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Феодальная раздробленность как новая форма 
государственной политической организации

◼ Со второй трети XII-века на Руси начался 
длившийся до конца XV-века период 
феодальной раздробленности.

◼ Феодальные республики сложились в 
рамках бывших племенных союзов, 
этническая и областная устойчивость 
которых поддерживалась природными 
рубежами и культурными традициями.



◼ На территории Руси образовалось двенадцать 
государств-княжеств: Ростовско-Суздальское, 
Мурманское, Рязанское, Смоленское, 
Киевское, Переяславское, Галицко-Волинское, 
Черниговское, Полоцко-Минское, Турово-
Пинское, Тмутараканское, Новгородская 
земля. Внутри некоторых из них продолжался 
процесс разделения на более мелкие 
княжества-владения.

◼ .



Политические формы 

◼ Политической формой государственного 
устройства большинства из этих княжеств 
была раннефеодальная монархия. Вместе с 
тем, русские земли знают и 
республиканскую форму правления



◼ Особенности формы правления:
◼  с 1136 по 1478 гг. на северо-западе земли 

Русской существовала Новгородская 
феодальная аристократическая 
республика

◼  с 1348 по 1510 год республиканская форма 
управления существовала и в Пскове.

Новгородское  и Псковское княжества



Новгородское княжество

◼  До XII в. Новгородская земля входила в 
состав Киевской Руси. 

◼ В начале XII в., предположительно в 1136г., 
бояре Новгорода, воспользовавшись 
восстанием городских низов и 
крестьянства против князя, захватили 
власть и установили свое политическое 
господство. 

◼ В Новгороде сложился республиканский 
(феодальный) строй.



Псковское княжество

◼ Псковская земля была частью 
Новгородской республики до середины 
XIV в.

◼  В 1348 г. Псков, выросший в крупный 
торговый и ремесленный центр, отделился 
от Новгорода и также стал феодальной 
республикой.



Форма государственного правления в Новгороде и 
Пскове— феодальная республика.

◼ Государственное управление Новгородом и 
Псковом осуществлялось вечем — собранием 
полноправных жителей мужского пола. 
Формально вече было высшим органом 
власти, 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.



Особенности общественной и политической 
систем Новгорода и Пскова 

◼ определялись своеобразием их 
экономического развития. 

◼ Господствующее положение занимали 
бояре — феодалы, крупные 
землевладельцы. 

◼ Новгородское (псковское) боярство было 
тесно связано с торговлей с западными и 
русскими княжествами, ремеслом, 
эксплуатацией населения зависимых 
земель.



Боярский совет

◼ Реальная власть в Новгороде и Пскове 
принадлежала боярскому совету, 
включавшему знатных бояр и представителей 
городской администрации.

◼  Председательствовал в совете архиепископ. 
Боярский совет являлся организационным и 
подготовительным органом.

◼  К его компетенции относились: подготовка 
законопроектов, вечевых решений, 
контрольная деятельность, созыв вече, 
подготовка повестки дня, подбор кандидатур 
избираемых на вече должностных лиц и др.



Новгородское княжество



Высшие должностные  лица 
Великого Новгорода: 

◼ посадник,
◼  тысяцкий, 
◼ архиепископ 
◼  князь



Государственное устройство и 
управление Новгорода

◼ Править Новгородом князь обязывался, не 
изменяя новгородских законов и обычаев, 
причем с постоянным участием посадника, 
избранного вечем. 

◼ Посадник сопровождал князя на войну, 
присутствовал при княжеском суде, вместе с 
князем назначал должностных лиц.

◼ Посадник ведал гражданскими делами, а 
тысяцкий был предводителем новгородской 
«тысячи», т.е. ополчения. Тысяцкому были 
подчинены сотские — начальники десяти 
сотен, составлявших тысячу.



Новгородское вече

◼ Вече в Новгороде 
являлось органом 
высшей 
государственной власти, 
выносило решения, 
наделяло полномочиями 
должностных лиц, 
выступало в договорах с 
иностранцами от имени 
феодальной республики.



◼ Весь город был разделен на пять концов, 
которые управлялись кончанскими 
старостами. 

◼ Каждый конец выставлял две сотни 
ополченцев. 

◼ Пятины были приписаны к концам и 
сносились с Новгородом через свои концы.



Владыка-архиепископ

◼ Новгородский владыка-архиепископ ведал 
делами церковными, возглавлял 
правительственный совет, состоявший в 
основном из бояр, следил за 
деятельностью веча

◼ Своею печатью владыка скреплял 
договорные грамоты с иноземцами.



Население Новгорода и его земель делилось по 
своему положению на две группы: 

◼ «люди лучшие» -
-бояре, 
-житьи люди 
- добрые купцы.
 Это была богатая знать, 

владевшая землями в 
разных местах пятин, 
снабжавшая 
новгородский рынок 
товарами из этих 
земель.

◼  «люди  молодшие».
-мелкие торговцы,
 -ремесленники
 -работники.
-смерды (крестьяне)
-половники (батраки, 

работающие на хозяев 
из половины урожая).



