
Тема 5. Русские земли в  
период политической
раздробленности

Вопросы:

1. Причины и последствия 
политической раздробленности
2. Основные модели политического 
устройства русских земель в 
домонгольский период: Киевское, 
Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-
Волынское княжество, Новгородская земля



Причины и 
последствия 
политической 

раздробленности



Когда началась  
раздробленность?

1. После завещания и смерти Ярослава Мудрого 
в 1054 г. (Н.Карамзин, С.Бахрушин)

2. С Любечского съезда (Б.Греков, Д.Лихачев)
3. После смерти Мстислава Великого (1132 г.) (Б.

Рыбаков, А. Сахаров)
4. С нашествия монголов в 1237 г. (В.Кожинов)
5.  Единого Древнерусского государства не 

существовало никогда (И.Фроянов)



Политическая раздробленность 
Руси

● С. М. Соловьев 
раздробленности 
не замечал:

● «Русская земля 
сохраняла свое 
единство, равно как 
и род княжеский». 



Политическая раздробленность Руси

● В. О. Ключевский:
● «Русская земля представляла                                   

собою не союз князей или                                         
областей, а союз областей                                            
через князей. Это была                                        
федерация не политическая,                                                          
а генеалогическая ....                                                    
Не было единства                                              
государственного, но завязывалось единство 
земское, народное» 



Политическая раздробленность Руси

●  С. Ф. Платонов:
●  «Составленное из многих                                                          

племенных и городских миров                                                   
это княжество не могло                                                        
сложиться в единое государство                                                          
в нашем смысле слова и в XI в.                                                                          
распалось. Поэтому точнее всего                                                   
будет определить Киевскую Русь как совокупность 
многих княжений, объединенных одною династией, 
единством религии, племени, языка и народного 
самосознания».



Политическая раздробленность 
Руси

● И. Я. Фроянов и А. Ю. 
Дворниченко  изображали 
Русь XII—XIII вв. как 
множество мелких 
феодальных княжеств, 
враждовавших между 
собой. 

● И. Я. Фроянов: 
результатом распада 
Руси были не феодальные 
княжества, а города-
государства.



● с 1100 по 1125 гг. в Киеве 2 
раза менялись представители 
высшей светской власти, то с 
1126 по 1150 гг. – уже 8 раз, а 
с 1151 по 1175 гг. – 20 раз. 

Политическая 
раздробленность Руси



Древняя 
Русь 
в 

середине
 XI в.



Причины политической раздробленности 
Руси (вторая треть XII – XV вв.)
Экономическ

ие Социальные

Политические

Прогресс в сельском
хозяйстве, ремесле,

торговле
Господство натурального

хозяйства

Рост
боярского
землевла-

дения

Рост 
городов

Рост
 

землевладения
местных князей

Экономическое
обособление

Рост политического
сепаратизма

Утрата Киевом своих 
позиций

- смещение торговых путей
- набеги кочевников

Междоусобицы князей
-«лествичное право»

- отсутствие «сильной»
личности

-вмешательство половцев

Появление
условного

землевладени
я

Распад Руси



Причины раздробленности 
Руси

1. Дробление земель в связи с 
увеличением числа Рюриковичей (в XII в. 
– появились «безземельные» 
Рюриковичи), родовое дробление.

2. Развитие крупного землевладения
3. Дробление города-волости = дробление 

античных городов-государств



Рост экономики
● Расширяется ассортимент ремесленной 

продукции, наступает широкая 
специализация внутри отдельных 
отраслей производства. 

● Среди кузнецов выделяются гвоздочники, 
котельники, щитники и т.п. 

● Количество специальностей в некоторых 
городах переваливает за сотню. 



Рост экономики

● В текстильном производстве в конце XII в. 
начинают использовать горизонтальный 
ткацкий станок, что значительно повышает 
производительность труда. 

● Быстро развивается мелкотоварное 
производство. 

● В середине XII в. русские ремесленники 
переходят от производства на заказ к работе на 
рынок.



Рост городов
● В XI в. известно 20-25 

поселений городского типа, 
● В середине XII в. — около 

70, 
● К середине XIII в. — 150 / 

249 городов. 



