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⚫ 2. Владимиро-суздальское княжество: 
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Раздробленность Руси 
в период XII-XIII вв.



⚫ Распад Киевской Руси являлся длительным процессом, 
занявшим не одно десятилетие. Проставить здесь точные 
даты не представляется возможным. Начало процесса 
коренится где-то в событиях второй половины XI столетия. 
Его завершение обычно увязывают с периодом правления 
старшего сына Владимира Мономаха великого князя 
Мстислава (1125 – 1132 гг.).



Причины 
раздробленности 
Руси в период 
XII-XIII вв.:
⚫ 1. Упадок пути «из варяг в 

греки» (днепровские пороги 
захватили половцы и 
пересекли путь купцам, на 
побережье Балтики 
высадились немцы и 
основали Ригу, крестовые 
походы, обеспечили прямую 
связь Европы и Востока 
через Средиземноморье и 
др.)



Причины раздробленности Руси в 
период XII-XIII вв.:

2. Влияние этнических факторов



Причины раздробленности Руси в 
период XII-XIII вв.:
⚫ 3. Натуральное 

хозяйство, при 
отсутствии 
препятствия со 
стороны тех факторов, 
действие которых 
обеспечивало ранее 
централизацию, а 
теперь (на рубеже XI – 
XII вв.) исчезало или 
слабело, являлось 
реальной 
экономической 
основой развития 
дезинтеграционных 
процессов.



Причины раздробленности Руси в 
период XII-XIII вв.:
⚫ 4. Цивилизационная 

неоднородность древнерусских 
земель:

           В северо-западном регионе 
(Новгородские земли), а затем на 
юге и юго-западе Руси 
прослеживаются черты, 
характерные для западного типа 
цивилизации. Однако 
подавляющая часть 
древнерусских земель на 
начальных стадиях образования 
Киевской Руси отличалась 
чертами, присущими скорее 
восточному типу цивилизации. В 
наименьшей степени 
западнические процессы 
проникали в северо-восточный 
регион.



Раздробленность РусиXII-XIII вв. 



Три основных типа политического 
устройства земель Руси в период 
раздробленности:

⚫ – раннефеодальная монархия (Галицко-
Волынская Русь);

⚫ – неограниченная деспотическая власть 
(Северо-Восточная Русь);

⚫ – боярская, аристократическая республика 
(Новгородские земли).



2. Владимиро-
суздальское 
княжество: 
общественный и 
государственный 
строй, право



Факторы, повлиявшие на особенности 
Владимиро-Суздальского княжества

⚫ 1. Особенности этногенеза: 
⚫ Автохтонными жителями Залесья были финно-

угорские племена (меря, мурома, мещера) и, в 
меньшей степени, — балтские (голядь) племена. На 
исходе I тысячелетия нашей эры развернулась 
славянская миграция в Залесье, и в X—XII веках 
произошла ассимиляция славянскими колонистами 
автохтонных финно-угров и балтов, их славянизация, 
христианизация и активное приобщение автохтонов к 
земледелию.



Факторы, повлиявшие на особенности 
Владимиро-Суздальского княжества
⚫ 2. Окраинные земли Руси (порубежье с неславянским 

населением). Территория Ростово-Суздальской (Владимиро-
Суздальской) земли была хорошо защищена от внешних 
вторжений естественными преградами — лесами, реками. Ее 
называли Залесским краем. Кроме того, на пути кочевников к 
ней лежали земли других южнорусских княжеств, принимавших 
на себя первый удар. 

⚫ 3. Экономическому подъему северо-востока Руси способствовал 
постоянный приток населения. В поисках защиты от нападения 
врагов и нормальных условий для ведения хозяйства население 
земель, подвергавшихся набегам кочевников, устремлялось во 
Владимиро-Суздальские ополья. Сюда шел колонизационный 
поток и с северо-запада в поисках новых промысловых земель. 
Присоединенные земли становились княжескими. 



Факторы, повлиявшие на особенности 
Владимиро-Суздальского княжества
⚫ 4. Рост новых городов. В то время, как старые города 

Ростов и Суздаль слабели, в XII в. в связи с 
экономическим подъемом края быстро стали расти 
новые города - Владимир, Переяславль, Ярославль, 
Москва, Звенигород, Дмитров, Балахна, Городец и др. 
Данные города основаны и зависимо от князей.



Факторы, повлиявшие на особенности 
Владимиро-Суздальского княжества

⚫ 5. Влияние восточного цивилизационного пути.
⚫ 6. Среди факторов, способствовавших подъему 

экономики и отделению Ростово-Суздальской 
земли от Киевской державы, следует назвать 
наличие выгодных торговых путей, проходивших 
по территории княжества. Важнейшим из них был 
Волжский торговый путь, связывавший северо-
восточную Русь со странами Востока. Через 
верховье Волги и систему больших и малых рек 
можно было пройти к Новгороду и далее в страны 
Западной Европы.



Особенности общественного строя 
Владимиро-Суздальского княжества:

⚫ Медленная феодализация, даже по сравнению с 
остальными древнерусскими землями.

