
Новгородское княжество





Новгород возник в IX веке, 
существовал независимо, 
ярко демонстрируя близость 
к европейскому 
средневековому типу 
государства, он развивался в 
одном темпе с Западной 
Европой.



Новгород уже в XII веке был 
огромным торговым городом, 
Известным всей Европе, 
постоянной ярмаркой;
здесь по своему международному 
значению не имела соперников
 не только в русских землях, 
но и во многих 
западноевропейских странах.
Новгородские товары имели 
хождение на огромной 
территории от Лондона 
до Уральских гор.



Новгородская феодальная 
республика

     Общественный строй.
     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, своеземцы и 
купцы, низший – черные люди.



    Новгородское боярство являлось 
крупными землевладельцами и 
капиталистами. Боярство стояло 
во главе всего новгородского 
общества. Оно сложилось из 
военной старшины, управлявшей 
Новгородом до появления 
Рюрика. По разным 
обстоятельствам эта знать не 
утратила своего 
привилегированного положения 
и при князьях. 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.



     Вече — собрание части мужского населения города, обладало 
широкими полномочиями: были случаи, что оно призывало 
князя, судило о его «винах», избирало посадника, тысяцкого и 
владыку; решало вопросы о войне и мире; издавало и отменяло 
законы; устанавливало размеры податей и повинностей; 
избирало представителей власти в новгородских владениях и 
судило их.



              Посадник и тысяцкий
      
   Исполнительная власть была в 

руках посадника, первого 
гражданского сановника, 
председателя народного вече. В 
их функции входило: сношения 
с иноземными государствами, 
суды и внутреннее управление. 
При отставке они получали 
название старого посадника и 
старого тысяцкого. Тысяцкий 
был предводителем 
новгородского ополчения, а 
также в его обязанности 
входило: сбор налогов, торговый 
суд.



    Совет господ
   Помимо этих 

административных 
должностей и веча, 
существовал совет 
господ — своеобразная 
новгородская высшая 
палата. В состав совета 
входили:

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

тысяцкие. 



     Сословное деление
     Бояре. Высший класс составляли бояре, 

владевшие землями и капиталом и 
ссужавшие деньгами купцов. Происходя из 

древней местной племенной знати, они, 
согласно своему социальному статусу, 
были самыми влиятельными людьми и 

занимали все высшие должности.



• Житьи люди— следующий класс. Это были более мелкие 
землевладельцы и с более малым капиталом, не занимавшие высших 
должностей. Иногда они пускались в торговлю. 

• Купечество - ещё ниже стояло купечество, которое делилось на 
гильдии, высшей из которых была «Ивановское сто». 

• Чёрные люди – в «чёрных людях» числились ремесленники, мелкие 
торговцы, рабочие.

Селяне: 
• Бояре, владевшие землями. 
• Своеземцы — не бояре, но люди, которые имели свою землю и сами её 

обрабатывали (отсюда и название). 
• Смерды — крестьяне, жившие на государственных землях и 

обрабатывавшие эти земли. 
• Паломники 
• Изорники, кочетники — крестьяне, обрабатывающие чужие 

частновладельческие земли. 
• Закупы (от «купа» — долг) — крестьяне, бравшие плату за свою работу 

вперёд (авансом). В этом случае они становились временно, до полной 
выплаты долга, зависели от владельца земли. 

• Одерноватые холопы — низшая ступень, полные рабы, ставшие 
таковыми в результате невыплаты долга или совершения преступления 



Новгородская печать XIII век

Новгород чеканил 
свои монеты, издавал
 законы, а так же в ходу 
были личные печати 
боярских династий. 
Они изготавливались 
из драгоценных 
металлов.



В Новгородской республике была 
широко распространена 
грамотность, уровень которой был 
выше, чем в других русских землях.
Уже в XI-XII велась оживлённая 
бытовая переписка. Особый интерес
 представляют берестяные грамоты,
авторами которых являются 
простые граждане-торговцы, 
ремесленники, домашние хозяйки.

В городе имелся водопровод, дренажная 
система, улицы были вымощены, новгородцы
носили кожаную  обувь, играли в шахматы.   



Спасибо за внимание!