Рост городов

● В начале XII в. во многих волостных 
княжениях «Земля» де-факто стала 
отвергать существовавший принцип 
майората и, невзирая на княжеские 
родословные, начала сами решать судьбу 
многих княжеских столов в разных 
волостях Руси (А.Кузьмин).



В. Васнецов. Двор удельного князя



Великий 
киевский 
князь
Владимир
Всеволодович
Мономах
1113-1125 гг.



Деятельность 
Владимира Мономаха

• Инициатор съезда князей в Любече в 1097 г. 
– «Каждый да правит в отчине своей» – 
начало формирования удельной системы

• Организатор успешных походов на половцев 
(1103, 1109, 1111 гг.)

• «Устав Владимира Мономаха» - ограничены 
проценты по займам,  запрещено обращать в 
рабство людей, отрабатывающих долг

• Автор «Поучения» , в котором осуждал 
усобицы и призывал к единству русской 
земли



Великий 
Киевский 
князь 
Мстислав
Владимирович
Великий
(1125-1132 гг.)



Государственный строй 
Древней Руси

Великий 
киевский князьВече Дружина

Старшая
(лучшие мужи, 

бояре)

Младшая
(отроки, гриди, 

детские)«вои»

Тысяцки
й

Воевода

Местные
 князья

Посадники, 
волостели

Удельные 
князья

Снемы
с XI в. Церковь



Княжеские съезды (снемы)

● 1097 г. – Любечский съезд:
● Всем князьям надо быть «в 

едино сердце», «не 
переступать предела братия» 
и установить, что «кождо 
держить отчину свою».



Княжеские съезды (снемы)

● Любечский съезд не имел 
судьбоносного значения:

● 1. разделил не сами земли, 
в только власть над ними

● 2. де-юре закрепил то, то 
уже было реальностью – 
существование отдельных 
городов-государств (И.
Фроянов, А.Дворниченко)

● Съезд 
пронизан идей 
сохранения 
единства, 
ничего не внес 
в систему, 
сложившуюся 
при Ярославе 
Мудром (М.
Свердлов, А.
Сахаров)



Княжеские съезды (снемы)

● Единственный 
реальный результат 
Любечского съезда – 
юридическое 
закрепление 
принципа майората 
(А.Кузьмин, Г.
Артамонов)

● Именно этот съезд 
юридически 
оформил основной 
принцип феодальной 
раздробленности и 
стал катализатором 
распада единой  
Руси (Б.Греков, М. 
Тихомиров)



Ослепление Василька Теребовльского → 1098 г. Городецкий съезд



Княжеские съезды (снемы)

● 1100 г. – 
Витичевский съезд: 
у волынского князя 
Давыда  отнят 
отцовский стол, в 
качестве 
компенсации – 
Дорогобуж и вира в 
400 гривен

● 1100 г. – 
Золотеченский 
съезд: призыв 
Владимира 
Мономаха к походу в 
степь. Поход не 
состоялся, т.к. 
половцы запросили 
мира.



Княжеские съезды (снемы)

● 1101 г. – Саковский 
съезд русских 
князей и половецких 
ханов: «сотвориша 
мир».

● Как оказалось, 
уловка половецких 
ханов.

● 1103 г. – Долобский 
съезд: 

● 1. упредить 
очередной набег 
половцев

● 2. начать поход не 
летом, а ранней 
весной, застать 
половцев врасплох.



Март 1169 г.  - Киев взят войском 
Андрея Боголюбского

● Андрей отдал Киев своему 
войску «на щит»: суздальцы 
грабили город 2 дня

● «на всех людех бысть стон и 
тоска, печаль неутешная, 
слезы непрерывные».



2 января 1203 г. – поход Рюрика 
Ростиславича на Киев

● И сотворися велико зло в Русстей земли, якого 
же зла не было от крещенья над Киевом… 
Подолье взяша и пожгоша; ино Гору взяша и 
митрополью святую Софию разграбиша и 
Десятинную … разграбиша и монастыри все  и 
иконы одраша… то положиша себе в полон»

● «союзники Рюрика, половцы, изрубили всех 
старых монахов, попов и монашек, а юных 
черниц, жен и дочерей киевлян увели в свои 
становища».



