
⚫ ТЕМА 5

РУССКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 

И РАЗВИТИЕ ЕГО ПРАВА

(14- нач. 16 вв.)



1. Предпосылки объединения русских земель. 
Возвышение Московского княжества

2. Общественный строй
3. Политический строй 
4. Право
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Вопросы



⚫ Усиление экономических связей между русскими 
землями

⚫ Прогресс сельского хозяйства, распространение 
пашенной системы

⚫ Постоянное расширение посевных площадей за 
счет освоения новых и ранее заброшенных земель. 

⚫ Растущая потребность в сельскохозяйственных 
орудиях влекла за собой развитие ремесла. 

⚫ Возникает потребность в обмене продуктами труда 
между ремесленником и крестьянином, создаются 
местные рынки. 

⚫ Развитие внешней торговли
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Экономические предпосылки



⚫ Обострение социальной напряженности, усиление 
эксплуатации крестьян, стремление феодалов 
юридически их закрепостить. 

⚫ Внешняя опасность, борьба с Ордой.
⚫ Политика московских князей
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Социально-политические 
предпосылки



Особенности централизации

⚫ В Западной Европе государства создавались в ходе 
развития  буржуазных отношений, которых на Руси не 
было.

⚫ Опорой самодержавия стал не союз городов с 
дворянством, а поместное дворянство

⚫ Усиление сословной дифференциации и закрепощение  
крестьянства

⚫ Изменения в структуре государственного аппарата и 
идеологии

⚫ Византийское и восточное влияние обусловили 
деспотические тенденции



⚫ Основана в XII в. Только с конца XIII в. она стала 
стольным градом самостоятельного княжества с 
постоянным князем. 

⚫ Первым московским князем был сын Александра 
Невского – Даниил

⚫ Московские князья скупали или захватывали 
силой земли соседних княжеств, заключали 
договоры с ослабевшими удельными князьями, 
делая их своими вассалами; колонизация 
заволжских территорий. 

⚫ Объединение независимых княжеств в одно – 
Московское великое княжество, центр - Москва

6



⚫ Иван Калита (1325-1340 гг.) сумел получить у татар 
ярлык на великое княжение и таким образом 
приобрел право собирать дань в их пользу со всех 
русских земель. 

⚫ В 1326 г. в Москву из Владимира была перенесена 
митрополичья кафедра.

⚫ Великие князья московские превращали уделы в 
простые вотчины. 

⚫ Удельные князья становились боярами - 
подданными великого московского князя.
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Этапы 



⚫ Куликовская битва
⚫ При Иване III объединение русских земель вступило в 

завершающую стадию. К Москве были присоединены 
Новгород Великий, Тверь, часть Рязанского княжества

⚫  В 1480 г. после известного "стояния на Угре" Русь 
окончательно освободилась от татарского ига. 

⚫ Процесс объединения был завершен в начале XVI в. 
Князь Василий III присоединил к Москве вторую 
половину Рязанского княжества, Псков, от литовского 
господства освободил Смоленск. 

⚫ вместе с Новгородской, Нижегородской, Пермской и 
другими землями в состав Московского государства 
вошли и нерусские народы: мещера, карелы, саами, 
ненцы, удмурты и др. 
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⚫ Московское княжество постепенно превращалось в 
могучее государственное образование, в котором 

прежнее деление на уделы было заменено 
делением на административно-

территориальные единицы, возглавляемые 
присылаемыми из Москвы наместниками и 

волостелями.
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⚫ два процесса: 
⚫ объединение русских земель вокруг Москвы 
⚫ создание централизованного государственного 

аппарата, новой структуры власти в Московском 
государстве.

⚫ В ходе централизации происходило 
преобразование всей политической системы. На 
месте множества самостоятельных княжеств 
образуется единое государство. 

10

централизация
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Вопросы



Социальные силы

Феодальная
 (светская,
духовная)

аристократия

Служилое
дворянство

Верхушка
 посада



Светские:
⚫ служилые князья, бывшие удельные князья
⚫  бояре (княжата)
⚫ слуги вольные и дети боярские
⚫ «слуги под дворским» (впоследствии дворяне)

Духовные
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Феодалы. 



