
Самостоятельные 
феодальные государства 
на территории Древней 

Руси 
Вторая треть XII – конец XV вв.



Ростово-Суздальская земля, Галицко-
Волынская земля, Великий Новгород – новые 
центры экономической и политической жизни 
после упадка Киева и Киевской земли.
Первоначально общественно-экономический 
и политический строй этих княжеств мало 
чем отличался от общественно-
экономического строя Киевского государства, 
но с течением времени в каждой из этих 
земель стал проявляться ряд местных 
особенностей.

Самостоятельные государственные 
образования в период феодальной 

раздробленности



Князь (более 
сильная политическая 
позиция чем в Киеве)

Совет при князе (из приближенных 
бояр) 

Вече (в состав могли входить и горожане
 – купцы и ремесленники)
Не играло  особой роли, после монголо-татарского
 нашествия перестало существовать

Феодальные съезды

Военное устройство:
Княжеский двор: княжеские дворяне и др. слуги;

Феодальные ополчения князей вассалов, бояр и слуг 
вольных

Система дворцовых органов 
во главе с дворецким

Местная администрация – наместники и волостели

Общественно-политический строй и право 
Владимиро-Суздальской земли
Раннефеодальная монархия



Первоначально Новгородская земля входила 
в состав Киевского государства – обычный 
удел сыновей великих киевских князей.
 В период феодальной раздробленности 
наравне с Ростово-Суздальской и Галицко-
Волынской землями новый центр 
экономической и политической жизни после 
упадка Киева и Киевской земли.

Новгородская 
 боярская аристократическая республика  (XII-XV 

вв.)



Псков первоначально был обыкновенным 
пригородом Новгорода «младшим братом». Во 
второй половине XIII в. Псков фактически 
становится самостоятельной феодальной 
республикой,  поскольку экономическое значение 
его возрастает (находился в непосредственной 
близости с прибалтийскими странами и имел 
близкий выход в Балтийское море). 
В 1348 Новгород вынужден был признать 
политическую самостоятельность Пскова, но тем 
не менее не оставлял попыток подчинить себе 
Псков.

Псковская феодальная 
республика



Отсутствие княжеского домена: 
❖ Во время расцвета Киева Новгород является 

плацдармом для последующего продвижения 
князей в Киев 

❖ князья не заинтересованы в том, чтобы 
превратиться в местных землевладельцев 

❖ Экспроприация общинных земель произведена 
не князьями и дружинными элементами, а 
местными представителями родо-племенной 
знати: боярами и церковью

❖ Отсюда отсутствие условного землевладения и 
отношений вассальной (служебной) 
зависимости с князем 

Причины складывания  
феодальной республики



Ослабление княжеской власти:
С начала XII века Новгород - крупный торговый 
центр, уровень самостоятельности влияет на 
уменьшение княжеской власти.
Сильная боярская аристократия добивается 
того, что назначаемые киевскими князьями 
посадники в Новгород должны были 
выбираться вечем из числа новгородских бояр.
После изгнания из Новгорода князя Всеволода 
Мстиславовича боярская аристократия  
добивается выборного, а не назначаемого 
начала княжеской власти

Причины складывания  
феодальной республики



Новгородское
 общество

феодалы 3 класс
Феодально-
Зависимое 
население



Феодалы

Бояре Духовенство

Третий класс 

Старшие Черные

Житьи
люди 

Своеземцы 
 

купечество ремесленники подмастерья

Феодально –зависимое население

Крестьянство Холопы

смерды сироты частновладельческие

закладники половники

изорники кочетники огородники



Вече
Оспода
Посадник
Князь
Архиепископ
Тысяцкий

Система государственного 
управления Древнего  Новгорода



Функции Вече:
1. Законодательные;
2. Внешнеполитические;
3. Административные;
4. Судебные;
5. Военные;
6. Финансовые.