Последствия политической 
раздробленности Руси

Позитивны
е

Негативны
е

Расцвет городов
в удельных землях

Освоение новых 
торговых путей

Сохранение единой 
духовной и культурной

общности

Постоянные княжеские 
усобицы

Дробление княжеств
между наследниками

Ослабление 
обороноспособности 

и политического
единства страны



Храм Покрова на Нерли (Владимиро-Суздальское княжество). XII в.



Дмитриевский собор
во Владимире-на-Клязьме
Конец XII в.



Основные модели 
политического 

устройства русских 
земель в 

домонгольский 
период



Русские княжества в XII веке



Киевское княжество
• После взятия Киева войском Андрея 

Боголюбского  (1169 г.) территория 
Киевского княжества стала сокращаться, 
уступая не только Новгородской земле, 
но Полоцкой, Смоленской и др.

   Особенность Киевского княжества:
1. Большое количество старых боярских 

вотчин с укрепленными пунктами на 
земле, которая когда-то была землей 
полян. Эта зона была уязвима со стороны 
степи.



Киевское княжество
• С XI в.  Для защиты от половцев бояре стали 

переселять степняков-кочевников (торков, печенегов и 
пр.), которых называли «черные клобуки», которые 
создавали своего рода буфер между Киевской землей и 
степью.

•  Предвосхищение 
«казачества».
Несли 
пограничную 
службу.
2. Роднились
с киевской 
знатью.



Киевское княжество
• 3. Дуумвират: приглашение на киевский стол 

двух князей из, как правило, враждующих ветвей 
Рюриковичей.

• Один князь жил в Киеве, другой – в Вышгороде
• 1180-1194 гг. – Святослав Всеволодович, 

успешный полководец. 
• 1180-1202 гг. – Рюрик Ростиславович
• 1201, 1204 гг. – Роман Мстиславович 

Волынский (зять Рюрика Ростиславовича, 
праправнук Владимира Мономаха), последний из 
русских князей, воспетый былинами, последняя 
яркая фигура на киевском столе.



Русские княжества в XII веке



Владимиро-Суздальское 
княжество в XIII веке



Владимиро-Суздальское княжество
Обособление от 

Киева
 в 30-х гг. XII в.

Особенности развития 
социально-экономического развития

Основная отрасль хозяйства - земледелие.  
Обилие свободных земель. 

Князь - верховный собственник всей земли

Постоянный приток населения в регион

Пересечение торговых путей. 
Быстрый рост старых и новых городов. ≈80 городов к XIII в.

Развитие боярского землевладения. 



Владимиро-Суздальское княжество

Особенности политической модели

Князь

Вече Бояре



Князь 
Юрий 
Владимирович
Долгорукий
(1125-1157 гг.)



Князь 
Андрей 

Боголюбский
(1157-1174 гг.) 

«самовластец 
во всей 

Суздальской 
земле».

«Воспоминание о 
будущем»

(Иван III, Иван IV)



Причины реформ Андрея 
Боголюбского

• Фактор раздробленности еще больше усиливал 
действие вечевых традиций, которые 
рассматривались как форма соборной 
организации власти. 

• В итоге князья стали искать компромисс с 
вечевыми институтами и заключать с ними 
договора (ряды). 

• К началу XII в. «все отношения князей между 
собою, но и к главным городам областей стали 
договорными. Волостной город со своим вечем 
вошел властным участником в политические 
соображения князей».



Причины реформ Андрея 
Боголюбского

• В условиях раздробленности и усобиц встал 
вопрос о перестройке социально-политической 
структуры Руси в пользу усиления 
центральной вертикали светской власти. 

• Такая перестройка могла успешно развиваться 
только там, где институт удельных князей 
еще не был развит, а вечевые традиции не 
имели мощной исторической и социальной 
опоры среди населения. Единственной 
территорией, где это могло произойти, была 
Северо-Восточная Русь.



