
Т.3Государство и право Руси 
периода феодальной 

раздробленности



⚫ Учебные вопросы:
⚫ 1. Предпосылки политической раздробленности
⚫ 2. Общественный и государственный строй 

Новгорода и Пскова
⚫ 3. Право Новгорода и Пскова
⚫ 4. Общественный и государственный строй  

Владимиро-Суздальског о и Галицко-Волынского 
княжества.



1. Предпосылки  
раздробленности
⚫ Падение роли пути «из варяг в греки»
⚫ Прекращение завоевательных походов киевских 

князей 
⚫ Изменение порядка престолонаследования 

(Любеч, 1097 г.)
⚫ Натуральное хозяйство, рост производительности 

труда
⚫ Раздача ВКК земли феодалам, рост их 

самостоятельности











⚫ В XII—XIII вв. большое развитие получила система 

иммунитетов, освобождавших боярские вотчины от 

княжеского управления и суда. 

⚫ Установилась сложная система вассальных отношений 

и соответствующая ей система поземельной 

феодальной собственности.

⚫  Бояре получили право свободного "отъезда", то есть 

право менять сюзеренов.



ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
⚫ Распад государственного единства, 

экономическое и политическое обособление 
отдельных княжеств и земель - закономерный 
этап в развитии феодального строя. 

⚫ Переход к феодальной раздробленности, 
расчленение Древнерусского государства 
ослабили сопротивляемость внешнему 
давлению и облегчили завоевание Руси татаро-
монголами.



положительные:
1)рост городов и вотчинных 
хозяйств в отдельных княжествах 
⇒ выход на внешнеполитическую 
арену;
2)развитие культуры;
3)рост авторитета церкви;
4)развитие сельского хозяйства

отрицательные:
1)междоусобицы ⇒ разорение 
земель ⇒ ухудшение положения 
народных масс;
2)дальнейшее дробление земли;
3)ослабление 
обороноспособности

к XIII в. образовалась конфедерация 12-15 феодальных государств, 
сложились две формы правления: 
1) Монархия      2) Республика

Последствия феодальной раздробленности



⚫ Политические формы отечественной 
государственности в период удельного 
правления были многообразными - от сильной 
княжеской власти до республиканского 
строя. 

⚫ Основные варианты связаны с историей 
⚫ Новгородской и Псковской феодальных 

республик.
⚫ Владимиро(Ростово)-Суздальского 

княжества
⚫ Галицко-Волынского княжества, 



⚫ 2. Общественный и государственный 
строй Новгорода и Пскова





Экономическая  независимость  
⚫ укрепление феодального землевладения местной 

знати, 
⚫ практическое отсутствие княжеских земель, 
⚫ наличие у церкви крупных феодальных вотчин, 
⚫ превращение Новгорода в центр торговли с 

Западной Европой делали Новгородскую землю 
сильной и экономически не зависимой от Киева

⚫ Сосредоточение огромных богатств в руках 
местной знати укрепляло ее в борьбе за 
политическую независимость Новгорода.



Новгород и Псков
⚫ В XII в. Новгород становится республикой.
⚫ До XIV в. земли Пскова входили в состав 

Новгородской республики, а Псков считался 
пригородом Новгорода, т. е. зависимым от него 
городом. 

⚫ Псковская феодальная республика, хотя и 
отпочковалась от Новгородской, не была точной ее 
копией.



Новгородская и Псковская 
феодальные республики 

Общественный строй
⚫ Привилегированные сословия:
⚫ Светские городские феодалы: бояре, житьи люди (т. 

е. зажиточные), своеземцы (земцы в Пскове). 
⚫ Духовенство
⚫ купечество
⚫ черные, "малодшие" люди, к которым относились 

мастера, ученики, ремесленники, наемные рабочие. 
⚫ Непривилегированные сословия:
⚫ смерды, половники, холопы



Характерная особенность 
землевладения 
⚫ Особенностью Новгорода и Пскова было 

отсутствие княжеского домена и наличие 
землевладения городской общины.

⚫ Основной землевладельческой группой были 
горожане. Члены городской общины имели 
исключительное право на приобретение вотчин.

⚫ Наиболее влиятельную группу феодалов 
составляли бояре — потомки родоплеменной 
знати, занимались торговлей и ростовщичеством, 
занимали высшие должности.