Вооруженные силы 

◼ княжеская дружина,
◼  владыческий полк
◼  городское ополчение.



Средний класс

◼ Интенсивное развитие ремесел и торговли 
привело к появлению широкого среднего класса 
новгородско-псковского общества, в который 
входили:

◼  «житьи люди» (средние феодалы, также 
занимавшиеся торговлей и ростовщичеством), 

◼ «своеземцы»  (мелкие землевладельцы, 
обрабатывавшие землю самостоятельно или 
сдававшие ее в аренду)

◼  купечество
 Купечество объединялось в сотни (гильдии) и 

торговало с русскими княжествами и с 
заграницей.



Новгородское (псковское) 
крестьянство 

◼ смерды-общинники, 
◼ половники  (зависимые крестьяне, 

работающие за часть продукта на господской 
земле)

◼  закладники 
◼ холопы.



Псковское княжество

1348 г.  - Псков вышел из-под власти 
Новгорода и получил  независимость.



◼ Одним из пригородов был Псков, 
выросший в самостоятельный 
политический центр, вокруг которого 
сложилось Псковское государство. 
Государственная организация Пскова во 
многом была схожа с организацией 
Новгорода. 



Основной орган власти 

◼  «совет господ»
◼ власть Князя ограничена 
◼ Вечем руководили «господа». 
◼ Посадник играл  важную роль.
Вечевая жизнь Пскова общим строем своим 

походила на Новгородскую, но вече в Пскове 
было более благоустроенно и мирно, чем в 
Новгороде.

В Пскове не было столь резкого 
имущественного различия среди жителей, а 
потому не было столь острых противостояний.



Владимиро-суздальское
 княжество



Владимиро-Суздальское 
княжество

◼ Во второй половине XII в.столицей княжества 
стал Владимир, куда впоследствии 
переместилась и резиденция великого князя. 
Власть Владимирского князя 
распространялась на большую часть 
территории Северо-Восточной Руси. 
Характерными особенностями этого 
княжества являлись сильная власть князя и 
большое количество объединенных 
княжеством городов.



Государственный строй. 

◼ Владимиро-Суздальское княжество представляло 
собой раннефеодальную монархию с сильной 
великокняжеской властью.

◼ Великий князь владимирский опирался в своей 
деятельности на дружину, при помощи которой 
создавалось военное могущество княжества.

◼ Из дружины, как и в киевские времена, сформировался 
Совет при князе. В него входили и представители 
духовенства, а после перенесения митрополичьей 
кафедры во Владимир — сам митрополит.

◼ Совет сосредоточивал бразды правления всем 
Владимиро-Суздальским княжеством, в него входили 
наместники-дружинники, управлявшие городами.



◼ Во Владимирской земле действовала 
Русская Правда. 

◼ В конце XIII — начале XIV в. было 
составлено Правосудие митрополичъе, 
включавшее ряд норм Русской Правды и 
новые положения.



Органы управления

◼ Возглавлял Владимиро-Суздальское княжество 
великий князь, обладавший большим 
политическим влиянием. 

◼ В своей деятельности он опирался на совет, 
состоявший из бояр и духовенства, княжескую 
дружину и феодальные съезды.

◼  Для решения важных вопросов могло 
созываться народное собрание — вече.



дворцово-вотчинная система 
управления

◼ во главе системы стоял дворецкий;
◼  на местах представителями княжеской 

власти были посадники (наместники) и 
волостели, осуществлявшие функции 
управления и суда; 

◼ вместо жалованья за службу они получали 
«корм» — часть собранного с населения.



Общественный строй Владимиро-
Суздальского княжества 

Господствующим классом являлся класс 
феодалов, в который включались:

◼  бояре
◼ дети боярские 
◼ слуги вольные.
 Большую роль играло духовенство, 

имевшее крупные земельные владения. 



Общественный строй

◼ Структура класса феодалов во Владимиро-
Суздальском княжестве мало отличалась от 
киевской. Однако здесь появляется новые  
категория мелких феодалов:

◼ дети боярские.
◼  «дворяне» 
◼ церковные феодалы. 
Церковно-монастырская земельная 

собственность возникает из княжеских 
пожалований, земельных вкладов бояр, 
захвата монастырями и церквами 
крестьянских общинных земель.



Феодально-зависимое население 

◼ крестьяне, живших на землях, принадлежавших 
князьям, боярам и другим феодалам.

◼ Для правового положения 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, государственных 
повинностей. Городское население состояло из 
ремесленников, купцов, белого духовенства и 
черного.



Зависимое население

◼  В XII ‑ XIII вв. во Владимиро-Суздальском 
княжестве, кроме известных ранее смердов, 
закупов, изгоев, холопов, появляются 

◼ половники (крестьяне, 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)

◼ страдники (посаженные на землю холопов)

. В XII ‑ XIII вв. во Владимиро-Суздальском княжестве, кроме известных ранее смердов, закупов, изгоев, холопов, появляются половники, закладники, страдники.



Правовое положение крестьян 

◼ 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, 
государственных повинностей. Городское 
население состояло из ремесленников, 
купцов, белого духовенства и черного.