Причины реформ Андрея 
Боголюбского

• Андрей Боголюбский понимал, что во 
избежание растущих негативных 
последствий в рамках всей Руси это 
сделать невозможно. Титул великого 
киевского князя здесь ничего не решал, 
поскольку он не давал права вмешиваться 
в дела других уделов. 

• По этой причине Андрей Боголюбский 
отказался наследовать Киев, как того хотел 
его отец Юрий Долгорукий, и удалился во 
Владимир.  



Реформы Андрея Боголюбского
• Во-первых, преодолевая удельно-княжескую 

раздробленность, он постарался утвердить себя 
в качестве «самовластца всей Суздальской 
земли». 

• С этой целью он произвел укрепление 
центральной вертикали власти, приблизив ее 
к уровню власти византийского монарха. 

• С этой целью им были лишены 
наследственных прав и уделов в пределах 
Владимирского княжества младшие братья. 

• Андрей Боголюбский постарался подчинить 
своей политической воле крупные удельные 
центры, включая Киев, где были посажены на 
княжение его младшие братья. 



Реформы Андрея Боголюбского

• Во-вторых, сохранив принцип симфонии двух 
властей, он главную роль в этом союзе 
передал высшей светской власти, которую 
при нем стал олицетворять великий князь 
Владимирский. 

• Думая об обособлении Владимирской церкви от 
Византии, Андрей Боголюбский ориентировался 
на Изяслава Мстиславича, считавшего, что по 
вине Византии «чинятся напрасно великие 
убытки, а паче всего чрез патриархов в Руси 
цари греческие хотят над нами властвовать и 
повелевать, что противно нашей чести и 
пользы». 



Реформы Андрея Боголюбского

• В-третьих, сохранение принципа 
соборности как важного элемента 
православной государственности 
выразилось в том, что все вечевые 
институты были сохранены, но 
поставлены в зависимость от 
великого князя, чтобы избежать 
возможного произвола со стороны 
масс. 



Реформы Андрея Боголюбского

• В-четвертых, сохранение принципа соборности 
позволило Андрею утвердить социально-
политический союз между великокняжеской 
властью и представителями «простого 
всенародства» в лице торгово-ремесленного 
посада и формирующегося дворянства. 

• Опираясь на этот союз, великий князь 
приступил к подавлению вотчинной 
олигархии, недовольной усилением его 
властных полномочий, урезающих права и 
свободы «нарочитых мужей».  



Реформы Андрея Боголюбского
• В-пятых, Андрей Боголюбский утверждает новую 

государственную символику. 
• Прежние символы, связанные с киевской удельно-

княжеской традицией управления, он заменил новыми, 
отражающими идею сильной централизованной 
государственной власти, стоящей на страже 
православия. 

• Вместо иконы Пирогощей, покровительствующей дому 
великих киевских князей, Андрей утвердил икону 
Владимирской Божьей матери. Она стала главной 
покровительницей Владимирской, а затем Московской 
Руси как «дома Пресвятой Богородицы». 

• Вместо храма Премудрости Божьей (Софии) был 
возведен собор Успения Пресвятой Богородицы, 
ставший главным храмом будущей России, а праздник 
Успения определился в качестве одного из наиболее 
значимых праздников 



Итоги реформ Андрея 
Боголюбского

• Реформы Андрея Боголюбского – ответ 
на кризисную ситуацию, в которой 
находилась Древняя Русь, с одной 
стороны, были порождены ее 
неэффективной системой управления, а с 
другой стороны, послужили основой для 
успешной перестройки отечественной 
государственности в XIV– XVI вв., 
сделавшей нашу страну великой 
суверенной державой и оплотом славяно- 
православной цивилизации. 



