
Электронное наглядное пособие по 
истории отечественного государства и 

права
 на тему: «Государство и право Руси в 
период феодальной раздробленности 

(XII-XIV вв.)»



Цели:
• познание исторического процесса формирования и развития 

отечественного государства и права в древний период;

• выяснение сущности и особенностей развития отечественного 
государства и права,  изучение основных памятников права;

• осмысление роли и места отечественного государства в мире;

• формирование навыков самостоятельного творческого анализа 
основных памятников и источников права, а также событий, 
связанных с эволюцией государственно-правовых институтов в 
Древней Руси;

• формирование знания об истории Древней Руси, факторов 
воздействующих на его становление и развитие;

• выработку научного представления об изучаемой эпохе развития 
древнерусского государства и права;

• воспитывать уважительное отношение к первоисточникам, как к 
нормативно-правовым актам, применяемым в древнерусском 
государстве. 



Задачи:
 Подготовка студентов в соответствии с новыми 

электронными технологиями. 

С этой целью в электронном пособии на основе 
новейшего материала,  с учетом последних 
изменений, а также результатов научных 
исследований в популярной форме в соответствии 
с учебной программой курса объясняются 
основные термины и понятия, встречающихся в 
процессе преподавания и изучения курса «История 
отечественного государства и права», в целях 
раскрытия и закрепления  вопросов, 
предусмотренных  темой «Государство и право 
Руси в период феодальной раздробленности 
(XII-XIV вв.)».



Учебные вопросы:
1. Особенности политического развития Руси 

в период феодальной раздробленности.

2. Общественный и государственный строй 
Новгородской и Псковской феодальных 
республик.

3. Новгородская и Псковская Судные грамоты.



    Вопрос 1
Особенности политического 

развития Руси в период 
феодальной раздробленности



• Хронологические рамки периода 
раздробленности (удельного периода) 
можно определить со второй трети XII в. до 
середины XVI в.

• Формально начало удельного периода 
можно отнести к концу XI в., когда в 1097 г. 
на Любечском съезде князья вынуждены 
были закрепить правило: «каждо да 
держит отчину свою…». Что послужило 
основанием формирования местных 
княжеских династий и удельной системы.



Раздробленность – это исторический 
период в истории Руси, который 
характеризуется тем, что, формально 
находясь в составе Киевской Руси, 
удельные княжества постепенно 
обособляются от Киева.

Факторы, вызвавшие распад Киевской 
Руси:

- Экономические;
- Социально-политические;
- Внешнеполитические;
- Духовные.





В XIII в. Киевское княжество, серьезно 
пострадавшее от монгольского 
нашествия, утрачивает значение 
славянского государственного центра. 
Но еще в XII в. от него отделился ряд 
княжеств. Образовался конгломерат 
феодальных государств: Ростово-
Суздальское, Смоленское, Рязанское, 
Муромское, Галицко-Волынское, 
Переяславское, Черниговское, 
Полоцко-Минское, Турово-Пинское, 
Тмутараканское, Киевское, Новгородская 
земля. 
Внутри этих княжеств складывались 
более мелкие феодальные 
образования, процесс дроб ления 
углублялся.





Среди наиболее известных 
новообразований выделялись:

1. Владимиро-Суздальское.
2. Галицко-Волынское.
3. Киевское.
4. Полоцкое.
5. Смоленское.
6. Черниговское.









 
Вопрос 2. 

Общественный и государственный строй 
Новгородской и Псковской феодальных 

республик.



До XII в. Новгородская земля входила в состав 
Киевской Руси. Она занимала обширную 
территорию севера Великой Русской равнины 
от Чудского озера до Урала. Её центром был 
Новгород Великий, а города Псков, Старая 
Руса, Ладога, Торжок считались его 
«пригородами». 
В начале XII в., предположительно в 1136 г., 
бояре Новгорода, воспользовавшись 
восстанием городских низов и крестьянства 
против князя, захватили власть и установили 
свое политическое господство, окончательно 
отделившись от Киевского княжества.



• Общественный строй.  Особенности Новгорода и Пскова 
определялись своеобразием их географического 
положения и экономического развития. 