⚫ Слабое местное боярство (за исключением 
ростовского), неспособное противостоять 
усиливавшейся княжеской власти. Для бояр 
характерны: зависимость от князя, военная 
служба у него; наличие в собственности 
земельных вотчин, образующихся в результате 
княжеских пожалований и захвата общинных 
земель; наличие права у боярина на разрыв 
служебной связи с князем по своему 
усмотрению при сохранении вотчин; появление 
и развитие иммунитетов, т.е. освобождение 
боярских вотчин от княжеских налогов и 
повинности; осуществление боярами права 
суверенных правителей в своих вотчинах (право 
самостоятельно управлять населением своих 
владений, суда над ним, получения дани от него) 
. 



⚫ Князьям же удалось создать, в том числе за счет завоеванных и 
колонизированных земель, крупный домен. Свои огромные земельные 
владения они раздавали дружинникам и слугам, которые составляли опору 
князя в борьбе с крупными местными землевладельцами. 

⚫ К слугам вольным относилось большинство феодального класса Владимиро-
Суздальского княжества. Они обязаны были несением военной службы 
владимирским князьям, им предоставлялось право свободного перехода от 
одного князя к другому. 

⚫ К « детям боярским» были отнесены бывшие потомки оскудевших боярских 
родов. 

⚫ Наконец, во второй половине XII в. во Владимиро-Суздальском княжестве 
возникает новый класс феодалов - дворяне. Для этой низшей социальной 
группы характерны следующие черты правового положения: 1) несение 
дворянами военной и другой службы у князя; 2) наделение их князем за 
службу землями и правом эксплуатации крестьян, находящихся на этих 
землях; 3) собственность дворян на землю носила условный характер и право 
дворянина на пожалованную землю терялось в случае прекращения им 
службы. У дворян отсутствовало право свободного перехода от одного князя к 
другому. 

Особенности общественного строя 
Владимиро-Суздальского княжества:



⚫ Зависимое население:
⚫ В ХІІ-ХІІІ вв. кроме известных ранее смердов, 

закупов, изгоев, холопов, появляются: 
⚫ Половники представляли собой крестьян, 

которые, будучи беспомощными в 
хозяйственном отношении, шли в кабалу к 
феодалам, уплачивая им долю урожая. 

⚫ Закладники - бывшие смерды-общинники, 
которые “закладывались” феодалам в поисках 
сносных условий жизни, попадая в зависимые от 
них отношения. 

⚫ Под страдниками понимали посаженных на 
землю холопов. Их труд находил применение в 
княжеских, боярских, церковных владениях. 

⚫ Для правового положения зависимых крестьян 
было характерно: наличие у них права перехода 
от одного феодала к другому; обязанность 
крестьян при уходе от феодала выплатить 
задолженность и другие обязательства, 
вытекавшие из их зависимости. Крестьяне несли 
повинности в виде натурального оброка, 
отработочной ренты (барщина), 
государственных повинностей. 

Особенности общественного строя Владимиро-
Суздальского княжества:



⚫ Городское население состояло из 
ремесленников, купцов, духовенства 
белого (имеющего право на 
вступление в брак) и черного (таких 
прав не имеющего). В связи с 
имущественными различиями 
произошла дифференциация 
городского населения на “лучших” 
(верхний слой) и “черных” (нижний 
слой). 

⚫ Духовенство. Церковно-
монастырская земельная 
собственность возникает из 
княжеских пожалований, земельных 
вкладов бояр, захвата монастырями и 
церквами крестьянских общинных 
земель. 

Особенности общественного строя 
Владимиро-Суздальского княжества:



Особенности государственного строя 
Владимиро-Суздальского княжества:

⚫ Опираясь на свою дружину, дворянство, двор и 
растущие города, князья подавляли оппозицию 
старого ростово-суздальского боярства и 
укрепляли свою власть. 

⚫ В итоге: В 1169 году Андрей Боголюбский 
княживший во Владимире организовал успешный 
поход на Киев, но впервые в древнерусской 
практике не стал там править, а оставил своего 
наместника. По выражению Ключевского В.О., 
Андрей «отделил старшинство от места». Андрей 
стремился уподобить Владимир Киеву. Получил в 
русских летописях характеристику «самовластца» 
Владимиро-Суздальской земли. 

⚫ С 1300 г. во Владимир окончательно перенесена 
митрополичья кафедра.



Государственный строй Владимиро-
Суздальского княжества:

⚫ Великий князь  был носителем верховной 
власти. Ему принадлежали законодательная, 
исполнительная, распорядительная, судебная и 
церковная власти. 

⚫ Органами управления - совет при князе, вече и 
феодальные съезды. В княжеский совет 
входили наиболее могущественные и 
влиятельные представители феодального класса - 
служилого боярства, преданного князю. 

⚫ Вече созывалось для решения наиболее важных 
вопросов внутренней и внешней политики (редко 
и только в старых городах – Ростов, Суздаль). 
Феодальные съезды созывались в чрезвычайных 
ситуациях по инициативе великого князя. 

⚫ Орудием осуществления княжеской власти была 
дружина, состоящая из служилых бояр и юных 
княжеских слуг, а потом дворянства. Дружине 
принадлежало руководящее место в гражданском 
и военном управлении княжества. 