⚫ составляли верхушку класса феодалов. Это бывшие 
удельные князья, которые после присоединения их 
уделов к Московскому государству потеряли свою 
самостоятельность, но сохранили право 
собственности на землю. Они занимали 
руководящие посты в войске и являлись на войну 
во главе собственных дружин (позже слились с 
верхушкой боярства).
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Служилые князья 



⚫ Бояре, или княжата, составляли экономически 
господствующую группировку внутри класса 
феодалов. 

⚫ Средними и мелкими феодалами были слуги 
вольные и дети боярские. Те и другие несли 
службу великому князю.

⚫ Феодалы обладали правом отъезда, т.е. они вправе 
были выбирать себе сюзерена по своему 
усмотрению.
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Право отъезда –
 выбор сюзерена по усмотрению

⚫ Отъезжающий вассал не терял своей вотчины. 
⚫ В XIV - начале XV в. право отъезда было выгодно 

московским князям, так как способствовало собиранию 
русских земель. Но по мере укрепления 
централизованного государства оно стало мешать им: 
этим правом пытались воспользоваться служилые 
князья и верхушка боярства с целью воспрепятствовать 
дальнейшей централизации и даже добиться прежней 
самостоятельности. 

⚫ С XV в. московские князья стараются ограничить право 
отъезда. Позже на отъезд начали смотреть уже как на 
измену.



⚫ Низшая группа феодалов, часто набирались из 
княжеских холопов. 

⚫ получали от князя землю и становились 
настоящими феодалами. 

⚫ "Слуги под дворским" существовали как при 
великокняжеском дворе, так и при дворах 
удельных князей. 
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"слуги под дворским"



⚫ В XV в. число бояр при московском дворе выросло в 
четыре раза за счет удельных князей, пришедших на 
службу к московскому великому князю вместе со 
своими боярами.

⚫ Меняется смысл термина «боярин». «Боярство» 
становится придворным чином, который жаловал 
великий князь (введенные бояре). Этот чин 
присваивался преимущественно служилым князьям. 

⚫ Вторым придворным чином стал чин окольничего. 
Его получила основная масса прежнего боярства. 

⚫ Бояре, не имевшие придворных чинов, слились с 
детьми боярскими и слугами вольными.
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Боярство



⚫ Великие князья начинают искать опору в новой 
группе класса феодалов - дворянстве. Дворяне 
формировались прежде всего из "слуг под 
дворским» при условии несения военной службы. 

⚫ Дворянство целиком зависело от великого князя, а 
потому являлось его верной опорой. За свою 
службу дворянство надеялось получить новые 
земли, крестьян. Влияние дворянства росло по 
мере уменьшения влияния боярства.

19

Дворяне 



⚫ Сельское феодально-зависимое население 
именовалось сиротами. В XIV в. этот термин 
постепенно вытесняется новым - крестьяне (от 
"христиане"), хотя наряду с ним употребляется и 
такой, как "смерды". 

⚫ Крестьяне делились на две категории - 
чернотяглых и владельческих. 

⚫ Владельческие крестьяне жили на землях, 
принадлежавших помещикам и вотчинникам.

⚫ Чернотяглые - на остальных землях, 
принадлежащей непосредственно князю 
(государству). 
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Крестьяне. 



⚫ Организованное закрепощение началось с того, что великие 
князья особыми грамотами закрепляли за отдельными 
землевладельцами определенные группы крестьян. 

⚫ Старожильцы - это люди, исстари живущие у того или иного 
феодала несшие обычные феодальные повинности, а также тягло в 
пользу государства (одними из первых прикреплены)

⚫ Новопорядчики (новоприходцы) получали от нового хозяина 
подмогу или ссуду. Они могли перейти к другому феодала лишь 
расплатившись с прежним. 

⚫ Серебряники -люди, взявшие у феодала "серебро", т.е. деньги в 
долг и обязанные его отработать. Серебряник до уплаты долга не 
мог сменить хозяина.

