависимые крестьяне, получавшие от господина покруту (подмогу), которую 
изорник обязан был вернуть в случае расторжения отношений. Он мог превратиться 
в холопа (в случае бегства). Изорник имел право уйти от своего господина один раз 
в году, поздней осенью, при условии выплаты всех долгов. Они могли расторгать 
отношения с хозяином только на Филиппово заговенье (14 ноября) (ст. 42). 

► Были и монастырские крестьяне, которые в некоторых документах называются 
«сиротами».

► Положение холопов в Новгороде и Пскове в принципе не отличалось от их 
положения в других землях. Новгородская судная грамота подтверждала их 
неправоспособность, закрепленную в Русской Правде, и в случае совершения ими 
преступления возлагала ответственность на их владельца. В Новгородской 
республике холопы использовались для обработки земель в феодальных вотчинах. 
Беглых предписывалось возвращать их хозяевам.



► Государственный строй. Великий Новгород и Псков были феодальными республиками. Высшим органом 
власти в них считалось вече главных городов. В вечевом собрании могли участвовать свободные жители 
других городов, но к фактическому участию привлекались только свободные мужчины, члены городских 
общин Новгорода и Пскова. Вечевые собрания готовили особые коллегии – Совет господ в Новгороде (300 
золотых поясов) и Господа в Пскове. В состав этих коллегий входили действующие и бывшие посадники, 
тысяцкие, сотские, кончанные старосты (в Новгороде). В Пскове в состав Господы входил князь.

► Вече решало вопросы объявления войны и заключения мира, избирало путем жеребьевки высших 
должностных лиц (посадника, князя, архиепископа и др.), разбирало наиболее значимые судебные дела. 

► Высшими должностными лицами в обеих республиках, их главами были посадники. В Новгороде вторым 
лицом после посадника был тысяцкий, что свидетельствует о наличии в Новгороде десяти сотен (во главе с 
соцким). В Пскове вместо тысяцкого избирался второй посадник, из числа наиболее именитых бояр. Он 
избирался на один-два года. Он председательствовал на вече, вел международные переговоры, контролировал 
действия князя. Во время войны он командовал народным ополчением. В руках тысяцкого были торговый суд 
и общие вопросы военного руководства. В пользу посадника и тысяцкого взимался специальный поземельный 
налог – поралье.



► Большую роль в управлении Новгородом играл архиепископ, именуемый в Русской церкви 
владыкой. Он не только руководил Новгородской епархией, но и был хранителем казны и 
архивов, вел дипломатические переговоры, был наделен судебной властью, имел серьезные 
полномочия в области торговли. В XII в. владыка новгородский получил архиепископский 
сан, второй в церковной табели о рангах после митрополита. Новгородцы добились права 
избрания епископа на вече. Архиепископ избирался путем жеребьевки из трех кандидатур, 
предложенных вечем. Первым епископом, избранным таким образом в 1156 г. был владыка 
Аркадий, первым архиепископский сан получил в XII в. владыка Нифонт.

► Положение князя в Новгородской и Псковской землях отличалось от других русских 
княжеств и больше всего приближалось к галицко-волынской системе государственного 
управления. Вече заключало с ним договор, в котором оговаривались условия службы. 
Князь являлся главой исполнительной и судебной власти, но его действия 
контролировал посадник. Он не был вправе назначать или смещать выборных лиц, 
специальным договором определялось его материальное вознаграждение. Князю, членам 
его семьи и дружинникам не было позволено приобретать села в пределах Новгородской 
земли, вести самостоятельную торговлю с другими странами. В последнем случае 
требовалось посредничество новгородского купечества.



► Положение князя в Пскове было несколько иным. Хотя его также приглашало вече, но 
его права были значительно шире, он был полноправным членом Господы, назначал 
своих наместников в пригороды. Псков больше, чем Новгород, был подвержен нападению 
со стороны западных государств и должен был иметь более сильную военную и 
полицейскую власть, которая и олицетворялась в фигуре князя. Однако князь не имел права 
принимать участия в деятельности веча, его судебные функции также были ограничены 
Господой и другими выборными должностными лицами.

► Городская администрация. Новгород имел внутренне административное деление — 
состоял из пяти крупных районов — концов, где созывались свои кончанские веча. Во главе 
районов стояли кончанские старосты. Каждый конец делился на две сотни, которые 
имели свои сходы и избирали сотских. Сотни делились на улицы во главе с улицкими 
старостами.

