
Московская Русь XV-  первая 
половина XVI века

Государственный строй:
1.Центральная власть: Князь и  Боярская 

Дума 
2.Органы отраслевого управления: 
❖Дворец с дворецким, 
❖Казна с казначеем,
❖Пути (государственные канцелярии): 

большие и территориальные;
3. Местное управление: Наместники и 
волостели (принцип кормления) 



Князь
❖ С конца XV века главой русского 

централизованного государства был великий князь, 
обладавший широким кругом прав и полномочий 
(Законодательные; административные; судебные; 
военные, внешнеполитические  и т.д.) 

❖ Власть князя распространяется на всю территорию 
государства. Младшие братья московского князя, 
вступающего на престол с 1505 года, не получают 
собственных уделов, а иммунитетные грамоты бояр 
отменены. 

❖ Однако его власть ещё ограничена другими 
органами раннефеодального государства, прежде 
всего Боярской Думой.

❖



Власть князя монарха приобретает сакральный 
характер, это проявляется:

1.  Все НПА со второй половины 15 века начинаются с 
фразы «Мы, божьей милостью…»;

2. Устанавливается процедура венчания на великое 
княжение и царствование: в 1497 г. первое 
венчание на великое княжение, 1547 г. – первое 
венчание на великое царствование.

❖ Впервые власть монарха начинает вмешиваться в 
церковные дела (ограничение церковного 
землевладения)

❖ Однако власть монарха не имеет четкого правового 
статуса



Боярская Дума
⚫ Боярская дума являлась вторым центром 

политической власти, образовалась из Совета при 
князе.

⚫ Но, это был совещательный орган с реальными 
властными полномочиями. 

⚫ Для нее характерно: 1. постоянный состав, 
основанный на принципе местничества 
(родовитости), 2. четкий регламент работы, 3. 
четко определены ее функции: 

1. 1) законодательная власть. 
2. 2) судебные полномочия. 
3. 3) административные полномочия
4.  4) внешнеполитические полномочия. 



Отраслевое управление

⚫ К отраслевым органам управление можно 
отнести:

⚫  дворец во главе с дворецким (решал 
вопросы, связанные с организацией 
государственной службы, распределял 
поместья и вотчины). 

⚫ казну во главе с казначеем (финансовые 
вопросы: следила за сбором налогов, 
состоянием государственных финансов, 
отвечала за реализацию внешней политики);

⚫  



Отраслевое управление
⚫  пути(государственные канцелярии) во 

главе с путными боярами : 
⚫ Большие (канцелярии, обеспечивающие 

деятельность монарха и думы: конюшенный 
(конюшни), чашничий, сокольничий (птичья 
охота) и т.д.) 

⚫  Территориальные (обеспечивали 
управление на территориях, недавно 
присоединившихся к Московскому 
княжеству)



Местное управление

⚫ Государство делилось на уезды, уезды 
– на станы, станы – на волости. 

⚫ Местное управление осуществлялось 
представителями центрального 
аппарата-  наместниками ( на уровне 
уездов и станов)  и волостелями (на 
уровне волостей)  с их тиунами, 
доводчиками и приветчиками.



Система кормления
⚫ Местное самоуправление ( до середины XVI 

века)  строилось по системе кормлений, 
⚫ Для системы кормления свойственны 

самоуправство и коррупция, в связи с чем
⚫ В 1488 г. с принятием Белоозерской 

уставной грамоты в систему кормлений 
были внесены некоторые изменения: 
кормленческая очередь,  срок исполнения 
полномочий, система сдержек и 
противовесов



Общественный строй Московской Руси 
включал в себя следующие группы населения:

⚫ Феодалы;
⚫ Жители посада (городское население);
⚫ Холопы;
⚫ Крестьянство.



Класс феодалов :

⚫ Служилые князья
⚫ Бояре
⚫ Слуги вольные;
⚫ Слуги под дворским;
⚫ Дворяне
⚫ Духовенство.
⚫ Исчезают некоторые категории 

представителей феодалов (княжьи мужи, 
княжьи тиуны, огнищане), которые 
консолидировались с другими группами.