⚫ Половники - бедняки, не имевшие собственной запашки. Они 
пахали господскую землю, отдавая за пользование ею половину 
собранного урожая.

⚫ Бобыли  (конец 15 века) - получали у феодала жилище, а иногда и 
нетяглую (не облагаемую налогами) землю.
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закрепощение крестьян. 



⚫ Судебник 1497 г. положил начало всеобщему 
закрепощению крестьян. Он установил, что 
отныне крестьяне могут уходить от своих господ 
только в Юрьев день (26 ноября), за неделю до 
него и неделю после него. При этом крестьянин 
должен был уплатить определенную сумму - 
пожилое.
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Юрьев день



⚫ Большие холопы - это верхушка холопства, 
княжеские и боярские слуги, иногда занимавшие 
высокие посты. Так, до XV в. княжеской казной 
ведали должностные лица из холопов. В XV в. 
некоторые холопы получают за свою службу князю 
землю.

⚫ Полные и докладные холопы работали в 
хозяйстве феодала в качестве прислуги, 
ремесленников и землепашцев. 

⚫ страдники, т.е. холопы, посаженные на землю.
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Холопы



⚫ По Судебнику 1497 г. в отличие от Русской Правды 
свободный человек, поступивший в ключники в 
городе, уже не считался холопом. 

⚫ Отменялось и превращение феодально-зависимого 
крестьянина в холопа за бегство от господина. 

⚫ Количество холопов сокращалось также за счет 
отпуска их на волю. С течением времени это 
становится вполне обычным явлением. Чаще всего 
отпускали холопов по завещанию. Освобождали 
своих холопов и монастыри. 

⚫ Холоп, бежавший из татарского плена, считался 
свободным.
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сокращение холопства



⚫ Происходит сближение правового статуса холопов 
и крестьян, начавшийся еще в Древней Руси.

⚫  Холопы получают некоторые имущественные 
права, а закрепощенные крестьяне все больше их 
теряют. 

⚫ Возникает новый разряд - кабальи люди. Кабала 
возникала из долговой зависимости. Должник 
должен был отрабатывать проценты. Чаще всего 
кабала становилась пожизненной.
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Городское население
Части города

Крепость и 
огороженное
стеной место

Торгово-
ремесленный 

посад

Представители 
княжеской власти,

гарнизон,
слуги феодалов

Ремесленники,
 торговцы 

(«Черный люд»),
гости (сурожане) – 

иностранная 
торговля



⚫ Верхушка городского населения вела 
непрерывную борьбу с феодальной 
аристократией  (за земли, за рабочие 
руки) и настаивала на освобождении от 
тягла и ликвидации «белых слобод» в 
городах.
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Вопросы



Органы власти и управления

Великий князь
(с 1547 г. - царь)

Боярская дума Феодальные 
съезды

Дворцово-
вотчинная
 система

Приказы 
16 в.



⚫ Отношения между центром и местами строились 
первоначально на основе сюзеренитета-вассалитета. 

⚫ Московские князья, как и все другие, делили свои 
земли между наследниками. Последние получали 
обычные уделы и были формально самостоятельны. 

⚫ Фактически старший сын, заняв "стол" великого князя, 
сохранял положение старшего князя. Со второй 
половины XIV в. вводится порядок, по которому 
старший наследник получал большую долю наследства, 
что давало ему экономические преимущества перед 
братьями. К тому же он вместе с великокняжеским 
"столом" обязательно получал и всю Владимирскую 
землю.
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раннефеодальная монархия. 



⚫ Изменилась система сюзерено-вассальных 
отношений: 

⚫ бывшие великие князья сами становятся 
вассалами московского князя, складывается 
иерархия придворных чинов, даваемых за 
службу.

⚫ В 15 веке удельные князья и бояре обязаны 
были подчиняться  великому князю как 
подданные

⚫ Таким образом, к 15 в. происходит сокращение 
феодальных привилегий и иммунитетов.



⚫ Главой Русского государства был великий князь, 
обладавший значительной властью. Он издавал 
законы, осуществлял общее руководство 
государством, имел судебные полномочия.

⚫ Власть монарха была ограничена другими 
органами раннефеодального государства, прежде 
всего Боярской думой.