► Огромная территория Новгородской республики делилась на пятины (каждая из которых 
относилась к определенному концу), сотни, воло сти и погосты. Во главе сотен и волостей 
находились должностные лица, назначавшиеся посадниками.



5. Источники права Новгородской и Псковской республик (правовые институты)

► Первоначально Новгородская и Псковская республики в качестве источника права 
использовали Русскую Правду, византийские номоканоны, правовые обычаи (пошлины) и 
др. Но развитие общественных отношений порождало новые нормы, которые создавались 
вечевыми решениями, судебной практикой, внутренними договорами, например с 
князьями, международными договорами. На их основе возникали многочисленные 
правовые обычаи, так называемые псковские пошлины. Со временем весь этот правовой 
массив был кодифицирован в Псковской судной грамоте (ПСГ). 

► Правовые системы Новгородской и Псковской республик достаточно близки. Новгородская 
судная дошла до нас в редак ции 1471 г. О содержании Новгородской судной грамоты 
трудно судить, поскольку дошедший до нас фрагмент содержит только 42 статьи. В ней 
содержатся в основном положения по судоустройству и судопроизводству республики. 
Поэтому Псковская судная грамота дает представление и о развитии правоотношений в 
Великом Новгороде. 

► Псковская судная грамота посвящена регулированию гражданских отношений. 
Первоначальная редакция Псковской судной грамоты относится к 1397 г. Впоследствии 
этот свод несколько раз дополнялся. Сейчас мы имеем дело с редакцией 1467 г.



► Псковская грамота большое внимание уделяет охране права собственности. Она устанавливает 
деление вещей на недвижимые («отчина») и движимые («живот»). К недвижимости 
относились земля, рыболовные участки, пчельники («бортни»). Называются способы 
приобретения права собственности: давность владения, договоры, наследование, находка и 
приплод.

► Предметом особого внимания законодателя является защита земельной собственности. Новым 
для русского права в ПСГ является узаконение срока давности. Тот, кто владел землей не менее 
4 лет и при этом ее обрабатывал и обустраивал, признавался ее собственником и освобождался 
от притязаний прежнего владельца. Это положение не распространялось на невозделанные и 
заброшенные земли (ст. 9, 10). При решении поземельных споров стороны могли прибегнуть к 
поединку, при этом отказ одной из сторон от поединка означал для нее проигрыш дела. 

► Помимо наследственных вотчин в Пскове существовало условное пожизненное владение землей 
без права продажи – кормля. Владелец кормли (помещик) не мог продать ее или передать по 
наследству. Если он был уличен в продаже земли или сада, данных ему на прокормление, то 
обязан был выкупить их обратно и при этом лишался права владения (ст. 72, 78).



► Обязательственное право. Изменились способы заключения договоров: 
появляются письменные способы оформления сделок (записи), копии 
которых, скрепленные печатями, хранились в архиве. Записью оформлялись 
договоры купли-продажи земли, хранения, займа на крупные суммы, 
изорничество, поручительство, а также завещание. Договоры займа на 
незначительные суммы оформлялись при помощи доски, которая служила 
неформальным письменным документом. Данное доказательство было 
оспоримым. В сельской местности имели место устные сделки при четырех-
пяти свидетелях.

► Для обеспечения обязательств широко применялись поручительство 
(порука) и залог. Поручительством обеспечивалась сумма долга не более 
одного рубля (ст. 33). Недвижмое имущество оставалось в руках должника и 
кредитору не передавалось в отличие от движимого, которое подлежало 
передаче кредитору (ст. 31). 



► В Псковской судной грамоте более широко представлена система договоров. Один 
из самых распространенных был договор купли-продажи. Движимое имущество 
продавалось на торгу, без лишних формальностей. В случае обнаружения скрытых 
недостатков проданной вещи договор расторгался. Договор купли-продажи земли 
оформлялся записью. В данном случае субъектами правоотношений могли быть как 
посторонние лица, так и близкие родственники, даже супруги. Женщины могли в 
подобной сделке выступать только в роли продавца. Сделка оформлялась при 
свидетелях обеих сторон, скреплялась печатью архиепископа или его наместника. 
При этом в договоре могло быть оговорено, что земля продается «одерень», или «в 
веки», т.е. без права выкупа.

