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Государственный строй Новгородской и 
Псковской республики 

■ История образования 
Новгородская и Псковская земли были расположены на северо-западе Руси. 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. 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. 

■ 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. 



Высшие органы государственной власти.
■ Высшими органами государственной власти в Новгороде 

являлись вече и совет господ. Вече созывалось князем, 
посадником или тысяцким. Но когда борьба между различными 
партиями особенно накалялась вече созывали частные лица или 
группы поддержки той или иной партии. Вече не было 
постоянно действующим органом, оно созывалось только тогда, 
когда в нем была действительная необходимость. Чаще всего 
это случалось во время войн, восстаний, призыва князей и 
других социальных катаклизмов.

■ 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.

. 





Посадник.

■ Посадник — это высшее выборное должностное лицо, являвшееся исполнительным органом 
веча, которому передавалось управление делами республики. Официально он избирался 
вечем из числа всех полноправных граждан Новгорода, но фактически посадник избрался 
из немногих знатнейших родов Новгородской республики. Так в течение XIII и XIV вв. из 
одного рода посадника Михалка Степановича было избрано 12 посадников. Срок 
посадничества не был ограничен, но фактически посадники занимали свою должность по 
одному-два года. Посадники, сложившие с себя полномочия, назывались “старыми 
посадниками”, в отличие от “степенных посадников”. Область деятельности посадников 
была очень обширной. Они направляли деятельность всех лиц Новгородской республики, 
осуществляли контроль за их работой, совместно с князем ведали вопросами управления и 
суда, командовали войсками во время походов, наблюдали за строительством 
оборонительных сооружений, вели дипломатические сношения с другими русскими 
княжествами и иностранными государствами, руководили заседаниями Господы и вечевыми 
собраниями. Посадник, как представитель города, охранял интересы Новгорода и всей 
Новгородской республики перед князем. Без него князь не мог судить новгородцев и 
раздавать новгородские волости. В отсутствие князя посадник управлял всем городом. 
Посадник не получал определенного жалованья, но пользовался особым налогом с 
волостей, называвшимся “поралье”.



Тысяцкий.

■ Тысяцкий являлся вторым после посадника по значению в Новгородской республики лицом. 
Тысяцкий занимался регулированием торговых отношений, торговым судом, созывом 
ополчения, обороной города и республики, имел полицейские функции. Он также, как и 
посадник получал свои полномочия на неопределенный срок, имел в подчинении целый 
штат мелких агентов, исполнявших различные судебные и административно-полицейские 
распоряжения, объявляли решения веча и призывали к суду, извещали суд о преступлении, 
производили обыски и т.д. Кроме этого тысяцкий занимался военным судом — судом над 
собранными ополченцами. По мнению С.Ф. Платонова тысяцкий избирался в противовес 
посаднику из низших классов новгородского общества[24], но это мало вероятно. К тому же 
против этого мнения говорит то, что в во второй половине XV в. тысяцким был Дмитрий 
Борецкий, сын посадника Исаака Борецкого и Марфы Борецкой, происходивший из очень 
знатной и влиятельной семьи.



Государственный строй Владимиро-Суздальского 
княжества

■ Государственный строй Владимиро-Суздальского княжества был 
типичным для этого времени. Во главе Владимирской земли стоял великий 
князь, имевший значительное политическое влияние. Он опирался на совет при 
князе, дружину, мог созывать и феодальные съезды. Для решения наиболее 
важных вопросов князья созывали вече, но это характерно для XII в. - первой 
половины XIII в.

■ По своему государственному строю Владимиро-Суздальское княжество 
представляло раннефеодальную монархию.

■ В XIII в. отношения между великим князем и удельными князьями определялись 
на основе сюзеренитета-вассалитета. С ростом их самостоятельности удельные 
князья превращаются в глав независимых от великого князя феодальных 
владений. Эти князья присваивают себе титул великих князей, а у них 
появляются свои удельные князья. Возникают новые самостоятельные 
феодальные образования, а крупные города Владимиро-Суздальского княжества 
(Суздаль, Москва, Ярославль, Переяславль, Ростов) превратились в центры 
независимых феодальных образований.



■ Вече созывалось для решения наиболее важных вопросов внутренней и 
внешней политики. Феодальные съезды созывались в чрезвычайных ситуациях 
по инициативе великого князя. Орудием осуществления княжеской власти была 
дружина, состоящая из служилых бояр и юных княжеских слуг. Дружине 
принадлежало руководящее место в гражданском и военном управлении 
Владимиро-Суздальского княжества. Основой управления в княжестве была 
дворцово-вотчинная система. Суть ее заключалась в том, что центром 
управления являлся княжеский двор, а управление вотчинами не отделялось от 
общегосударственного управления.

Местное управление находилось в руках наместников и волостей, являвшихся 
представителями великого князя на местах и осуществлявших все функции 
управления и суда в отношении подвластного населения от имени самого князя.

Законодательной основой Владимиро-Суздальской земли была система права 
Древнерусского государства: Русская Правда применялась здесь более 
длительное время, чем в других частях Руси.





■ Следует выделить следующие категории населения Владимиро-Суздальского княжества, 
различающиеся по своему классовому, правовому и социальному положению и 
характеризующие общественный строй государства

Класс феодалов состоял из князей, бояр, слуг вольных, дворян, детей боярских и церковных феодалов.
■ Для правового положения князей было характерно:
1. Владение княжескими вотчинами - доменами (наследственными земельными владениями по праву 

собственности).
2. Сочетание верховной власти князя над своим княжеством и его собственности на крупнейшие земельные 

вотчины, многие села и города.
3. Выделение вотчин князя, сливающихся сначала с государственными землями, в дворцовые земли.
■ Другой категорией класса феодалов выступают бояре. Для их правового положения характерны 

следующие черты:
а) вассальная зависимость от князя, военная служба у него;
б) наличие у бояр в собственности земельных вотчин, образующихся в результате княжеских пожалований и 

захвата общинных земель;
в) наличие права у боярина на разрыв служебной связи с князем по своему усмотрению при сохранении вотчин;
г) развитие иммунитетов, т. е. освобождение боярских вотчин от княжеских налогов и повинности;
д) осуществление боярами права суверенных правителей в своих вотчинах (право самостоятельно управлять 

населением своих владений, суда над ним, получения дани от него);
е) наличие у бояр собственных вассалов в лице средних и мелких феодалов.



Вывод:
■ Великий князь владимирский опирался в своей деятельности на дружину, при помощи 

которой создавалось военное могущество княжества. Из дружины, как и в киевские 
времена, формировался 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.

■ Великокняжеским дворцом управлял дворецкий или дворский, который являлся вторым по 
значению лицом в государственном аппарате. Местное управление было сосредоточено в 
руках наместников, посаженных в городах, и волостелей — в сельской местности. Органы 
управления вершили и суд в подведомственных землях.

■ политический строй Новгородской республики и Владимиро-Суздальского княжества 
кардинально отличался. Если в Новгороде вся власть в действительности принадлежала ве 
знатным боярам, осуществлялась вече, то во Владимире была очень сильна власть князя, то 
есть  был строй - монархия.