⚫ Житьи люди - имели ограниченные права по 
сравнению с боярством. Они не могли избираться 
на высшие государственные должности; 

⚫ Своеземцы (земцы). Владели мелкими и 
мельчайшими вотчинами, соразмерными с 
крестьянскими наделами. Многие обрабатывали 
участки своим трудом без помощи крестьян и 
холопов. Пользовались привилегиями члена 
городской общины. Возможно, что своеземцы — 
это измельчавшие бояре или житьи люди.



купцы
⚫ внутренняя и внешняя торговля, хотя они как 

горожане могли быть и землевладельцами. 
⚫ Купечество объединялось в корпорации, центрами 

которых обычно выступали церкви. Уставы таких 
корпораций устанавливали размер вступительного 
взноса, определяли порядок управления 
организацией. 

⚫ Купцы объединялись вокруг церкви, избирали 
старост, которые разрешали церковные дела, а 
также споры, возникающие между купцами 
различных корпораций. 



Зависимое население 
⚫ Зависимые крестьяне в документах именуются 

смердами. Они должны были выполнять 
повинности в пользу государства, платить налоги. 

⚫ Половники, т.е. люди, работающие за половину 
урожая. 

⚫ Холопы использовались для обработки земли в 
феодальных вотчинах. Беглых холопов надлежало 
возвращать их хозяевам.



Общегородское вече

Кончанские вечевые сходы

Совет господ
(300 “золотых 

поясов”)

Посадник –
глава 
правительств
а,
осуществлял
управление и 
суд

Князь –
(приглашался)
управлял 
армией во
время военных
походов,
поддерживал
порядок в 
городе

Тысяцкий –
ведал 
городским
ополчением, 
судом
по торговым 
делам,
сборам налогов

Архиепископ 
–
глава церкви,
распоряжался
казной,
контролирова
л
внешние 
связи,
торговые 
меры

Государственный строй



⚫ Высшим органом власти в обеих республиках считалось вече главных 
городов, т.е. собрание членов городских общин

⚫ отдельные части города (стороны, концы, улицы) созывали свои вечевые 
собрания.

⚫ Функции веча как высшего органа власти: 
⚫ Оно решало вопросы войны и 
мира, 
⚫ избирало высших должностных
лиц, архиепископа. Выборы 
происходили путем жеребьевки. 
⚫ На вече решался вопрос  о 
призвании князя, 
оно же "указывало ему путь". 
⚫ Вершился суд.

⚫ Новгородское вече. Работа А.Рябушкина



⚫ Вечевые собрания проходили нерегулярно. 
Созывались они по инициативе высших 
должностных лиц, которые и готовили повестку 
дня. 

⚫ Коллегия, готовившая вечевые собрания, 
называлась Советом господ в Новгороде и 
Господой в Пскове. В нее входили посадники (в 
том числе отслужившие свой срок), тысяцкие, 
кончанские старосты, соцкие. 



должностные лица, 
избираемые на вече
⚫ Высшими должностными лицами в обеих республиках 

были посадники. Вторым лицом в Новгороде был 
тысяцкий (в Пскове вместо него избирали еще одного 
посадника). 

⚫ Посадник избирался из знатных боярских фамилий и 
служил "пока люб". Он председательствовал на вече, 
вел международные переговоры, контролировал 
действия князя, а во время войны руководил народным 
ополчением. 

⚫ Тысяцкий ведал прежде всего военными вопросами, 
возглавлял торговый суд. В пользу посадника и 
тысяцкого шел поземельный налог - поралье.



должностные лица, 
избираемые на вече

⚫ Архиепископ 
⚫ назначался не митрополитом, а на вече (вече 

избирало трех кандидатов, какой из них займет 
должность - решала жеребьевка). 

⚫ Архиепископ (владыка) не только руководил 
новгородской епархией, но и выполнял светские 
обязанности: хранил казну и архив, вел 
дипломатические переговоры.



должностные лица, 
избираемые на вече

⚫ Князь
⚫  выполнял функции главнокомандующего и 

организатора защиты города, стоял во главе 
управления и суда, но действовал под контролем 
посадника. 

⚫ Его приглашали по договору, в котором 
устанавливались условия службы.