► С иностранными купцами законом дозволялся только обмен товара на товар, 
кредитные сделки не допускались. Лишь с середины XV в. данная процедура стала 
осуществляться в письменной форме и регистрироваться в памятных книгах. 
Подобным образом регулировался и договор мены.



► Договор дарения, особенно в отношении земли, оформлялся в присутствии 
свидетелей и с обязательным приложением печати. Существовала и упрощенная 
форма договора дарения: на дому, в присутствии свидетелей, не являющихся 
родственниками.

► Порядок оформления договора займа зависел от размера ссуды. Если ее размер 
превышал один рубль, требовалась запись (ст. 30). Обязательства могли быть 
прекращены досрочно по инициативе любой стороны, но, если она исходила от 
кредитора, последний терял проценты. Допускалось досрочное прекращение 
обязательства по инициативе любой стороны. Однако в случае прекращения 
договора по инициативе кредитора он лишался права на проценты.

► Договор хранения долгое время считался дружеской услугой. По Псковской судной 
грамоте порядок его заключения стал строго формальным, сопровождаемым 
записью, в которой должно было указываться, какие предметы и в каком количестве 
были отданы на сохранение. В случае нарушения этого порядка в качестве 
доказательств применялись присяга (целование креста) и в крайнем случае 
поединок.



► По договору изорничества заключивший договор изорник за пользование 
землей обязан был отдать хозяину четверть, половину или иную часть 
урожая, а также возвратить покруту (ст. 42–43, 51). Изорник не всегда брал 
покруту, но ее предоставление должно было совершаться при 4-5 свидетелях, 
поскольку у изорника с хозяином мог возникнуть на этот счет конфликт. 

► Договор личного найма, как правило, заключался устно и на определенный 
срок, хотя возможна была и запись. Существовали законные санкции на 
случай, если стороны нарушали заключенное соглашение. При этом они 
имели равные права в отстаивании своих интересов, обязаны были в спорных 
случаях целовать крест, т.е. приносить присягу (ст. 41). Псковская судная 
грамота знает договор имущественного найма, в частности договор найма 
помещения.



► Наследственное право в Псковской судной грамоте разработано значительно 
глубже, чем в Русской Правде. Допускалось наследование по закону (отморщина) 
и по завещанию (приказ) (ст. 55, 86, 87). Право наследования имели все 
родственники по нисходящей, восходящей и боковой линий. Сыновья и дочери 
независимо от сословной принадлежности признавались полными наследниками. 
При передаче наследства старались без нужды его не дробить. 

► Завещание (рукописание) составлялось в письменной форме (ст. 14) и носило 
универсальный характер, т.е. вместе с наследством к наследникам переходили и 
обязательства наследодателя. Особенно это касалось наследства крестьянина, 
обязанного покрутой господину. Часто по завещанию часть земли умершего 
даровалась церкви «на помин души». В число наследников могли войти и любые 
другие лица. Завещатель, как правило, назначал душеприказчика (их могло быть и 
несколько). При этом обязательно было присутствие священника и нескольких 
посторонних свидетелей, а также последующая передача скрепленного ими 
документа на хранение в храм Святой Троицы. 



► Уголовному праву посвящено более половины статей Псковской судной грамоты. Впервые в законе 
фиксируется наказание за государственные преступления, особо тяжким из которых является 
измена. Лица, совершившие преступления против государства и его органов (государственная 
измена, переход на сторону неприятеля (перевет), кража имущества, хранимого в церкви, кража из 
закрытого помещения), именовались «кримскими татями». К ним, равно как к конокрадам и 
поджигателям (зажигальщикам), согласно ст. 7 ПСГ применялась смертная казнь («живота не 
дати»). Менее строго, но все же ощутимо наказывались преступления против порядка 
отправления правосудия (ст. 58, 111).

► К имущественным преступлениям относились татьба (кража простая и квалифицированная), 
грабеж, разбой. К категории простой кражи относились хищения из кладовой, запертой на замок, 
из покрытых саней или с возу, перевязанного ремнями; зерна из ямы, а также хищение скота, 
рыболовных принадлежностей и др. За простую кражу устанавливался штраф в пользу князя от 9 
денег до 70 гривен (1 денга XIV в. составляла 1/200 гривны). Квалифицированная кража (поджог, 
конокрадство, хищение из церкви либо дворца) наказывалась смертной казнью. Так же поступали и 
с рецидивистами (Обвиненный в краже в первый раз платил за украденного барана 6 денег, за овцу 
– 10 денег, за гуся, утку и курицу – по две деньги и, сверх того, по три деньги с каждой украденной 
вещи судье (ст. 112). За вторую кражу денежное наказание увеличивалось. Третий случай поимки 
вора согласно ст. 8 мог стоить ему жизни («а в третий ряд изличив живота ему не дати»).