Служилые князья - это
⚫ бывшие правители самостоятельных русских 

княжеств, территория которых присоединилась 
к Московскому княжеству, а сами они перешли  
на службу к московскому государю. Сохранили 
за собой ряд привилегий:

❖ Командование собственными дружинами
❖ судебные полномочия

❖ Право собственности в отношении 
значительных земельных наделов 
присоединенной территории

⚫ Однако, служилые князья, в первую очередь, 
(раньше бояр  и дворян утратили право отъезда 
– (право уйти со службы с 1428 года от князя).



Боярин – придворный чин, пожалованный князем

⚫ Крупные вотчинные землевладельцы 
⚫ Политика ограничения самостоятельности 

боярства в связи с укреплением 
централизованного государства -  
происходит изменение смысла слова 
«боярин».

⚫ Процедура «введения в боярства» 
способствует сокращению ее численности

⚫ Бояре постепенно утрачивают право 
отъезда от князя (с середины 15 века), 
который стал расцениваться как крамола. 

 
⚫  



Слуги вольные
лично свободные вассалы бояр, их 
военные слуги, владели земельной 
собственностью за счет личных 
земель самих бояр. Мелкие и средние 
землевладельцы. Обладают правом 
отъезда весь данный период.



Слуги под дворским

Личные слуги московского князя и бояр. 
В отличие от слуг вольных выполняли не 
военные, а управленческие обязанности 
(казначеи, тиуны и т.д.).

 Второе отличие по своему происхождению 
они, как правило, люди не свободные 
(многие вообще бывшие княжеские 
холопы), и право отъезда никогда не 
имели.



Дворяне
В XV в. сформировалась  новая группа феодалов – дворян. 
Основным ядром, которого выступала группа «слуг под 
дворским». Московские дворяне в  отличие от владимирских ( 
появившихся в 13 веке):

занимались военной службой, а не придворной, за что получали 
поместье условного характера.

Начинают получать государственное жалование, которое 
состояло из двух частей: земельное пожалование (поместья) и 
денежный оклад (5 руб. в год).

В связи с укреплением централизованного государства  
постепенно утрачивают право отъезда: первая половина 15 века 
– отъезд свободен, вторая половина 15 века – отъезд возможен 
лишь с согласия московского князя, 16 век – отъезд запрещен. 



духовенство
❖Церковь была крупным феодалом, сохраняла 

иммунитетные привилегии и была свободна от 
государственной службы и тягла. 

❖Однако, государство начинает постепенно 
ограничивать церковную земельную собственность. 
Так, Стоглав (церковный кодекс, принятый в 1551 году) 
запретил  церкви приобретать земли без царского 
согласия. Тогда же запрещено завещание земли в 
пользу монастырей (которое получило большое 
распространение еще  в Новгороде). 



Городское население

❖В городах к XV веку сложилась торговая 
аристократия:
купцы и гости ( занимавшиеся иноземной торговлей), 
которая: 

❖освобождалась от государева тягла (кроме торговых 
пошлин), 

❖получала привилегии княжеского суда, 
❖несла государственную службу. 

❖Торговые люди пользовались поддержкой князя, 
который также устанавливал правила торговли.



Чернотяглое городское 
население

❖ Остальное городское население несло 
повинности в пользу князя и сближалось по 
образу жизни и бытовому укладу с 
крестьянами чёрных государевых волостей.

❖ В городах постепенно формируется 
сословное неравенство (неравенство перед 
законом). Так, по Судебнику 1550 года плата 
за бесчестье (оскорбление) гостя (крупного 
купца) 50 рублей, обычного купца – 25 руб., 
городского ремесленника – 5 руб. 



крестьянство
❖ Крестьянство делилось на 

чернотягловых (государственных) 
и частновладельческих 
(дворцовых, вотчинных и проч.).

❖  Начинается процедура 
юридического оформления 
крепостного права



Процесс формирования 
крепостного права

❖ Постепенное ограничение  крестьянских переходов: 
❖ 1. государство снимает все ограничения процентов по 

договору займа (закладники просто не могут вернуть 
долг, т.к. проценты каждый год увеличиваются) 

❖ 2. Сроки крестьянских переходов, начиная 1497 года, 
составляют лишь две недели в году ( 26 ноября, право 
Юрьева дня, глубокой осенью, когда все 
сельскохозяйственные работы уже закончились),

❖  3. Что бы уйти крестьянин должен выплатить бывшему 
владельцу значительный налог – «пожилое», т.е. за 
пользование двором (по судебнику Ивана 3  от 50 коп. 
до 1 руб., по Судебнику Ивана 4 – от 56 коп. до 1 руб. 6 
коп.). 