⚫ Он не мог смещать или назначать на должности, 
считавшиеся выборными. 

⚫ Князю, его жене и дружинникам запрещалось 
приобретать села в Новгородской земле, вести 
заграничную торговлю, не прибегая к посредничеству 
новгородских купцов. 



⚫3. Право Новгорода и Пскова



Источники права Новгорода и 
Пскова
⚫ Русская Правда. Она применялась непосредственно и 

оказала заметное влияние на правовые документы 
всего периода существования самостоятельной 
государственности Новгорода (а затем и Пскова).

⚫ договорные грамоты Великого Новгорода с 
князьями: они определяли положение князя, 
особенности политического строя феодальной 
республики. 

⚫ договоры Новгорода с иностранными государствами, 
немецкими городами

⚫ княжеские уставы, например Устав князя Всеволода
⚫ нормы византийского права (Кормчая книга).



Новгородская судная грамота 
⚫ От НСГ сохранился лишь отрывок, содержащий 42 

статьи.
⚫ XV в. 
⚫ содержала нормы судоустройства и 

процессуального права. 
⚫ Грамоты Новгорода и Пскова - типичные кодексы 

феодального права, открыто закреплявшие 
привилегии господствующего класса, неравное 
положение зависимых сословий.



Псковская судная грамота 
⚫ ПСГ сохранилась целиком, содержала 120 статей,
⚫ представляла собой итоговую кодификацию

псковского законодательства, утвержденную на 
вече в 1467 г

⚫ включала нормы гражданского права, положения о 
судоустройстве и процессе, нормы уголовного 
права. 



Гражданское право
⚫ Закрепляло институты вещного права, т.е. права на вещи, 

центральным из которых являлось право собственности. 
⚫ В ПСГ впервые появляется термин, обозначающий движимое 

имущество - живот, термин, определяющий недвижимость 
- отчина. 

⚫ способы приобретения права собственности ПСГ:
⚫ давность владения
⚫ договор купли-продажи
⚫ наследование 
⚫ находка 
⚫ Приплод
⚫ Истечение срока давности – новый способ

⚫ право пожизненного пользования ("кормля") 
устанавливался для пережившего супруга (до его смерти или 
заключения нового брака).



обязательственное право
⚫ Возникало из договоров и правонарушений
⚫ Форма договора: устная и письменная
⚫ запись - письменный документ, копия которого, 

скрепленная печатями, сдавалась в архив. 
(договоры купли-продажи земли, хранения, займа 
на большие суммы, поручительство, завещание)

⚫ доска, т.е. неформальный письменный документ 
для оформления договоров на незначительные 
суммы.

⚫  устная форма заключения сделок, при свидетелях



виды договоров:
⚫ Купля-продажа

⚫ Товара - в устной форме, свидетели были необязательны. 
⚫  недвижимости оформлялась письменно, при свидетелях. 

⚫ Договор мены
⚫ Договор дарения 
⚫ Поклажа - договор хранения имущества. оформлялся 

письменно (составлялась "запись"). ПСГ предусматривала 
случаи потери товара от пожара, грабежа, восстания, в пути 
или в чужой земле. 

⚫ Договор займа: он должен был совершаться в. письменном 
виде (если сумма займа превышала один рубль), или на 
"доске" (частная расписка), или "записью". 

⚫ Договор имущественного найма - найм помещения. 
⚫ договор изорничества. Изорник за пользование землей 

обязан был отдать хозяину половину или иную часть 
урожая.

⚫ Договор личного найма - найм работника



⚫ Недействительность договора купли-продажи:
⚫ 1.Заключение в состоянии опьянения
⚫ 2. порок вещи
⚫ 3. угроза или обман



способы обеспечения исполнения 
обязательств
⚫ Поручительство (порука) применялось тогда, 

когда сумма долга не превышала одного рубля.
⚫ залог движимого и недвижимого имущества. 
⚫ Залог недвижимого имущества не сопровождался 

передачей его кредитору; 
⚫ движимое имущество, наоборот, передавалось. 



⚫ ПСГ знает два вида наследования: 
по закону («отморщина») и по завещанию 
(«приказное»). 