► Закон строго охраняет право владения. Если владелец вещи докажет добросовестный 
способ ее приобретения, то иск к нему со стороны прежнего владельца остается без 
удовлетворения (ст. 46). Подвергшийся ограблению должен был заявить об этом старосте, 
соседям, судьям и потребовать от суда вызова подозреваемого. Подозреваемый мог 
принести присягу на месте, где, по мнению обвиняемой стороны, могла быть совершена 
кража. Показания четырех-пяти добрых свидетелей о добросовестности владения 
имуществом освобождало владельца от присяги, даже и в том случае, когда краденая вещь 
переходила к ее нынешнему владельцу по наследству (ст. 54, 55, 56). Право на владение 
коровой или лошадью, если оно кем-либо оспаривается, должно было подтверждаться 
владельцем крестным целованием.

► Преступлениям против личности ПСГ уделяет меньше внимания, чем Русская Правда. 
Например, убийству в Псковской судной грамоте посвящено всего две статьи (видимо не 
сохранились документы). В ПСГ ничего не говорится о наказаниях за убийство, а 
говорится только о «продаже» (денежном штрафе в пользу князя) без уточнения суммы 
(ст. 96, 97) и только со стороны виновного. Ни община, ни иные третьи лица 
ответственности не несли. 



► Псковская судная грамота предусматривает два вида наказания – смертную казнь и 
штраф. Штрафы (продажа) взимались в пользу князя, часть от их суммы поступала в 
городскую казну. Одновременно с уплатой штрафа виновный должен был возместить 
ущерб.

► При расследовании дел о нанесении телесных повреждений в драке требовалось не 
только явное их присутствие на теле потерпевшего, но и показания свидетелей, которые 
они давали под присягой. С участников коллективной драки взималась равная для всех 
продажа как в пользу князя, так и в пользу потерпевшего (ст. 27).

► Закон ограничивал произвол чиновников. В случае если они допускали превышение своих 
полномочий и силой отнимали имущество у осужденного, на которое не было обращено 
взыскание, например одежду, лошадь, то они подлежали наказанию как грабители (ст. 48).

► Различия по тяжести между преступлениями проводятся через характер штрафных 
санкций. За воровство (татьбу) положена плата 9 гривен князю, а за грабеж и разбой – 70 
гривен. От простых татей закон отличает церковных татей и конокрадов, которые 
наказываются смертной казнью. Хотя понятия рецидива в то время не существовало, по 
сути, он имел место в Псковской судной грамоте и проявлялся в строгости наказания.



► Судопроизводство. Суд и процесс в обеих республиках строился на основе судных грамот. 
Судебная система феодальных республик существенно отличалась от других русских княжеств. 

Новгородская судебная система включала в себя несколько видов суда:
► Суд новгородского архиепископа (владычий суд) - самый высший. Судопроизводство в нем 

совершалось по правилам святых отцов и Номоканону. Отправлением правосудия занимались как 
сам архиепископ (в наиболее значимых случаях), так и поставленные лица для большинства других 
менее значимых дел. Никакие лица из числа светской администрации в его работе участия не 
принимали. 

► Суд посадника - председательствовали князь либо его представитель и посадник только сообща. 
► Суд тысяцкого - представители князя участия не принимали. 
► Суд новгородских докладчиков - самый массовый суд. Судьями на нем были бояре и житьи люди по 

одному от каждого городского конца, всего десять человек. Этот суд заседал по понедельникам, 
средам и пятницам. Все судьи перед началом процесса приносили присягу на верность закону и 
обязывались судить честно и, по совести.



В Пскове существовало 5 видов суда: 
► Суд князя и посадника в самом Пскове совершался на княжеском дворе (у князя в сенях) в 

присутствии князя и посадника. Порознь они судить не могли. Этому суду были подсудны 
крупные уголовные дела: о головщине (убийстве), татьбе (краже), бое (побои, драка), 
грабежах и разбое. В пригородах суд по этим делам отправлялся наместником князя с 
участием выборных от земщины посадников.