 



Государственный строй Владимиро-
Суздальского княжества:

⚫ Основой управления в княжестве была дворцово-вотчинная 
система. Суть ее заключалась в том, что центром 
управления являлся княжеский двор, а управление 
вотчинами не отделялось от общегосударственного 
управления. Великокняжеским двором управлял дворский 
(дворецкий) - второе по значению лицо в государственном 
аппарате. Ипатьевская летопись (1175 г.) в числе княжеских 
помощников упоминает также тиунов, мечников, детских.

⚫ Власть на местах принадлежала наместникам (в городах) и 
волостелям (в сельских районах). Они же вершили суд в 
подведомственных им землях, проявляя при этом не 
столько заботу об отправлении правосудия, сколько 
стремление к личному обогащению за счет местного 
населения и пополнению великокняжеской казны, ибо, как 
говорит та же Ипатьевская летопись, "много тяготу людем 
сим створиша продажами и вирами«.



Право Владимиро-Суздальской земли:

⚫ Собственные источники права 
Владимиро-Суздальского княжества не 
сохранились.

⚫ Светское право было представлено 
Русской Правдой, которая дошла до нас в 
большом количестве списков, 
составленных в княжестве в XIII — XIV 
вв., что свидетельствует о ее широком 
распространении в Северо-восточной 
Руси и более длительном применении. 

⚫ Церковное право представляли 
общерусские уставы первых 
христианских князей — Устав кн. 
Владимира о десятинах, церковных судах 
и людях церковных, а также Устав кн. 
Ярослава о церковных судах. 



3. Галицко-
Волынское 
княжество: 
общественный и 
государственный 
строй, право



Особенности Галицко-Волынского 
княжества
⚫ плодородные земли для 

земледелия и обширные лесные 
массивы для промысловой 
деятельности; 

⚫ значительные залежи каменной 
соли, которую вывозили в 
соседние страны; 

⚫ удобное географическое 
положение, позволявшее вести 
активную внешнюю торговлю; 

⚫ относительная безопасность от 
кочевников;

⚫ цивилизационное западное 
влияние. Герб Галицкого княжества



Общественный строй Галицко-Волынского 
княжества
⚫ Социальную верхушку образовали князья, бояре, духовенство. Они 

контролировали земли государства и его население.
⚫ В Галичине рост боярства опережал образование княжеского домена. На 

Волыни, наоборот, наряду с боярским значительное развитие получило 
домениальное землевладение. Объясняется это тем, что именно в 
Галичине раньше, чем в Волыни, созрели экономические и политические 
предпосылки более быстрого роста крупного феодального 
землевладения (влияние Запада, удаленность от Киева, плодородные 
земли). Княжеский домен начал складываться тогда, когда 
преобладающая часть общинных земель была захвачена боярами и для 
княжеских владений круг свободных земель был ограничен. К тому же 
галицкие князья, стремясь заручиться поддержкой местных феодалов, 
раздавали им часть своих земель и тем самым уменьшали княжеский 
домен. 

⚫ Бояре делились на «старых» и «молодых», которых также именовали 
«лучшими», «великими» или «нарочитыми». Великие старшие бояре 
составляли управленческую верхушку и «старшую дружину» князя. Они 
владели «батьковщинами» или «дедництвами», древними семейными 
землями, и жалованными от князя новыми земельными наделами и 
городами. Их сыны «отроки», или младшие бояре, составляли «младшую 
дружину» князя и служили при его дворе в качестве приближённых 
«дворовых слуг». 



⚫ К господствующему классу княжества 
принадлежала и крупная церковная знать 
в лице архиепископов, епископов, 
игуменов монастырей и других, которые 
также владели обширными землями и 
крестьянами. 

⚫ Церкви и монастыри приобретали 
земельные владения за счет пожалований 
и дарений князей. Нередко они, подобно 
князьям и боярам, захватывали общинные 
земли, а крестьян превращали в 
монастырских или церковных феодально-
зависимых людей. 

⚫ Управление духовенства было 
представлено шестью епархиями. После 
создания в 1303 году Галицкой 
митрополии, зависимой от 
Константинопольского патриархата, 
главой церкви в галицко-волынских 
землях стал Галицкий митрополит. 

Общественный строй Галицко-Волынского 
княжества



⚫ Отдельно от князей и бояр существовала группа 
городских администраторов «лепших мужей», которые 
контролировали жизнь города, исполняя приказы 
князей, бояр или священнослужителей, которым этот 
город принадлежал. Из них постепенно 
сформировался городской патрициат. Рядом с ними в 
городе жили «простые люди», так называемые 
«горожане» или «местичи». Все они были обязаны 
платить налоги в пользу князей и бояр.

⚫ Самой многочисленной группой населения в 
княжестве были так называемые «простые» селяне — 
«смерды». Большинство из них были свободны, жили 
общинами и платили властям налог натуральной 
данью. Иногда из-за чрезмерных поборов смерды 
покидали свои жилища и переселялись на фактически 
бесконтрольные земли Подолья и Придунавья.