⚫ Формируется теория православного 
христианского самодержавия.
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Великий князь



Русь приобрела от Византии государственную и религиозную символику



⚫ Вначале московские великие князья были 
вассалами ордынских ханов. С Куликовской битвы 
(1380 г.) эта зависимость становится формальной, а 
после 1480 г. московские князья стали не только 
фактически, но и юридически независимыми, 
суверенными государями. 

⚫ Начиная с Ивана III московские великие князья 
именовали себя "государями всея Руси". 

⚫ Иван III женился на племяннице последнего 
византийского императора Софье Палеолог - 
единственной наследнице уже не существовавшего 
константинопольского престола. (Москва – третий 
Рим)
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Боярская дума –
аристократический совещательный орган

Состав Функции 

Бояре 

Удельные 
князья

Думные 
дворяне,

дьяки

Налоги 

Землевладение 

Руководство 
приказами

Внешняя 
политика



⚫ Боярская дума выросла из совета при князе и была 
постоянно действующим органом, имела 
сравнительно стабильный состав. В нее входили 
так называемые думные чины - введенные бояре 
и окольничьи. 

⚫ Компетенция Думы совпадала с полномочиями 
великого князя. В начале Великий князь 
юридически не обязан был считаться с мнением 
Думы, но фактически он не мог поступать 
самовольно, ибо его решение не проводилось в 
жизнь, если не получало одобрения боярства.
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Боярская дума



⚫ Складывается иерархия придворных чинов, 
даваемых за службу: введенный боярин, 
окольничий, дворецкий, казначей, чины 
думных дворян, думных дьяков и т.д. 

⚫ Формируется принцип местничества, 
связывающий возможности занятия 
государственных должностей с происхождением 
кандидата, его родовитостью, что привело к 
разработке проблем генеалогии. 



⚫ управление дворца, во главе которого находился 
дворецкий (дворский), имевший в своем 
распоряжении многочисленных слуг. Дворский ведал и 
пашенными княжескими крестьянами. 

⚫ пути, управлявшие  подведомственной территорией: 
⚫ Сокольничий, 
⚫ Ловчий, 
⚫ Конюшенный, 
⚫ Стольничий и т.д. 

⚫  Руководители путей именовались путными боярами 
(с судебными полномочиями).
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Дворцово-вотчинная система 
управления



⚫ Расширение территории государства и 
усложнение его функций приходят в 
противоречие со старыми формами, 
подготавливают постепенное отмирание 
дворцово-вотчинной системы и зарождение 
нового, приказного управления, что явилось 
показателем централизации.

⚫ Органы управления превращаются в 
общегосударственные учреждения, служба 
становится постоянной.
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Приказы 

Казенный Разрядный Поместный

Разбойный Земский Холопий 

Глава –судья
(боярин)

Приказной дьяк
Подьячий

писцы

Совмещение административных и судебных функций



⚫ Укрепляющееся служилое дворянство 
становится для великого князя  (царя)  опорой в 
борьбе с феодальной аристократией,  не желающей 
поступиться своей независимостью. 

⚫ В экономической области  разворачивается   
борьба  между  вотчинным   (боярским 
феодальным) и поместным (дворянским) типами 
землевладения.
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⚫ Местные органы управления
не распространяли свою компетенцию на 

территорию боярских вотчин. 
Княжата и бояре сохраняли иммунитетные права. 

Они были не просто землевладельцами, но и администраторами и судьями в 
своих деревнях и селах.

В городах

В уездах

В станах

В волостях

Городчики до 16 в.
Городовые 
приказчики 

Наместники 

Становщики 

Волостители 

Земли 

Разряды-
военные
округа

Губы –
судебны

е 
округа

Система кормлений



⚫ Великие князья  изымали города из юрисдикции 
удельных князей и управляли городами, не 
выделяя их из своих прочих земель. 

⚫ Наместники и волостители, руководя своим уездом 
или волостью, управляли в той же мере и 
городами, находящимися на подвластной им 
территории.

⚫ В середине XV в. появилась должность городчика - 
своеобразного военного коменданта города.