Владимиро-Суздальское 
княжество

• После смерти Андрея Боголюбского:
• восстание горожан против заговорщиков
• борьба за власть
• попытка бояр внедрить в Владимиро-

Суздальском княжестве дуумвират.
•    война «младших братьев» и 

«старших племянников» (1174-1177)
• Победили «младшие братья» – Всеволод 

III Большое Гнездо (1177-1212)



Всеволод Большое Гнездо
1176-1212

• Время бурного экономического рота Владимиро-
Суздальского княжества:

• Строительство новых крепостей и городов
• Развитие ремесла и торговли
• Рост небывалой военной мощи

• Быстрое и решительное подавление боярской 
оппозиции, конец смуты

• Укрепление великокняжеской власти
• Всеволод Большое Гнездо в ПВЛ официально 

назван Великим князем Владимирским



Владимиро-Суздальское княжество

• Проявилась роль 
торгово-
ремесленных 
кругов и 
дворянства в 
борьбе против 
боярства.

• «воспоминание о 
будущем».

• «Слово Даниила 
Заточника».

Всеволод Большое Гнездо



Юрий 
Всеволодович

1218-1238





Русские княжества в XII веке



Галицко-Волынское княжество

Особенности развития 
социально-экономического развития

Старинный центр земледелия. 
Наличие плодородных земель.

Развитие боярского землевладения. 
Богатство и могущество бояр.

Добыча и торговля каменной солью.
Активная внешняя торговля (торговые пути 

на Прагу, Краков, Регенсбург, Гданьск). Рост городов.

1199 г. – объединение
Галицкого и Волынского 

княжеств



Этапы развития 
Галицко-Волынской Руси

• Первый этап ( вторая половина XI  
первая половина XII в.) – борьба за 
полную независимость от Киева, 
консолидация общины вокруг князя

• Второй этап (вторая половина XII в.) 
– усиление политической роли веча

• Третий этап (конец XII – начало XIII в.) 
– противостояние князя и веча



Галицко-Волынское княжество

• Ярослав 
Осмомысл 
(1130-1187), князь 
Галицкий 
(1157-1187).

• «Гроза половцев».
• Развитие и 

процветание 
Галицкой земли



• Галицкие бояре тащат на костер попадью-колдунью, любимицу 
князя Ярослава Осмомысла. Рисунок К. Лебедева



Роман
Мстиславович
Волынский
1188, 1199-1205

• Всю жизнь воевал 
«против», но не «за»

• в усобицах польских 
родственников

• с венграми из-за Галича
• с братом Всеволодом за 

Волынь
• с соседями Руси 

(литовцами, половцами)
• с галицкими боярами
• со своим тестем Рюриком 

Смоленским



Князь и галицкие бояре
• 1210-е гг. – в Галич приглашены Игоревичи 

– Роман, Владимир, Святослав, сыновья кн.
Игоря Новгород-Северского. Они изгнали из 
Галича венгров, но сами стали творить 
произвол против галичан (убили более 500 
знатных бояр).

• Галицкие бояре бежали в Венгрию и 
просили венгерского короля Андрея дать им 
в князья Даниила. Венгры заняли Галич, 
пленили Игоревичей.

• Бояре выкупили Игоревичей из венгерского 
плена и торжественно повесили вместе с их 
родственниками.



Галицко-Волынское княжество

Особенности политической модели

КнязьВече Бояре

1212-1213 гг. – княжил боярин 
Володислав Кормильчич

1240 г. – княжил «попов внук» Доброслав Судьич, 
который «грабяше всю землю». Был схвачен князем 

Даниилом из-за творимого им беззакония. 

Боярин Григорий Васильевич княжил в Перемышле



Галицко-Волынское княжество

• Именно в Галиче, раньше чем в Новгороде и 
других городах, местные боярские кланы 
(Арбузовичи, Молибоговичи, Домажеричи, 
Кормиличичи и др.) сумели подмять под себя 
городское (волостное) вече

• Ни в одном другом городе борьба боярства за 
власть не принимала характера полнейшей 
анархии, когда олигархические кланы были 
готовы принести интересы своей волости в 
жертву своим корыстным интересам. 