Общественный строй Галицко-Волынского 
княжества



Государственный строй Галицко-Волынского 
княжества

⚫ Князь считался сакральной особой, 
«властителем, Богом даным», 
владельцем всей земли и городов 
княжества, и главой войска. Он 
имел право давать подчинённым 
наделы за службу, а также лишать их 
земель и привилегий за 
неподчинение. Он объединял в 
своих руках законодательную, 
исполнительную, судебную ветви 
власти, а также монопольно владел 
правом вести дипломатические 
отношения. Пытаясь стать 
абсолютным «самодержцем», князь 
постоянно пребывал в конфликте с 
боярским окружением, которое 
стремилось сохранить свою 
независимость и превратить 
монарха в собственный 
политический инструмент. 



⚫ Галицкое боярство играло крупнейшую роль в политической 
жизни страны. Оно распоряжалось даже княжеским столом - 
приглашало и смещало князей. Против них они приглашали 
венгров и поляков, предавали смерти неугодных князей (так 
были повешены князья Игоревичи в 1208 г.), удаляли их из 
Галичины (в 1226г.). 

⚫ Бояре осуществляли свою власть посредством деятельности 
совета бояр. С XIV века совет окончательно заблокировал 
«самодержавие» князя. В его состав входили крупнейшие 
землевладельцы, епископы и лица, занимавшие высшие 
государственные должности, поэтому ему фактически 
подчинялся весь государственный аппарат управления. Состав, 
права, компетенция совета не были определены. Боярский совет 
созывался, как правило, по инициативе самого боярства. Князь 
не имел права созвать совет по своему желанию, не мог издать 
ни одного государственного акта без его согласия. Совет 
ревностно охранял интересы боярства, вмешиваясь даже в 
семейные дела князя. 
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⚫ Галицко-волынские князья время от времени, при 
чрезвычайных обстоятельствах, в целях упрочения 
своей власти созывали вече, но оно не имело особого 
влияния. На нем могли присутствовать мелкие купцы и 
ремесленники, однако решающую роль играла 
верхушка класса феодалов. 

⚫ Галицко-волынские князья принимали участие в 
общерусских феодальных съездах. Изредка 
созывались съезды феодалов, касавшиеся только 
Галицко-Волынского княжества. Так, в первой 
половине XII в. состоялся съезд феодалов в городе 
Шарце для решения вопроса о междоусобицах из-за 
волостей между сыновьями перемышльского князя 
Володаря Ростиславом и Владимирком. 

Государственный строй Галицко-Волынского 
княжества



⚫ Княжеская центральная администрация состояла 
из назначенных князем бояр и была достаточно 
дифференциированной:

⚫ Дворский, или дворецкий - ведал в основном 
всеми вопросами, касающимися двора князя, ему 
поручалось командование отдельными полками, 
во время военных действий он охранял жизнь 
князя. 

⚫ Печатник ведал княжеской канцелярией, был 
хранителем княжеской казны, которая вместе с 
тем являлась и княжеским архивом. В его руках 
находилась княжеская печать. 

⚫ Стольник ведал столом князя, прислуживал ему 
во время еды, отвечал за качество стола. 

⚫ Чашничий заведовал бортными лесами, 
погребами и всем, что относилось к снабжению 
княжеского стола напитками. 

⚫ В ведении сокольничего находилась птичья охота. 

Государственный строй Галицко-Волынского 
княжества

Герб Волынского княжества



⚫ Ловчий ведал охотой на зверя. 
⚫ Главная функция конюшего сводилась к обслуживанию 

княжеской конницы. 
⚫ Под управлением этих должностных лиц действовали 

многочисленные княжеские ключники. Должности дворецкого, 
печатника, стольника, конюшего и других постепенно 
превращались в дворцовые чины. Но это были скорее титулы чем 
должности, поскольку лица, занимающие их, часто исполняли 
поручения князя, не связанные с их должностными 
обязанностями. 

⚫ До конца XIII века региональная администрация была 
сосредоточена в руках удельных князей, а с начала XIV века, в 
связи с превращением удельных княжеств Галицко-Волынского 
государства в волости, в руках княжеских волостных наместников. 
Большинство наместников князь выбирал из бояр, а иногда — из 
духовенства. Кроме волостей, княжеские наместники 
направлялись в города и крупные городские районы.
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⚫ Устройство городов в XII — XIII веках 
было таким, как и в других русских 
землях, — с преимуществом боярско-
патрицианской верхушки, с разделом 
на единицы налогооблажения — сотни 
и улицы, с городским советом — вечем. 
В этот период города принадлежали 
непосредственно князьям или боярам. 
В XIV веке, с проникновением в 
Галицко-Волынское княжество 
магдебургского права, ряд городов, 
среди которых Владимир (Волынский) 
и Санок, приняли новый наполовину 
самоуправленческий строй.

⚫ Судебная власть была объединена с 
административной. Высший суд 
проводил князь, а ниже — тивуны. 
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Право Галицко-Волынского княжества

⚫ Основным законом оставались положения «Русской правды». 
Городской суд часто базировался на немецком праве. 