⚫ по закону имущество переходило родственникам 
умершего, которые при его жизни вели совместное 
с ним хозяйство (переживший супруг, дети, 
родители, братья и сестры). Сын лишался 
наследства, если отказывался содержать родителей 
и уходил из дому. Наследство, если оно переходило 
по закону к близким родственникам, без нужды не 
дробилось. 

⚫ по завещанию, составлялось в письменной форме 
и называлось рукописанием. 



Уголовное право

⚫ Преступление - деяние, запрещенное уголовно-
правовой нормой, даже если оно не причиняет 
ущерба какому-либо лицу (например, 
преступления против суда, государственные 
преступления). 

⚫ Закон не содержит норм, определяющих круг 
субъектов преступления, но из него исключаются 
холопы. 

⚫ ПСГ освобождает от ответственности при 
невиновном причинении вреда.



Виды преступлений

Государственные
новый вид

Против личности Имущественные 

- убийство. В особый 
состав преступления 
выделялись отцеубийство 
и братоубийство.
- нанесение побоев,
- оскорбление действием 
(например, вырывание 
бороды).

- Татьба (простая и 
квалифицированная, 
например, конокрадство или 
кража, совершенная в 
третий раз, из храма),
- разбой, грабеж,
 - наход - это либо разбой 
шайкой, либо нападение 
одного феодала на усадьбу 
другого



Государственные

Измена государству

Против порядка 
управления

Против правосудия

Перевет – переход на сторону врага, 
крамола- мятеж, смута, покушение 

на православие

Превышение  должностных 
полномочий, неисполнение 

распоряжений

тайный посул судье, 
насильственное вторжение в 

помещение судебного учреждения, 
оскорбление судебного 

должностного лица, оскорбление 
(оклеветание) посадника, 
тысяцкого или их судей.



Виды наказаний. 
⚫ смертная казнь, применялась за государственные и иные 

наиболее опасные преступления (поджог, конокрадство, 
кража в третий раз) конец XV века. Из летописи известно, 
что воров обычно вешали. Поджигателей сжигали. 
Изменников забивала толпа. Убийцам отрубали голову.

⚫ Избиение чуть ли не смерти (нет в законе, но применялось)
⚫ штрафы (денежные взыскания).

⚫ продажа - штраф, поступавший в пользу князя и Великого 
Новгорода

⚫ судебные пошлины, шедшие владыке, посаднику, 
тысяцкому и иному судье

⚫ возмещение ущерба потерпевшему или его 
родственникам (в случае убийства)



⚫ Особенности наказуемости:
⚫ 1. Неопределенность наказания (нет конкретных 

наказаний)
⚫ 2. Множественность
⚫ 3. Необычный социальный принцип (чем богаче, 

тем больше штраф)



•Суд князя и посадника –
•уголовные

•Вече -
•государственные 
•Третейский суд –незначительные дела 

•Вотчинный суд и суд общины
•Тысяцкий со старостами от купеческих корпораций

•Архиепископ - духовные

Судебные органы



Процесс – обвинительный, но уже с 
элементами розыскного
⚫ Институт досудебной подготовки дела назывался сводом, 
⚫ Проводился обыск и выемка. 
⚫ На процессе допускалось представительство сторон. 

Женщины, дети, старики, монахи, глухие имели 
пособников, которые должны были в суде представлять их 
интересы. Должностные лица не могли выступать в качестве 
представителя стороны, чтобы не оказывать давления на 
суд. 

⚫ Процесс начинался обычно подачей искового заявления, 
жалобы, заклича - публичного оповещения на торгу о своих 
претензиях.

⚫ На суд ответчика вызывал пристав вручением официальной 
повестки (позовки), трехкратная неявка в суд - проигрыш

⚫ Меры пресечения, когда мог скрыться (поручительство или 
содержание под стражей), 



Доказательства – божьи и 
человеческие

⚫ Среди письменных доказательств первейшим была 
запись. 

⚫ Доказательную силу имели и простые расписки - 
рядницы, доски. 

⚫ собственное признание. 
⚫ Свидетельские показания могли давать сторонние 

люди, соседи и послухи.  
⚫ "полишное", т.е. краденая вещь, найденная у лица, 

заподозренного в совершении кражи. Поличное 
обнаруживалось во время обыска, проводимого 
должностным лицом-приставом (здесь же 
присутствовал и истец). 