Галицко-Волынское княжество

• Причины особого группового эгоизма 
галицких бояр:

1.  Должностное положение в тех городах и 
волостях, которые бояре получили в 
«корм» (В.Ключевский, И.Фроянов)

2.  Огромные земельные владения (на базе 
родовых владений племенной знати или в 
результате пожалований) (Б.Рыбаков, М.
Свердлов)



Даниил 
Романович
Галицкий
1234-1265

«Бояре галицкие 
Даниила 
князем называху, 
а сами всю 
землю держаху»



Коронация Даниила Галицкого (1253)



Новгородская земля в XIII веке



Новгородская земля
Особенности развития 

социально-экономического развития

Ведущие отрасли хозяйства – ремесло и торговля 
(форпост Ганзы, часть ганзейской системы)

Слабое развитие земледелия из-за отсутствия 
плодородных земель и сложностей климатических условий

Широкое развитие промыслов: солеварение, производство 
железа, рыболовство, охота и пр.

Постоянный территориальный рост государства

Развитие боярского землевладения, главное богатство
которых промысловое хозяйство



Новгородская земля
• Этапы:
1. С древних времен до рубежа XI-XII вв. - 

«Новгородская революция» 1135-1136 гг. – 
изгнание князя Всеволода.

2. Рубеж XI-XII до конца XIII вв. – расцвет 
Новгородской республики

3. XIV-XV вв. – закат Новгородской 
республики. Присоединение Новгорода к 
Москве







Новгородская земля

Особенности политической модели

Вече

Князь

Бояр
е

С 1136 г. – 
самостоятельность

Новгорода 



Новгородская земля

Вече – демократический институт государственной 
власти, в котором принимало участие все свободное 
мужское население (В.Сергеевич, М.Дьяконов, И.
Фроянов) 

Вече – элитное собрание «300 золотых поясов», т.е. 
новгородских бояр, нетитулованных  
землевладельцев и верхушки городского купечества 
(С.Юшков, М.Свердлов)

Вече – не являлось государственным институтом, в 
было обычным и совершенно безвластным 
сборищем горожан (Ю.Гринберг)



Новгородская земля
• 1136 г. - вече «указало путь» князю 

Всеволоду, сыну и внуку Мстислава 
Великого и Владимира Мономаха:

1.  Неисполнение своих прямых обязанностей  
по защите прав и интересов смердов

2.  Добровольный уход из Новгорода на 
родовой престол в Переяславле вопреки 
ряду о пожизненном княжении

3.  Позорное бегство с поля битвы с 
суздальцами на Ждан-горе в январе 1135 г. 

4.  Людей «не судяще и не управляюще».



Государственный строй Новгородской боярской 
республики
Общегородс

кое 
вече

Князь
Совет
господ

Тысяцкий Посадник Архиепископ

Пригород
«пятина»
Вотьская

Пригород
«пятина»

Обонежска
я

Пригород
«пятина»

Деревская

Пригород
«пятина»
Шелонска

я

Пригород
«пятина»
Бежецкая

В о л о с т и

ряд

Кончанские, сотенные, уличанские вече,
старосты, управы



Народное собрание - вече



Народное собрание - вече



Новгородское вече
• Площадь для проведения веча специальным образом 

оборудовалась — здесь была степень (трибуна), с 
которой выступали ораторы, вечевой колокол, с 
помощью которого созывался народ, скамьи, на которых 
сидели участники собрания. 

• Исход голосования определялся на слух, или «божьим 
судом».

• Решение закреплялось в грамоте.
• Своеобразные избирательные бюллетени – 

берестяные грамоты.
• Компетенция безгранична.
• Не было боярским органом, но тон задавали бояре, 

которые могли подкупить горожан.
• Часто заканчивалось дракой, часто очень жестокой.



Новгородская земля
• Специфика Новгорода не в том, 
что там было вече, а в том, что 
была создана система 
избираемых и сменяемых по 
воле вече должностных лиц, 

• Т.е. система выборных 
должностей по сути поглотившая 
княжескую власть



Высшие должностные лица
Новгородской республики

Посадник
с 1126 г.