⚫ Собственные акты галицко-волынских князей: грамота князя 
Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. (устанавливала ряд льгот 
для иноземных купцов), рукописание князя Владимира 
Васильковича, касающееся норм наследственного 1287 г., 
Уставная грамота волынского князя Мстислава Данииловича 
около 1289 г. (характеризует повинности зависимого населения).



4. 
Новгородская 
и псковская 
республики



Особенности Северо-западной Руси
⚫ Сравнительно суровая природно-

климатическая зоне, относительно 
неблагоприятная для ведения 
сельского хозяйства земли.

⚫ Относительная малочисленность 
крестьян и бесперспективность их 
закрепощения. 

⚫ Развитие ремесла и торговли 
способствовали экономической 
независимости и большей 
социальной значимости 
ремесленников и купцов, а также 
развитию инфраструктуры городов 
и городского самоуправления. 

⚫ Удаленность от Киева, частые 
смены князей, борьба за “угодных 
князей”. 

⚫ Западное цивилизационное 
влияние как результат развитой 
торговли с Западом.



⚫ Прежде всего, новгородское 
население делилось на лучших и 
меньших людей. Причем 
меньшие не были меньшими по 
политическим правам, а только 
по экономическому положению и 
фактическому значению. 
Неравенство фактическое при 
полном равенстве юридическом 
стало причиной 
многочисленных новгородских 
бунтов.

⚫ Кроме общего разделения на 
лучших и меньших, 
новгородское общество делилось 
на три класса: высший класс – 
бояре, средний – житьи люди, 
купцы и своеземцы, низший – 
черные люди.

Общественный строй Новгорода и Пскова



⚫ Новгородское боярство, в отличие от боярства других княжеств, являлось не 
дружиной князя, а крупными землевладельцами и владельцами крупных 
капиталов. Боярство стояло во главе всего новгородского общества. Оно 
сложилось из военной старшины, управлявшей Новгородом до появления Рюрика. 
Эта знать не утратила своего привилегированного положения и при князьях. Уже в 
XI в. князья, правившие Новгородом, назначали на местные правительственные 
должности людей из местного же общества. 

⚫ Боярство являлось основной политической силой Новгорода. Получая со своих 
земель колоссальные доходы, бояре имели возможность подкупать на вече 
"крикунов" и проводить решения, нужные им. Кроме того, обладая большими 
капиталами, бояре ссужали ими купцов и таким образом стояли во главе торговых 
оборотов.
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⚫ Средний класс новгородского общества в основном представлялся 
житьими людьми. Житьи люди – это население среднего 
достатка. Они представляли собой род акционеров, 
вкладывающих деньги в развитие международной торговли. 
Получая со своих земель доходы, житьи люди вкладывали их в 
купеческие предприятия, с чего и получали прибыль. В 
политической жизни города этот класс исполнял судебные и 
дипломатические поручения Совета господ, являлся 
представителем концов, в которых проживал.

⚫ В отличие от других русских княжеств, в Новгороде сохранился 
класс мелких землевладельцев – своеземцев. Но землевладение 
своеземцев несколько отличалось от обычного боярского 
землевладения - своеземцы очень редко владели землями в 
одиночку. Обычно своеземцы обрабатывали и приобретали 
землю сообща – некоторое подобие крестьянской общины. 
Своеземцы либо сами обрабатывали свою землю, либо сдавали ее 
в аренду крестьянам. Своеземцы отличались от крестьян тем, что 
имели полное право на землю. Своеземцы вместе складывались в 
земледельческие товарищества, носившие название сябров или 
складников.
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⚫ Купечество было торговым классом, 
извлекающим прибыль из выгодного 
географического положения Новгорода. 
Купцы, в основном, работали с помощью 
капиталов бояр и житьих людей. 
Новгородское купечество вело крупную 
транзитную торговлю и имело 
собственные земельные владения. 
Постепенно купечество начало 
разделяться на "сотни". Каждая сотня 
имела свой устав, свои привилегии. 

⚫ Самое привилегированное купеческое 
общество носило название "Ивановского 
сотня" и собиралось при церкви Иоанна 
Предтечи.  По его уставу, чтобы стать 
полноправным и потомственным членом 
этого общества, необходимо было внести 
50 гривен серебра. Совет общества, 
состоящий из двух купеческих старост под 
председательством тысяцкого, ведал все 
торговые дела и торговый суд в Новгороде. 
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⚫ Не принадлежавшее к первым двум 
классам население называлось 
“черными людьми”. Разумеется, 
черные люди составляли 
большинство  населения 
Новгородской республики. К ним 
принадлежали жившие в городах 
ремесленники и мелкие торговцы, 
сельское население: смерды и 
земцы. Они несли повинности по 
строительству и ремонту мостов и 
дорог, сооружению церквей и 
городских укреплений, в военное 
время призывались в ополчение. 
Черные люди, как и все свободное 
население Новгорода, имели право 
принимать участие в вечах. 

Общественный строй Новгорода и Пскова



⚫ Основная масса сельского населения являлась смердами. 
Первоначально они имели свое собственное хозяйство и платили дань 
государству. С развитием боярского землевладения они все больше 
превращались в экономически зависимое население.