► Суду выборных псковских судей подлежал большой круг гражданских дел (дела по займам, 
по наймам, торговые тяжбы, дела о поземельном владении, тяжбы по вопросам 
наследования). В делах о поземельном владении мог принимать участие князь либо его 
представитель. В пригородах правосудие по этим вопросам отправлялось судом 
пригородских посадников и старост.

► Владычный суд – это суд наместника владыки, поскольку епископа (владыки) в Пскове не 
было, а был наместник епископа новгородского. Ему были подсудны дела, связанные с 
церковной деятельностью, в отношении лиц духовного звания. Доход от суда делился 
пополам между князем и церковной властью Новгорода, поскольку Псковская епархия 
находилась под управлением новгородского епископа (архиепископа).



► Суд братчины представлял собой суд соседской общины. Он рассматривал мелкие дела о 
ссорах и кражах. Сама же братчина и приводила приговор в исполнение. Решения суда не 
имели обязательной силы и исполнялись при наличии доброй воли подсудимого. Если он 
не был согласен с решением суда братчины, то мог его обжаловать в другие суды. 

► О суде веча ПСГ говорит скупо. Известно, что в нем не принимают участия князь и 
посадник. О подсудности дел тоже ничего не говорится. Надо полагать, что на этом суде 
решались дела, выходящие за пределы компетенции высших должностных лиц и 
касающиеся всей республики.

► Существовал еще так называемый торговый суд. Его вершили тысяцкий и два купеческих 
старосты. Этот суд был независим от суда посадника. Если в совершении преступления 
были замешаны иностранные купцы, к делу помимо указанных лиц подключался посадник.

► Авторитет всех судебных органов был очень высок, апелляции на их решения не 
допускались. К отправлению правосудия предъявлялись строгие требования. Чтобы 
соблюсти полную беспристрастность и объективность при решении дел от всех судей, 
включая князя и посадника, требовалось принесение присяги в виде целования креста (ст. 
3 и 4).



► Группа статей ПСГ определяет порядок судопроизводства. Основанием для 
возбуждения дела служили: частная жалоба (челобитная) истца, а также 
общественно опасное деяние, не связанное с конкретным лицом и посягающее 
на интересы всего общества. В данном случае истцом выступало государство 
(общество). Это новый и серьезный шаг к осмыслению понятия преступления.

► Судебный процесс в Псковской республике носил состязательный характер. 
Ответчик вызывался в суд специально уполномоченными на то лицами 
позовниками (приставами), лицами, пользующимися полным доверием князя и 
посадника и известными своей честностью и добросовестностью. Позовники с 
княжеской стороны (дворяне) и со стороны земства (подвойские) должны были 
одновременно уведомить ответчика о необходимости его явки в суд путем вручения 
позовницы, заверенной княжеской печатью либо печатью церкви Святой Троицы. 



► Если ответчик в пятидневный срок без уважительной причины не являлся в суд, 
то на пятый день по истечении срока явки он должен быть доставлен силой, но 
при этом не должен был подвергаться избиению или иному насилию. Если же он 
оказывал сопротивление должностным лицам, то должен был отвечать за это 
дополнительно. Если ответчик скрывался, то признавался виновным, а истец 
получал «бессудную грамоту» на удовлетворение его притязания (ст. 25, 26, 57). 
Пособники и стряпчие (дворцовый слуга, следивший за платьем царя), выступавшие в 
качестве адвокатов, допускались только в том случае, когда стороной являлись 
женщина, малолетний, монах или монахиня, старики, больные и другие лица, 
физические недостатки которых лишали их возможности самостоятельно 
отстаивать свои интересы. Слишком ретивый пособник, пытавшийся силой 
проникнуть на суд и повлиять на его решение, мог угодить «в дыбу», т.е. в 
колодки, и подвергнуться штрафу (ст. 58).