⚫ Должность городчика замещалась местными 
землевладельцами, преимущественно дворянами и 
детьми боярскими. 43

Органы городского 
управления



⚫ В 1448 г. русская Православная церковь стала 
автокефальной - самостоятельной по отношению 
к вселенскому патриарху, сидевшему в Византии. 

⚫ Вся территория подразделялась на возглавляемые 
епископами епархии. До XV в. русские 
митрополиты назначались константинопольским 
патриархом. Теперь они стали избираться собором 
русских епископов сначала по согласованию со 
светской властью, а потом и по прямому указанию 
московских великих князей

44

Церковь в политической системе 
Российского государства. 



1. Предпосылки объединения русских земель. 
Возвышение Московского княжества

2. Общественный строй
3. Политический строй 
4. Право

45
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Судебник 1497 года
⚫ Первый акт систематизации 

общероссийского права
⚫ Отражал процессы 

централизации
⚫ Ограничение судебной 

деятельности кормленщиков
⚫ Юрьев день
⚫ Идея самодержавной и 

сословно-представительной 
монархии

⚫ В основном, нормы 
уголовного и уголовно-
процессуального права

⚫ Параллельно с введением 
единой денежной системы

⚫ Обнаружен в 1819 г,  хранится 
в Центральном 
государственном архиве 
древних актов



⚫ О крестьянских переходах говорит ст. 57 Судебника 
1497 г. 

⚫ Главный предмет содержания - условия ухода 
крестьянина от феодала: устанавливаются единые 
сроки, определяется плата за уход (“пожилое”). До 
Судебников все отношения между крестьянами и 
помещиками регулировались частными актами. 
Судебник 1497 г. впервые ввел в эти отношения 
элемент государственного регулирования, защитив 
при этом интересы не только землевладельцев, но и 
крестьян, ограничивая произвол феодалов в 
определении условий перехода, но и оставляя им 
гарантированную компенсацию за потерю 
работника. Судебник 1550 г. развивает эту идею.

⚫ Следует помнить, что природа “пожилого” состоит в 
том, что оно являлось платой за пользование 
имуществом помещика в течение срока личного 
найма, поэтому и зависело от срока проживания. 
Впоследствии оно стало фактическим выкупом 
личности крестьянина, о чем свидетельствует 
несвязанность выплат от срока найма.

13.11.2014Бочаров И.В. Пермский институт ФСИН России 47



.
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        Первый русский судебник
Источники

Текущее княжеское 
законодательство

Псковская судная 
грамота (1462г)

Двинская Уставная грамота
Белозерская Уставная грамота

Указ наместника о суде 
городскомПравые и жалованные грамоты 

и др

Судебник 1497г (68 статей)

Постановление о суде местном
(наместничий – с правом боярского 

суда и без него)

Постановление о суде центральном
(боярский суд)

Постановление материального 
права

Дополнительные статьи



Право собственности

Государственная Великокняжеская Вотчинная
и церковная – 

право владения, 
пользования и
 распоряжения

Поместная – условное
временное держание 

на время службы,
нет права распоряжения 

Исковая давность
по спорам о земле:

3 г. – между 
вотчинниками, 
помещиками

6 л -  о госуд. и 
великокняж.

землях



⚫ Вотчины, как правило, были по размерам крупнее 
поместий и являлись наследственной 
собственностью (обычно бояр). 

⚫ Поместье давалось на срок, под условием службы. 
Помещики (дворяне) стремились больше выжать 
из поместья и более интенсивно эксплуатировали 
крестьян. 

⚫ Крестьянские переходы в Юрьев день чаще 
происходили из поместий в вотчины. 

50



⚫ разделялся на земли чернотяглые и дворец. Они 
различались лишь по форме эксплуатации 
населявших эти земли крестьян и по организации 
управления ими. 

⚫ Дворцовые крестьяне несли барщину - 
натуральный оброк и управлялись представителями 
дворцовой власти. 

⚫ Чернотяглые платили денежную ренту и 
подчинялись oбщeгocyдapcтвeнным чиновникам. 