⚫ Постепенно смерды распались на две категории - общинников, 
плативших налоги   Новгороду, и смердов, которые делились на 
закладников и половников. 

⚫ Закладниками являлись крестьяне, вышедшие из общины и 
поступившие в зависимость к боярам. Половники - это крестьяне, 
сидевшие на землях частных владельцев. Свое название они получили от 
типа арендной платы за землю – половины урожая. Но в Новгородской 
земле существовали и более льготные условия аренды - треть или 
четверть урожая – все зависело от ценности земли в данном месте. 
Половники отправляли повинности только в пользу собственного 
господина. По роду работы половники делились на изорников (пахарей), 
огородников и кочетников (рыболовов). Половник имел право уйти от 
своего господина один раз в году в установленный законом срок – 
Филиппово заговенье. Перед уходом половник должен был полностью 
погасить свою задолженность перед господином. 

⚫ Самой бесправной группой населения в Новгороде  были земцы 
(холопы). Первоначально земца нельзя было судить без его господина. 
Договор новгородцев с князем Ярославом Ярославичем 1270 г. 
постановил не верить доносу холопов на своих господ.
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Совет господ        Вече              Князь
(Господа в Пскове)       400-500 человек         военноначальник                                     
                                      

Посадник                     Тысяцкий                  Архиепископ   
-Глава республики    -Сбор налогов                (владыка)
-Суд                            -Дипломатические       - Дипломатия
-Казна                         переговоры                  -Церковный суд
-Контроль за                                                    - Летописание
 должностными
 лицами    

Государственный строй Новгорода и Пскова



⚫ Вече:
⚫ 1. Существуют сложности с определением законности вече— народного 

собрании. Часто вечем могло называться любая сходка, заговор, 
противостоящие группировки.  Однако от них отличалось большое или 
законное вече как верховный орган законной власти и правления 
Великого Новгорода. 

⚫ 2. Право собрания большого принадлежало сановникам, князю, 
посадниками и др. Случалось, однако, что смельчаки, надеясь на 
подобранную заранее партию, созывали вече и, поддерживаемые своими 
сторонниками, проводили свои планы — низвергали власти, 
устанавливали иные. Таких называли коромольниками. 

⚫ 3. Вече устанавливало приговоры по управлению, договоры с князьями и 
с иностранными землями, объявляло войны, заключало мир, призывало 
князей, избирало владык; делало распоряжения о сборе войска и 
охранении страны; уступало в собственность или в кормленье земли; 
определяло торговые права и качество монеты; иногда ставило миром 
церкви и монастыри; устанавливало правила и законы: было таким 
образом законодательною властью, а вместе с тем являлось судебною, 
особенно в делах, касающихся нарушения общественных прав. 

⚫ 4. Все граждане, как богатые, так и бедные, как бояре, так и черные люди, 
имели право быть на вече деятельными членами. Цензов не 
существовало. 
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⚫ Вече:
⚫ 5. Место отправления собраний на воздухе и способ созыва 

звоном колокола заставляют предполагать неудобство к 
этому. Судя по чертам описания последнего веча, 
возвышение, куда вели ступени, служило трибуною. С него 
говорили к народу. Оно находилось у вечевой башни; в ней 
помещалась вечевая изба, т.е. канцелярия веча. 

⚫ 6. Решение веча называлось приговором и записывалось в 
грамоту: для этого существовала должность вечного дьяка 
(секретаря). К грамоте прикладывалась печать.

⚫ 7. Независимо от большого веча, каждый конец должен был 
иметь свое частное вече: это видно из того, что концы 
писали свои грамоты, имели свои печати, в случае 
недоразумения переговаривались друг с другом: это было 
бы невозможно без собраний. 

⚫ 8. Решения веча постановлялись единогласно; в случае 
несогласия вече разделялось на партии, и сильнейшая 
силой заставляла согласиться слабейшую. Иногда, как 
результат распри, созывалось два веча; одно на Торговой, 
другое – на Софийской стороне. Конфликт кончался тем, 
что оба веча сходились на Великом мосту и дрались, если 
вмешательство духовенства не предупреждало 
кровопролития. 

⚫ 9. На вече не было понятия кворума, а отсюда один раз на 
вече могло быть все население города и не принять закона, 
а другой раз – сотая часть населения и принять такой закон, 
который был выгоден только этой части. 
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⚫ Постоянно действующим органом власти стал Совет господ. Он состоял из старых и степенных посадников, 
тысяцких, сотских и архиепископа. Совет имел аристократический характер, число его членов в XV в. 
доходило до 50. Этот орган развился из древнего института власти – боярской думы князя с участием 
городских старейшин. В XII в. князь к себе на совет со своими боярами приглашал городских сотских и 
старост. По мере того как князь терял органические связи с местным новгородским обществом, он с боярами 
был постепенно вытеснен из совета. Его заменил местный владыка – архиепископ, который стал постоянным 
председателем Совета.