Функции Вече



Предварительное обсуждение вопросов 
внешней и внутренней политики;
Подготовка повестки дня для вечевых 
собраний;
Разработка законопроектов;
Осуществлял общее наблюдение за 
деятельностью  административных 
органов.

Функции Осподы 



Князь – в Новгороде  и Пскове– 
выборное должностное  лицо. 
Функции Князя:
внутренняя и внешняя безопасность 
государства, 
Обеспечение правопорядка 
суд

Князь



Новгородские князья выбирались Вечем и должны были заключать 
с Новгородом формальные договоры, которые скреплялись 
присягой, согласно которым князь:

1. Не имел права раздавать новгородские волости своим людям, 
только новгородцам

2. Не мог без новгородского посадника вершить суд и раздавать 
грамоты;

3. Не мог отнимать розданные волости по своему произволу;
4. Не имел права (в том числе жена, бояре)  принимать закладников;
5. Не имел права покупать и вообще каким-либо образом 

приобретать землю;
6. Запрещалось ставить слободы ( т.е. поселения, освобожденные от 

дани) и учреждать места для сбора пошлин («мыта»)
7. Не имел права производить торговые операции с  иностранцами 

без посредничества новгородских купцов;
8. Не имел права охотиться и ловить рыбу вне своих  территорий.
 За свою деятельность князья получали финансовые поступления с 

определенных районов, а также судебные пошлины.

Князь



Судебная власть
Председательство на вече
Командовал ополчением
Международные и иноземные 
переговоры

Посадник



Глава церкви
Председательствовал на Осподе
Являлся хранителем 
государственной казны и 
государственной печати.

Архиепископ



Контроль за хозяйственной частью
Созыв ополчения и сбор налогов
Правосудие в сфере торговли
В военное время и.о.  посадника

Тысяцкий



Город разделен на пять районов – концов во 
главе с кончанскими старостами;
Концы делились  на сотни с сотниками во 
главе.
Основная часть территории Новгорода 
делилась на пять пятин, пятины на волости и 
погосты: во главе волостей находились 
должностные лица, назначавшиеся 
посадниками.

Местные органы власти



Русская Правда
Обычное право
Новгородское и псковское законодательство
Договоры Новгорода с Готландом и немецкими 
государствами (регулировалась иноземная 
торговля)
Новгородская и Псковская судные грамоты

Право Новгорода и Пскова
Источники права



Время составления – 1440 или 
1456 гг.
Дошла до нас в отрывке, не 
позволяющем дать полную 
характеристику ее содержания.

Новгородская судная грамота



Свод норм псковского обычного права и новых 
постановлений, утвержденных псковским 
вечем по представлению князей Александра 
Михайловича Тверского (1327-1330 и 
1331-1337 гг.) и Константина Дмитриевича (с 
1407 г.)
Состоит из трех разделов правовых норм, 
составленных в разное время, которые были 
объединены в 1467 г.

Псковская судная грамота



Субъекты собственности: мужчины и женщины
Кормля
Давность владения
Сябренное землевладение

Право собственности



купля-продажа, дарение, поклажа, 
займ, личный найм, аренда, мена
Практически все договоры 
заключаются теперь письменно, а не 
устно.
Доска, Запись, Рядница

Обязательственное право



Наследование по закону и по завещанию
духовная грамота или рукописание
Расширяется круг наследников по закону
Наследником по закону является и церковь

Право наследования



Перевет 
Рецидив
Смертная казнь 
Новые составы преступлений: кримская  татьба
Высокие денежные штрафы (продажа) в размере 70 
гривен = 2,3 рубля, 1 рубль, 2 рубля

Уголовное право



Вече
Князь
Церковь и Архиепископ
Тысяцкий 
Братчинный суд 

Система правосудия 



Отсутствие органов следствия и 
дознания
Судебные доказательства:  
присяга,  письменные документы или 
вещественные доказательства,  
свидетельские показания, поле 
Обыск  
Мировое соглашение 
Судебное представительство

Процесс