► Большое внимание в ПСГ уделено судебным доказательствам и судебным пошлинам. При 
рассмотрении тяжб по поводу земельных владений доказательствами служили показания 
старожилов и соседей, межевые знаки, грамоты на право владения, крестное целование 
(присяга), судебные поединки свидетелей (поле). Поединки между истцом и ответчиком по 
делам о поземельном владении не допускались. В делах по займам и поклаже в качестве 
доказательств должно было представить «доски», «рядницы» либо иные записи, совершенные 
при церкви Святой Троицы с сохранением копии в «ларе Св. Троицы», крестное целование и 
поле (при закладе только крестное целование). В спорах между господином и закупом помимо 
записей и контрактов требовались свидетельские показания. Доказательствами по уголовным 
делам служили показания свидетелей, крестное целование и поле. Особый порядок существовал 
для иностранцев. Если они подвергались избиению или грабежу, от них не требовалось 
предоставления свидетелей. Ответчик должен был либо сам целовать крест, либо требовать 
этого от истца. От свидетелей требовалась правдивость показаний, противная сторона могла 
высказывать им недоверие, но решать вопрос о признании их показаний должен был суд.



► Судебный поединок как способ доказательства правоты обставлялся в Пскове 
своеобразным и достаточно сложным ритуалом. Малолетние, больные, 
престарелые, лица духовного звания, увечные могли выставлять вместо себя 
наемного бойца. Тоже могла делать женщина, если противной стороной был 
мужчина. В случае тяжбы между женщинами в поединке они должны были 
участвовать лично. В Пскове судебный поединок (поле) не должен был 
заканчиваться смертью. В Новгороде судебный поединок такого ограничения не 
имел, но церковь его строго осуждала. Участники поединка могли быть отлучены от 
церкви на определенный срок, погибшие не имели права на погребение по 
православному обряду и т.д. 

► Подробно прописана в ПСГ и система судебных пошлин, размер которых зависел 
от характера рассматриваемых дел и от состава участников. Плата взималась не 
только за отправление правосудия, но и за подготовку документов, оповещение 
ответчика, за организацию поединков, за исполнение судебных решений и др.



► Спасибо за внимание!



6. Особенности государственного, общественного строя и права Золотой Орды
► Большое и противоречивое значение в исторической судьбе русского народа, а 

также народов Поволжья, Средней Азии, Казахстана, Закавказья, Крыма имели 
завоевательные походы монголов в начале XIII в. и формирование военно-
феодальных государств потомками Чингисхана.

► Золотая Орда возникла в результате раздела Монгольской империи Чингисханом 
между его сыновьями в 1224 г. Тогда это было государствен ное образование в 
составе Империи, называвшееся Улус Джучи (Джучи — старший сын Чингисхана). 
После Западного похода Бату-хана (сын Джучи, в русских летописях — Батый), к 
1242 г., с расширением улуса на запад, его центром стало Нижнее Поволжье. В 60-е 
гг. XIII в. Орда обрела независи мость от имперского центра.

► Улусом (монг. – «государство, народ, люди») в начале XIII в. назывались группы 
семейств, подчиненных нойонам и кочевавших на их землях. При разделе 
Монгольского государства так стали называться уделы чингизидов, ставшие со 
второй половины XIII в. самостоятельными хан ствами. С XV в., в период 
феодальной раздробленности Орды улус – это крупное феодальное владение.



► Это государство не имело четко определенных границ. Его власть распространялась не 
столько на территорию, сколько на подвластные племена и народы, которые находились на 
разных стадиях социально-экономиче ского и культурного развития, исповедовали 
различные религии. Такая национальная и классовая пестрота повлияла на общественное 
устройство Золотой Орды.

► Монголами была проведена перепись населения, установлены различные виды дани: с 
ремесленников и купцов – тамга, с земледельцев – кадлан. Размер дани – одна десятая 
имущества населения. В основе налогообложения лежала монгольская десятичная система 
исчисления. Податное население («кадланные люди») также называлось численным и 
делилось на тьмы, тысячи, сотни, десятки. Община численных людей выбирала 
старейшину (ватамана), который непосредственно сотрудничал с монгольской 
администрацией и сборщиками налогов – даругами или баскаками.

► Вскоре ордынские власти предпочли привлечь к сбору дани мусульманских купцов 
(бессерменов), выкупивших у золотоордынского Берке-хана ярлык на сбор налогов. В 
начале XIV в. сбор дани был передан русским князьям. Помимо дани местное население 
обязывалось нести введенную татарами ямскую повинность.