⚫ Все члены Совета, кроме председателя, назывались боярами. 
⚫ Совет господ  подготовлял и вносил на вече законодательные вопросы, представлял готовые законопроекты, 

при этом он не имел собственного голоса в принятии законов. Также  Совет осуществлял общее наблюдение за 
работой государственного аппарата и должностных лиц республики, контролировала деятельность 
исполнительной власти. Он же, совместно с князем, посадником и тысяцким решал вопросы о созыве веча и 
впоследствии направлял всю его деятельность. 

⚫ Совет господ имел огромное значение в политической жизни Новгорода. Он состоял из представителей 
высшего новгородского класса, имевшего могущественное экономическое влияние на весь город, этот 
подготовительный совет часто и предрешал выносимые им на вече вопросы, проводя среди граждан 
подготовленные им самим ответы. 
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⚫ Главной исполнительной властью в Новгороде был посадник. Посадник 
- это высшее выборное должностное лицо, являвшееся исполнительным 
органом веча, которому передавалось управление делами республики. 
Официально он избирался вечем из числа всех полноправных граждан    
Новгорода, но фактически посадник избирался из немногих знатнейших 
родов Новгородской республики. 

⚫ Срок посадничества не был ограничен, но фактически посадники 
занимали свою должность по одному-два года. Посадники, сложившие с 
себя полномочия, назывались "старыми посадниками", в отличие от 
"степенных посадников". 

⚫ Они направляли деятельность всех лиц Новгородской республики, 
осуществляли контроль за их работой, совместно с князем ведали 
вопросами управления и суда, командовали войсками во время походов, 
наблюдали за строительством оборонительных сооружений, вели 
дипломатические сношения с другими русскими княжествами и 
иностранными государствами, руководили заседаниями Совета господ и 
вечевыми собраниями. Посадник, как представитель города, охранял 
интересы Новгорода и всей Новгородской республики перед князем. Без 
него князь не мог судить новгородцев и раздавать новгородские волости. 
В отсутствие князя посадник управлял всем городом. Посадник не 
получал определенного жалованья, но пользовался особым налогом с 
волостей, называвшимся "поралье". 
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⚫ Князь являлся в Новгороде высшей судебной и военной 
властью, руководил и управлял судом, скреплял сделки и 
утверждал в правах. Князь приглашался новгородским 
вечем, при этом он обязан был подписать договор с 
Новгородом – ряд. По этим договорам определялась роль 
князя в управлении Новгородской республикой. Главным 
условием новгородцев было, чтобы князь "держал 
Новгород в старине по пошлине", то есть по новгородским 
обычаям, не нарушая их. Ряды с князьями определяли три 
важнейших блока отношений   Новгорода  и князей: 
судебно-административный, финансовый и торговый.

⚫ Князь не имел права судить без посадника: "... без 
посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей 
раздавати, ни грамот ти даяти...». На низшие должности в 
управлении Новгородской республикой князь имел право 
назначать людей из новгородского населения, но не имел 
права назначить людей из своей дружины или своих бояр. 
При этом на все эти должности князь мог назначить людей 
только с согласия посадника. Также князь не мог без 
согласия посадника раздавать волости в кормление. Князь 
не мог отнять должность у новгородского чиновника, 
предварительно не объявив его вины на вече. Все свои 
обязанности князь мог исполнять только в 
самом Новгороде : "А из Суждальской ти земли Новгорода 
не рядити, ни волостий ти не роздавати."
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⚫ Финансовые отношения Новгородской республики и князя были еще более невыгодны для 
князя. Князь не имел права собирать дани с новгородских владений, он мог только получить 
"дар" с новгородских волостей, таких как Волок, Торжок, Вологда и Заволочье, то есть не 
принадлежавших к новгородским пятинам. Также он получал "дар", когда ехал в Новгород, но 
не получал его при своем уезде из Новгорода. Боясь отпадения Заволочья новгородцы не 
допускали прямых отношений князя с этой волостью, требуя, чтобы князь свои заволоцкие 
сборы отдавал на откуп новгородцам. Если же князь сам хотел собирать их, то он должен был 
посылать новгородского чиновника для сбора податей, а тот должен был прежде, чем 
отвозить дань князю, отвезти ее в Новгород, откуда только князь и мог получить дань с 
Заволочья. После монголо-татарского нашествия на    Новгород    была наложена дань - 
выход, иногда называемый черным сбором, то есть повальным, поголовным налогом. 
Новгородцы сами собирали черный сбор и доставляли его великому князю, а тот уже 
переправлял его в Орду. 

⚫ Кроме этого, князь пользовался в Новгородской республике различными судебными и 
проезжими пошлинами, разными рыбными ловлями, сенокосами, бортями, звериными 
гонами. Но пользование этим происходило по строго определенным правилам, в строго 
определенное время и в строго обусловленных размерах. Князь не мог иметь своих 
источников дохода в Новгородской республике, независимых от Новгорода. Особым 
условием в рядах новгородцев с князьями запрещалось князю, княгине, их боярам и 
дворянам приобретать или заводить села и слободы в Новгородской земле и принимать 
людей в заклад, то есть в личную зависимость.