⚫ Судебный поединок ("поле"), а также присяга 
использовались тогда, когда иных, более веских 
доказательств не было.



⚫ Судебное дело оформлялось документами: сторона, 
выигравшая судебный спор, получала "правую" 
грамоту. 

⚫ Решение суда оформлялось судной грамотой. 
⚫ При судах имелись канцелярии с дьяками, 

ведавшими делопроизводством.
⚫ Решение по делу исполняли специальные слуги 

князя или должностные лица города.



⚫ 4. Общественный и государственный 
строй  Владимиро-Суздальског о и 

Галицко-Волынского княжеств.



Владимиро-Суздальское 
княжество

классический образец русского княжества периода 
феодальной раздробленности:

⚫ огромная территория
⚫ центр объединения русских земель (Москва)
⚫ великокняжеский титул
⚫ Резиденция митрополита «всея Руси» (с 1299 г)



Владимиро-Суздальское 
княжество

Общественный строй
⚫ Привилегированные сословия:
⚫ Светские феодалы: бояре, дети боярские, дворяне
⚫ Духовенство

⚫ Непривилегированные сословия:
⚫ Крестьяне (сироты, христиане)
⚫ Посадкое (городское) население



Владимиро-Суздальское 
княжество

•Великий князь
•Вече

•Совет бояр



Политическая система
⚫ раннефеодальная монархия с сильной 

великокняжеской властью
⚫ Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое гнездо, Даниил Московский
⚫  Великокняжеским двором управлял дворский 

(дворецкий) - второе по значению лицо в 
государственном аппарате. Княжеские 
помощники: тиуны, мечники, детские.

⚫  Владимиро-Суздальское княжество унаследовало 
от Киевской Руси дворцово-вотчинную систему 
управления. 



Галицко-Волынское княжество
⚫ расцвет  Галицкого княжества - время правления 

Ярослава Осмомысла (1153-1187 гг.), в 1199 г. 
владимиро-волынский князь Роман Мстиславич 
покорил Галицкое княжество и объединил 
галицкие и волынские земли в единое Галицко-
Волынское княжество.

⚫ долгое время не делилось на уделы. 



Галицко-Волынское княжество
Общественный строй
⚫ Привилегированные сословия:
⚫ Светские феодалы: бояре-вотчинники (мужи 

галицкие), служилые феодалы
⚫ Духовенство

⚫ Непривилегированные сословия:
⚫ Крестьяне (смерды)
⚫ Посадкое (городское) население



⚫ Наиболее важную роль среди феодалов Галицко-
Волынского княжества играло галицкое боярство 
— «мужи галицкие». Они владели крупными 
вотчинами и зависимьми крестьянами. В 
источниках XII в. предки галицких бояр выступают 
в качестве «княжих мужей». 



Галицко-Волынское княжество
(де-факто)

•Совет бояр 
•Вече

•Князь



Государственный строй
⚫ Раннефеодальная монархия с очень сильной 

властью бояр
⚫ Галицкое боярство играло крупнейшую роль в 

политической жизни страны. Оно распоряжалось 
даже княжеским престолом — приглашало и 
смещало князей, предавало смерти неугодных 
князей (так были повешены князья Игоревичи в 
1208 г.)



князь
⚫ Галицко-волынские князья обладали 

определенными административными, военными, 
судебными и законодательными полномочиями. 

⚫ Назначали должностных лиц в городах и волостях, 
наделяя их земельными владениями под условием 
службы, формально являлись 
главнокомандующими всех вооруженных сил. 

⚫ Но каждый боярин имел свое военное ополчение



Совет бояр
⚫ Состав: крупнейшие землевладельцы, епископы и лица, 

занимавшие высшие государственные должности.
⚫  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.

⚫  Фактически управлял княжеством. Поскольку в состав 
совета входили бояре, занимавшие крупнейшие 
административные должности, ему фактически 
подчинялся весь государственный аппарат управления.



дворцово-вотчинная система 
управления
⚫ Дворский, или дворецкий. Ведал 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. 

⚫ Сокольничий  - птичья охота. 
⚫ Ловчий ведал охотой на зверя. 
⚫ Конюший  - обслуживанию княжеской конницы. 

Под управлением этих должностных лиц действовали 
многочисленные княжеские ключники. 


