
Общественный и 
государственный строй 

централизованного русского 
государства



Общественный строй
• По общественному строю русское 
централизованное государство можно 
характеризовать как феодальное, а по форме 
правления - раннефеодальную монархию. В 
обществе феодального периода классовое 
различие населения фиксировалось 
установлением юридического места каждого 
разряда населения или делением на сословия.

По экономическому 

положению феодалы 

разделялись на бояр
 (владельцы вотчин), д
ворян ( владельцы поместий)



• Служба в аппарате государства в Московском княжестве считается 
привилегией. Постепенно отмирает дворцово-вотчинная система 
управления..
В этот период произошли и изменения в правовом положении 
крестьян (крестьянин - производное от слова христианин, возникло в 
XIV в.). В ХV в. крестьянин не был уже свободным, он платил подати 
или государству или феодалу. Государственные крестьяне 
назывались черными или чернотяглыми ("тягло" - сумма налогов на 
общину), или черносошными ("соха" - единица обложения, равная 5О 
десятинам земли). У этой категории крестьян за поступление податей 
в казну отвечала вся община. Община ведала землями, 

защищала от посягательств, 
принимала новых поселенцев,
 оказывала судебную защиту
 членов распределяла размеры 
сборов и повинности. В XV - XVI вв. 
сельская община укрепилась, 
так как эта форма организации 
была удобна и государству и
 крестьянам.



• Форма феодальной зависимости позволяет делить 
частновладельческих крестьян на разряды:
а) старожильцы - крестьяне, исстари жившие на черных землях 
или в частных владениях, имевшие свое хозяйство и несшие 
государево тягло или повинность феодалу ;
б) ново подрядчики (новоприходцы) - обедневшие, потерявшие 
возможность самостоятельно вести хозяйство и вынужденные 
брать наделы у феодалов и переходить в другие места (через 5-6 
лет они превращались в старожильцев);
в) серебряники - крестьяне, задолжавшие деньги (серебро) под 
проценты ("в рост") или под погашение долга работой у феодала 
("под изделье");
г) должники-серебряники - давшие долговую записку ("кабальная 
запись") становились кабальными людьми;
д) половники - обедневшие крестьяне, исполу (до 50% процентов) 
обрабатывающие на своих лошадях феодальную землю;
е) бобыли - обедневшие люди (земледельцы и ремесленники), 
обязанные повинностями перед феодалом или денежным 
оброком перед государством;
ж) страдники-холопы - холопы, посаженные на землю и несшие 
барщину.
К феодально-зависимому населению относились монастырские 
крестьяне (монастырские детеныши, подсуседники и др.).
На низшей стадии общественной лестницы находились холопы, 
работавшие во дворах князей и феодалов (ключники, тиуны).



Государственный строй
• В период централизации существенно изменился и его государственный 

строй. Прежде всего следует отметить усиление власти великого князя 
(царем еще назывался ордынский хан). Этому способствовало 
ограничение иммунитетных прав феодалов, особенно удельных князей. 
Ликвидируется политическая обособленность княжеств. Падение 
Византии обусловило возвеличивание московского государя. Бегство 
ордынского войска на Угре (1480 г.) означало становление 
независимости русской земли. Формируются государственные атрибуты: 
византийского типа символика (герб и регалии). Ликвидация уделов и 
самостоятельных княжеств означала упразднение системы вассалитета. 
Все люди

•  стали подданными Московского 

великого князя и должны были
 служить государю. Юрисдикция по
наиболее важным делам на местах
 передавалась государственным 

органам.



• Центральное управление строилось на основе дворцово-
вотчинной системы, при которой не было четкого разделения 
между функциями органов по управлению государством и 
княжеским доменом. Данная система состояла из:
* дворцового управления, которое называлось "пути" (слово 
"путь означало выгоду, преимущество, доход) во главе с 
путными боярами (сокольничий, ловчий, конюший, 
стольничий, чашничий); 
* наместников и волостелей в государственных уездах и 
селах; 
* вотчинную администрацию в феодальных владениях. 
В конце 15 -начале 16 в.в. вместе с процессом ограничения 
функций наместников и волостей возникли новые органы 
центрального управления приказы.
Каждый приказ возглавлял боярин, в распоряжении которого 
находился целый штат должностных лиц. Приказная изба 
имела своих представителей или уполномоченных на местах. 
Приказная система была тесно связана с дворянством и 
назначалась из его состава (показать на схеме).



• В этот период получили определённое развитие 
взаимоотношения государства и церкви. До середины 15 века 
митрополита русской православной церкви назначал 
Константинополь из своих представителей. Но постепенно 
позиции национального духовенства окрепли, и митрополитом 
назначался представитель русского духовенства при 
утверждении византийского патриарха. В конце 15 века Иван 3 
добился права назначения митрополита без согласия патриарха 
византийского, тем самым укрепив свою власть над церковью. В 
дальнейшем митрополитов меняли на свое усмотрение. Но 
вместе с тем церковь сохранила свои позиции, хотя внутри 
духовенства шла борьба двух политико-философских течений: 
иосифлян и нестяжателей ( нестяжателей допускали 
секуляризацию церковных земель ). Церковный собор 1503 года 
не поддержал планы Ивана 3 секуляризировать церковные и 
монастырские земли.
Не удалось добиться секуляризации церковных земель и Ивану 
Грозному на Стоглавом соборе 1551 

года.
На рубеже 14-15 вв. в России 
сформировалось централизованное
 государство, знаменовавшие окончание 
периода феодальной раздробленности.

Русское государство обретает 
могущество, расширяет свои границы.