► Общественное устройство. Статус подданного Орды зависел от происхождения, заслуг перед ханом и его родом, от должности в военно-административном аппарате. В военно-феодальной иерархии господствующее положение занимали потомки Чингисхана и Джучи — джучиды. Этот род владел всей землей государства, ему принадлежали военная добыча, государственная казна, слуги и рабы. Хану принадлежал самый большой улус. Джучиды занимали высшие государственные посты. Следовавшие за ними по знатности нойоны вели свои родословные от сподвижников Чингисхана. Нойоны располагали большим количеством зависимых людей и слуг, лошадей и скота. Ханы назначали их на ответственные военные и государственные должности: темников, баскаков. Нойоны часто награж дались «тарханными грамотами», освобождавшими от различных повин ностей и обязанностей. 
► Нукеры были дружинниками крупных феодалов. Они составляли свиту своих господ, занимали средние и низшие военно- административные должности – сотников, десятников, что позволяло им извлекать значительные доходы с населения территорий, где были разме шены их воинские подразделения.
► К привилегированным слоям населения в Орде относилось мусульманское духовенство (с 1312 г. государственной религией Орды стал ислам) купцы, состоятельные ремесленники, крупные землевладельцы, родовые и племенные старейшины. Крестьянство земледельческих районов, городские ремесленники, слуги находились в различной степени зависимости от государства и феодалов.
► Рабами в Орде становились военнопленные, жители завоеванных земель. Рабов использовали в строительстве городов, в ремесленном производстве. Большое количество рабов продавалось в страны Востока и Запад ной Европы (через невольничьи рынки в Крыму, главным из которых была генуэзская колония Кафа).



► Государственный строй Золотой Орды можно определить как военную деспотию. 
Верховная власть принадлежала хану. Им становился старший сын предшествующего хана 
или другой ближайший родственник-чингизид. Хан распоряжался всеми землями 
государства, возглавлял вооруженные силы, назначал и смещал высших должностных лиц. 
От имени хана (или им самим) велась внешняя политика, объявлялись войны, заключался 
мир. Хан был также верховным судьей.

► Существовал общий съезд монгольских вождей — курултай, в котором участвовали 
сыновья хана, его ближайшие родственники, вдовы ханов, эмиры, нойоны, темники. 
Курултай, созывавшийся эпизодически и проходивший в торжественной обстановке, решал 
вопросы войны и мира, споры между представителями знати, возводил нового хана на 
престол. Решения хана и его воля были на курултае неоспоримы.

► Система центральных органов управления Золотой Орды многое заимствовала от 
восточных деспотий Китая, Персии, среднеазиатских ханств.

► В конце XIII в. появились диваны (канцелярии) — отраслевые органы управления, 
находившиеся в подчинении высших должностных лиц, назначаемых ханом, исполнявшие 
их поручения, предоставлявшие им сведения положении дел в отраслях управления.



► Высшие должностные лица Орды. В ведении визиря находились ханская казна и 
общее управление делами государства от имени и по поручению хана. Бекляри-бек 
(«старший эмир»), осуществлял военное управление и руководство внешними 
делами. Букаул ведал вооружением, снабжением, довольствием воинских 
подразделений и гарнизонов, учетом военной добычи, ее доставкой и 
распределением по указаниям хана и высших должностных лиц.

► Основой государственности Золотой орды была ее военная организация. Носители 
государственной власти являлись одновременно военачальниками.

►  Основой монгольской армии была многочисленная конница, стоявшая из 
монголо-татар, кыпчаков и представителей других кочевых народов. Темники 
(тысячники) – военачальники крупных подразделений; представители рода 
Джучидов — царевичей и знатных нойонов. Все командиры были связаны между 
собой своеобразными сеньориально-вассальными отношениями.



► Суд в Орде не был отделен от администрации. Хан, государственные органы, 
должностные лица сами осуществляли правосудие по всем уголовным и 
гражданским делам. Но в связи с исламизацией Орды в конце XIII — начале XIV в. 
были учреждены суды кадиев во главе с верховным кадием государства. Эти суды 
рассматривали в основном религиозные и брачно-семейные дела, связанные с 
нарушением требований Корана. Для разбора гражданских дел в городах 
назначались специальные судьи-яргучи. У кочевых народов, входивших в Орду, 
существовали суды родовых старейшин. Характерной чертой судебной системы 
военно-феодального общества Орды являлся произвол судей и администрации.

► Главным источником права в Орде была Великая Яса Чингисхана, составленная 
им в 1206 г. в назидание преемникам. Она состояла в основном из правил военной 
организации монгольского войска и норм уголовного права, включала 33 фрагмента 
и 13 ханских изречений. Яса устанавливала очень жестокие наказания как за 
преступления, так и за про ступки, не делая между ними принципиального 
различия.