⚫ Князь был необходим    Новгороду    не только для обороны границ, но и для обеспечения 
торговых интересов Новгородской республики. Князь обязывался давать новгородским 
купцам в своем княжестве безопасный и свободный проезд, пускать их в свои владения 
"гостить без рубежа", то есть без задержки. Было точно определено, какие пошлины взимать с 
каждой новгородской ладьи или воза, которые приезжали в его княжество. Князь имел право 
участвовать во внешней торговле только через новгородских посредников, не имел права 
закрывать немецкий двор, ставить к нему своих приставов.

⚫ В договорах Новгородской республики с князьями обойдена молчанием одна важная сторона 
взаимоотношений князя и    Новгорода – оборона Новгородской республики от иноземных 
захватчиков. Лишь в позднейших грамотах упоминается, что в случае нападения на    
Новгород    князь обязан помочь    Новгороду    "без хитрости. 
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⚫ Тысяцкий занимался регулированием торговых отношений, торговым судом, созывом ополчения, обороной 
города и республики, имел полицейские функции. Он также, как и посадник получал свои полномочия на 
неопределнный срок, имел в подчинении целый штат мелких агентов, исполнявших различные судебные и 
административно-полицейские распоряжения, объявляли решения веча и призывали к суду, извещали суд о 
преступлении, производили обыски и т.д. Кроме этого он занимался судом над собранными ополченцами. 

⚫ Архиепископ: После отсоединения от Киевской Руси в 1136 г. епископ Новгородский стал избираться вечем. 
Вече выбирало три кандидатуры на этот пост и бумажки с этими кандидатурами клали на престол Софийского 
Собора, а потом слепой или мальчик выбирал одну из бумажек. Претендент, имя которого было написано в этой 
бумажке, становился епископом Новгородским, а с 1156 г. - архиепископом Новгородским. Архиепископ 
Новгородский председательствовал на заседаниях Совета господ, осуществлял право церковного суда, наблюдал 
за торговыми мерами и весами, был хранителем государственной казны. К его голосу постоянно 
прислушивались высшие чины новгородской администрации. Архиепископ являлся крупнейшим феодалом 
Новгородской республики, владел обширными землями, образовавшимися, в основном, из конфискованных 
владений князя.
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⚫ Окружённый земляными валами, Новгород раскинулся на обоих берегах Волхова своими пятью 
концами: Загородским, Неревским, Людиным (Гончарским) на Софийской стороне и 
Славенским и Плотницким на Торговой.

⚫ Каждый конец Новгорода имел своё вече и делился на две сотни. Сотни делились на улицы. 
Соответственно, во главе их стояли кончанские, сотские и улицкие старосты. Во время войны 
каждая улица, сотня и конец составляли свою военную часть, входившую в ополчение.
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⚫ Судебная власть. В Новгороде судебная ветвь 
власти не была отделена от исполнительно-
административной. Судебными полномочиями 
обладали все органы власти и управления: вече, 
архиепископ, князь, посадник, тысяцкий. При 
вступлении в должность выборные приносили 
присягу ("крестное целование"). 

⚫ Суд не сосредотачивался в отдельном ведомстве, 
а был распределен между разными 
правительственными властями. Суд был очень 
доходным, что и служило причиной его 
раздробления между различными органами 
управления. 
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Возникновение новых правительственных институтов вносило осложнения в существовавшую 
судебную систему. По договорным грамотам князей с Новгородской республикой князь не может 
судить без посадника. Так и по Новгородской Судной Грамоте посадник судит вместе с 
наместником князя, а "без наместника суда не кончает." На практике эта совместная юрисдикция 
посадника и наместника разрешалась тем, что уполномоченные того и другого, тиуны, каждый 
отдельно разбирали подлежавшие их рассмотрению дела в своих "одринах" при содействии 
избранных тяжущимися сторонами приставов, но не решали дел окончательно, а переносили их в 
высшую инстанцию или на доклад, то есть для составления окончательного решения, или на 
пересуд, то есть на проверку, для пересмотра дела и утверждения положенного тиуном решения. В 
суде этой докладной и ревизионной инстанций с посадником и наместником или с их тиунами 
сидели 10 присяжных заседателей, по боярину и житьиму от каждого конца. Они составляли 
постоянную коллегию докладчиков, как они назывались, и собирались на дворе новгородского 
архиепископа "во владычне комнате" три раза в неделю под страхом денежного штрафа за неявку. 



⚫ Судопроизводство усложнялось еще 
комбинациями разных юрисдикций в 
смешанных делах, где встречались 
стороны различных подсудностей. В тяжбе 
церковного человека с мирянином 
городской судья судил вместе с владычным 
наместником или его тиуном. Княжеского 
человека с новгородцем судила особая 
комиссия, состоявшая из двух бояр, 
княжеского и новгородского, и, если они не 
могли согласиться в решении, дело 
докладывалось самому князю, когда он 
приезжал в    Новгород, в присутствии 
посадника. 
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Тысяцкий судил преимущественно дела полицейского характера. Но он же был 
первым из трех старшин в совете, который стоял во главе возникшего в XII в. 
при церкви св. Иоанна Предтечи на Опочках купеческого общества ("Иванское 
сто") и ведал торговый суд. Этот же совет с участием посадника разбирал дела 
между новгородцами и купцами немецкого двора в  Новгороде.



Спасибо за внимание