Холопы

❖ Значительно сокращается их 
численность, причинами этого 
являются:

❖  сокращение источников 
холопства (бегство должника, 
тиунство без ряду), 

❖ и появление юридической 
возможности освобождения 
холопа (по решению хозяина и 
в случае бегства холопа из 
плена).



Класс холопов приобретает неоднородный характер: в 15 
веке выделяют три группы холопов: 

❖ 1. полные (классические рабы),
❖ 2. докладные (холопы на 

определенный срок), 
❖ 3. большие  (наделенные личной 

собственностью, получившие 
образование, исполняющие 
управленческие функции при 
боярском дворе (именно из 
больших холопов и появлялись 
слуги под дворским). 



Развитие права в XV – первой половине XVI вв.
Семейное право

❖Заключению брака в  виде венчания предшествует 
обряд обручения

❖В случае отказа от заключения брака после 
обручения выплачивалась неустойка (отказ 
возможен только не позднее, чем за шесть недель 
до венчания и в случае физического безобразия 
невесты)

❖Требовалось обязательное согласие родителей на 
брак.

❖ возраст вступления в брак – 15 лет для жениха, 13 
лет – для невесты.

❖Запрещалось вступление в брак в четвертый раз: 
четвертый брак – нечестие, свинское есть житие 
(согласно свода канонического права 1551 г.)

❖Сохранялись в семье власть мужа и отца



Право собственности
⚫ 4 вида земельной собственности:
1. Вотчина:
▪ В соответствии с характером субъекта: дворцовые, 

государственные, церковные, частновладельческие
▪ По способу приобретения: родовая,  купленная, 

выслуженная
2. Поместье – условное дворянское землевладение
3. Крестьянский надел (на праве пользования и 

владения)
4. Общинный надел ( коллективный субъект права – 

волость или городская община)



Вотчина – боярское 
землевладение

⚫Родовая
⚫Купленная
⚫Выслуженная



Поместье - дворянское 
землевладение

⚫Выдавалось за 
государственную службу 
с 15 лет, по наследству не 
передавалось



Наследственное право

⚫ Недвижимое имущество:
⚫ Основные наследники сыновья
⚫ Исчезает преимущество младшего 

сына
⚫ Вдова является лишь наследницей 

купленной и выслуженной вотчины
⚫ Сестра при братьях не наследница



Наследование по завещанию 
недвижимого имущества
⚫  не распространяется на родовые 

вотчины и поместья
⚫ Запрещается завещание земли в 

пользу  монастырей
⚫ Допускается передача части земли 

боковым рлдственникам



Движимое имущество 

⚫ По закону поровну, вдове 
обязательная ¼ часть

⚫ По завещанию на усмотрение 
наследодателя, но при соблюдении 
законной части вдовы



Обязательственное право
⚫ Постепенная замена  личной ответственности 

имущественной
⚫ Допускается перенос ответственности на третьи 

лица
⚫ Договорные обязательства, как правило, 

оформляются в письменной форме: кабала и 
крепость

⚫ Недействительность сделки признавалась в силу 
опьянения одной из сторон или под воздействием 
обмана

⚫ Договор займа- полетная грамота- рассрочка
⚫ Наблюдается смешение норм частного и 

публичного права



Уголовное право

⚫ Преступление – «Лихое дело»
⚫ Холопы – субъекты уголовного права
⚫ Обстоятельства отягчающие 

ответственность : рецидив и  плохая 
репутация человека (ведомо лихой) 

⚫ Смягчающие: опьянение  и 
необходимая оборона



Классификация преступлений
⚫ Против религии и церкви : церковная 

татьба и церковный мятеж
⚫ Против государства: крамола, сдача 

города, зажигальничество, подмет, 
подым

⚫ Против порядка управления и 
судопроизводства: корчемничество, 
подписка, лихоимство, ябедничество

⚫ Против личности: убийство, 
оскорбление, телесные повреждения

⚫ Имущественные: разбой, татьба