► Источниками права у монголо-татар были также нормы обычного права. В 
процессе исламизации Золотой Орды (XIV в.) в ней начало действовать 
мусульманское право. Оно применялось главным образом в городах и мест 
ностях с оседлым населением.

► Высшим законом в Орде, подлежащим немедленному и не обсуждаемому 
исполнению, являлись устные и письменные распоряжения ханов – для 
всех подданных, и феодальная знать не была здесь исключением. Пред 
писания и распоряжения хана применялись в практике государственного 
управления органов власти Золотой Орды и высших должностных лиц.



► Имущественные отношения в Золотой Орде регулировались нормами обычного права и 
были поэтому довольно запутаны. Особенно это харак терно для земельных отношений. 
Право собственности на землю, на всю территорию государства принадле жало 
господствующему ханскому роду Джучидов. Но наследование земли было 
затруднительным в условиях кочевого хозяйства. Поэтому оно при менялось только в 
земледельческих районах.

► Особым объектом наследования в ханском роде выступала политическая власть, причем 
она совмещалась с правом собственности на земли улуса. Наследником считался младший 
сын.

► Брачно-семейные отношения регулировалось обычным правом и нормами 
мусульманского права (в меньшей степени). Семья была патриархальной и полигамной. 
Главой ее был отец — собственник всего имущества семьи, имеющий право распоряжаться 
судьбой членов своей семьи вплоть до практики передачи своих детей в услужение за 
долги или продажи в рабство.

► Количество жен у свободных жителей Орды — мусульман не могло превышать четырех, у 
прочих не было ограничено. Дети жен и наложниц были в равном правовом положении, 
некоторым преимуществом пользовались только сыновья от старшей жены. Власть мужа 
над женой устанавливалась заключением брака, одной из форм которого являлось 
похищение неве сты. В случае смерти мужа делами семьи управляла старшая жена — до 
того времени, пока сыновья не становились взрослыми.



► Жестокое уголовное право Орды было обязательным условием сохранения 
господства над покоренными народами. Яса Чингисхана устанавливала смертную 
казнь за неповиновение хану, нойонам, должностным лицам, измену, неоказание 
помощи в бою, самовольный переход из одного военного подразделения в другое, 
оказание помощи пленному или преследуемому приказом хана, лжесвидетельство 
в суде, присвоение чужого раба. В некоторых случаях смертная казнь полагалась 
также за убийство, имущественные преступления, супружескую неверность, 
скотоложство, подсматривание за поведением других (в особенности знати и 
начальства), колдовство. Смертная казнь производилась публично, чаще всего 
посредством удавливания или волочения лошадьми. За бытовое убийство 
назначался выкуп в пользу семьи потерпевшего, размер которого определялся 
соли льным положением убитого.



► Таким образом, державшаяся в основном на захвате земель и грабежах, раздираемая внутренними 
противоречиями, Золотая Орда быстро утрачивала влияние. Московское княжество, напротив, набирало силу. 
После поражения на Куликовом поле в 1380 г. ордынские ханы делали несколько попыток вернуть утраченные 
позиции. В 1382 г. хан Тохтамыш сумел сжечь Москву. В 1480 г. Русь окончательно освободилась от 
монгольского ига. В 1502 г. Золотая Орда распалась, а ее преемники – Казанское и Астраханское ханства в 
1552–1556 гг. были завоеваны войсками Ивана IV и вошли в состав Русского государства.

► Монгольское нашествие и последующая почти трехвековая зависимость от Орды не прошли бесследно для 
России. Если в правовом отношении влияние Орды практически не прослеживается, то в государственном 
строительстве оно сказалось весьма сильно. Под влиянием монголов сложилась определенная система 
государственного правления, которая в последующем получила свое развитие.

► Влияние Золотой Орды на российскую государственность проявилось и в том, что для преодоления 
монгольского ига Руси княжеству Московскому, в частности, пришлось смоделировать ордынскую систему, 
положив начало жесткой властной вертикали. Эта система была в состоянии обеспечить концентрацию сил и 
средств для достижения определенных стратегических целей, но эта концентрация означала и предельную 
концентрацию власти в руках великого князя, а затем царя, императора. Обеспечив избавление от монголо-
татарского ига, подобная система стала основой жестокого деспотизма, надолго задавившего всякое 
проявление свободы на Руси.