• Господствующее место занимали бояре-феодалы, 
крупные землевладельцы. Они эксплуатировали местное 
население (в значительной части финно-угорские племена), 
получали товары для вывоза и финансировали торговые 
операции купцов.

• Развитие ремесел и торговли привело к появлению 
широкого «среднего класса» новгородско-псковского 
общества, к которому относились «житьи люди», 
«своеземцы» и купечество. 

• К «житьим людям» относились мелкие землевладельцы, 
занимавшиеся торговлей и ростовщичеством. Купечество 
объединялось в сотни и особые компании для ведения 
торговли с русскими княжествами и с заграницей.

• Ниже купцов стояла масса городского населения, которая 
состояла из так называемых «черных людей» - 
ремесленников и наёмных работников разных профессий. 
Наиболее опытные и уважаемые из них назывались 
«старейшими». 



• Свободное сельское население состояло из двух разрядов. 
К первому относились «своеземцы» («земцы») - мелкие 
землевладельцы, работавшие на земле самостоятельно или 
сдававшие её в аренду. Ко второму разряду принадлежали 
смерды-общинники, которые жили в общинах (погостах) на 
государственных, церковных и частных землях. Эти категории 
крестьян были лично свободны, выбирали в своих погостах 
старост и на сходах решали наиболее важные жизненные 
вопросы.

• Крестьяне, работавшие за часть продукта на господской земле, 
назывались «половниками», «третниками», «четниками», в 
соответствии с условиями договоров, по которым они отдавали 
часть произведенного продукта.

• Низший, но весьма многочисленный слой населения 
новгородской земли составляли холопы. Они использовались в 
качестве рабочей силы и прислуги в боярских вотчинах.



• Государственный строй. В Новгороде Великом, а затем 
и в Пскове сложилась необычная для средневековой 
Руси форма государственного устройства - феодальная 
республика. Её основной особенностью являлась 
вечевое народовластие.

• Новгородское «вече» представляло собой собрание 
полноправных жителей города и прилегающих 
территорий мужского пола. Все они приходили на вече в 
составе своих профессиональных и территориальных 
корпораций и действовали в соответствии с их 
интересами.

• Формально вече было высшим органом управления, 
решавшим все важнейшие экономические, политические, 
военные, судебные и административные вопросы. В 
полномочия веча входило избрание князя. Решения на 
собраниях должны были приниматься единогласно. 
Имелась вечевая администрация - вечевые дьяки, 
вечевая изба.







УЛИЧАНСКИЕ  СТАРОСТЫ
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• Псковское государство. Политическая и государственная 
организация Пскова повторяла новгородскую: вечевая система, 
выборный князь, но вместо тысяцкого – два степенных посадника. 
Существовало шесть концов, двенадцать пригородов. 
Административное деление осуществлялось на округа (губы), 
волости, села.

• В.М. Васнецов. Вече во Пскове.



Вопрос 3. 
Новгородская и Псковская Судные грамоты.



• Новгородская и Псковская судные грамоты появились в XV в. 
От Новгородской судной грамоты XV в. сохранился отрывок, 
содержащий нормы судоустройства и процессуального права. 
Судебными правами обладали все органы власти и управления 
(вече, посадник, тысяцкий, князь, боярский совет, архиепископ, 
сотский, староста). Судебными полномочиями наделялись 
купеческие и цеховые корпорации (братчины). Судебными чинами 
были: дьяки, приставы, «позовники», писцы, межники, подверники 
и др.

• Псковская судная грамота сохранилась полностью. Грамота 
представляла собой своеобразный свод псковского 
законодательства. Она была принята вечевым собранием в 1467 г. 
На ее содержание существенное влияние оказало 
законодательство Новгорода.

• Псковская судная грамота состояла из 120 статей, 
регламентирующих гражданско-правовые отношения, уголовное 
право, судоустройство и судебный процесс.

• По сравнению с Русской Правдой в ней более обстоятельно 
регламентируются гражданско-правовые отношения и институты, 
обязательственное право, судебное право, рассматриваются 
некоторые виды политических и государственных преступлений.
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