Вел переговоры с 
другими 

государствами

Ведал всеми 
землями

Назначал и смещал 
должностных лиц

Выступал с князем
 во главе войска

Возглавлял суд 
Новгорода

Наблюдал за
 деятельностью 

князя

Получал «поралье» - поземельный налог за службу

Возглавлял всю 
исполнительную власть



Высшие должностные лица
Новгородской республики

• Посадник в X-XI вв. назначался князем, но с 20-х гг. XII в. 
– выборная должность.

• Посадник в большей мере занимался гражданскими 
делами, а тысяцкий – военно-полицейскими делами.

• Во время походов посадник руководил войском вместе с 
князем (=«комиссар»).

• Посадник осуществлял республиканский контроль над 
князем и боярством (=консул), тысяцкий контролировал 
остальные слои свободного населения и первоначально 
выражал интересы этих слоев (=трибун).

• Сначала посадничество противостояло тысяцкому, затем 
сложилась практика: чтобы стать посадником, нужно 
отработать срок тысяцким.



Высшие должностные лица
Новгородской республики

Тысяцкий, 
с конца XII в.  

Ведал и управлял
городским населением

Ведал
торговым судом

Командовал 
ополчением в походах

Осуществлял
полицейские функции

Получал «поралье» - 
поземельный налог за службу

Ведал сбором городских пошлин и 
податей



Высшие должностные лица
Новгородской республики

Архиепископ

Имел «владычный»
полк и служилых людей

Стоял во главе 
«Совета господ»

Участвовал в
руководстве внешней

политикой,
контролировал

ведение летописи

Возглавлял
церковный суд

Ведал 
государственными

землями

Хранил казну

Наблюдал за
торговыми мерами



Совет господ, «оспода»

• княжеский наместник
• архиепископ
• посадник
• тысяцкий
• кончанские старосты
• сотские старосты
• старые посадники и 

тысяцкие

бояре



Высшие должностные лица 
Новгородской республики

Совет господ

Подготовка и внесение
на вече проектов

законов

Разрабатывал
повестку вечевых 

собраний

Готовил список 
кандидатов на

городские должности

Осуществлял контроль 
за должностными

лицами



Высшие должностные лица
Новгородской республики

Князь

Главнокомандующий
всеми вооруженными

силами Новгорода

Осуществлял 
полицейские функции

Вершил суд в пределах 
города вместе с

посадником

Получал доходы от 
суда, торговли и 

промыслов

Получал жалованье
от Новгорода  -  «дар»

Не мог владеть 
землями

и кабалить людей
в Новгороде



Князь в Новогородской 
республике

• Новгородцы, как правило, приглашали 
сильных князей, и тут же вступали с ними в 
конфликт

• Проживал за чертой города
• В XIII-XIV вв. князя оттесняют даже от 

управления войском
• Мелочная регламентация деятельности 

князя



Князь в Новгородской республике

• С 1136 г. князь и его свита не могли 
владеть землей в Новгороде

• «Не хлопочи о Новгороде, пусть 
управляются сами, как умеют, и ищут 
себе князя, где хотят».

• С 1196 г. князья фактически дали 
Новгороду свободу – «где им любо, ту 
собе князя поимают».

• «Судить и рядить новгородцев по 
правде».



Князь в Новгородской республике

• «А из Суздальской ти земли Новгорода 
не рядити, ни волостей ти не 
раздавати»

• «Когда, княже, поедешь в Новгород, 
тогда дар тобе имети, а коли, княже, 
поедешь из Новгорода, то дар не 
надобе»

• «А в Ладогу тобе слать осетрника и 
медовары»

• «А ездить тобе, княже, в Ладогу на 
третье лето»



Князь в Новгородской республике

• Не имел права:
• Отменять любые правовые акты, 

изданные ранее как самими князьями, так 
и новогородцами ( «грамотъ ти, княже,  
не посужати»).

• «раздавать волости» без согласия 
посадника и лишать «новгородски 
мужи» их «кормлений» и волостей без 
веских доказательств их вины.



Князь в Новгородской республике

• Не имел права:
• «держать села и ставить слободы», 

населенные княжескими холопами, 
которые автоматически освобождались от 
уплаты городских податей.

• «держать», т.е. владеть, покупать или 
принимать «даром» сами новгородские 
села и т.д.