51

Великокняжеский домен 



Обязательственное право

Договор купли-продажи
(ст.46)

Договор личного найма
наймит, не дослуживший 
срока, лишается права

на оплату
(Ст. 54)

Договор займа
Неуплата купцом долга из-за 
несчастного случая – обязан 

вернуть 
сумму займа без процентов, 

Если по вине – выдача головой 
истцу на продажу (ст.55)

Государство 
определяет 

причину
несостоятельно

сти
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Наследственное право

Расширение круга 
наследников 

При наследовании по закону 
наследство получал сын, 
при отсутствии сыновей - 

дочери

Дочь получала не только движимое
 имущество, 
но и  землю. 

За неимением дочерей 
наследство 

переходило ближайшему 
родственнику.



Уголовное право
Преступление – 
«лихое дело» -

действие против 
государства,

общественного уклада 
и 

православной правды

Субъект – в том числе и
 холопы (имеют право

обратиться в суд)

Особый субъект – 
«лихой ведомый

человек» - профессиональный
преступник, заслуживающий 

смертной казни
Возраст 

ответственности:
С 7 лет – неполная
С 15 лет – полная

(по церковным правилам)

Субъективная сторона:
1. Умышленные (хитростные)

2. Неосторожные 
(бесхитростные)
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Против государства – 
крамола – измена, 

заговор, мятеж, отъезд 
(феодалы)

Тюремное заключение –нет 
четких сроков

Опала – для знати

Смертная казнь (отсечение 
головы, повешение, утопление, 

четвертование
 и др. )

Система преступлений и наказаний
Наказание - преследует новые цели: устрашение 

населения, изоляцию преступника

      Против порядка 
   управления- взятка 

(«посул»), казнокрадство, 
несение заведомо 

несправедливого решения
Против личности- 

убийство (душегубство), 
оскорбление действием и 

словом

Торговая казнь –битье кнутом 
на торговой площади

Продажа- штрафы или денежные 
взыскания

Членовредительство 
(ослепление, отрезание языка)

в практике

Против имущества- 
кража, грабеж, разбой,
порча межевых знаков

Преступления Наказания 



Особенности ответственности

Привлечение всех 
сословий Нет индивидуализации

Множественность 
наказаний

Неопределенность 
наказаний

Квалифицированные 
кражи:

Церковная и головная 
татьба 

(похищение людей)
Рецидив

Ведомым лихим 
человеком

Упорное нежелание впервые 
осужденных встать на 

путь покаяния 
(poenitenia, «пенитенциарные органы»)

 и исправления  
(рецидив ) -  выдача 

с головою 
(«уголовная ответственность»)

на продажу или
публичная казнь 



Формы судебного процесса

Обвинительно –
состязательный

Следственный
(разыскной)

По гражданским искам и 
мелким уголовным 

делам

Основание - 
челобитная

По государственным и
тяжким преступлениям

Инициатива государства

Цель – выявить истинные обстоятельства дела

Письменное судопроизводство



⚫ К основным признакам розыскного процесса 
относятся:

⚫  1) активная роль государственных органов и 
должностных лиц (инициатива в возбуждении 
дела, сбор доказательств), 

⚫ 2) ограничение процессуальных прав сторон 
(главным образом обвиняемого, к которому 
применялась пытка с целью получения 
признания),

⚫  3) письменное судопроизводство. Типичной 
формой такого процесса стало “облихование”
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Процессуальное право по судебнику 1497г.

Судебный процесс
Состязательный – вызов
приставной грамотой, 3 
неявка- проигрыш 
( бессудная грамота)

Розыскной процесс – вызов 
«зазывной грамотой», привод, 
предварительный арест, 
обжалование не допускается

Система доказательств:
-собственное признание;
-свидетельские показания;
-судебный поединок – поле
(отмирает, т.к. языч.обычай);
-присяга -  «очистить себя 
присягой»;
- письменные документы

Решение в виде правой 
грамоты, обжалование не 
допускалось по делам 
меньше рубля, о холопах и 
земле

Система доказательств:
-поимка с поличным;
-собственное признание;
-свидетельские показания;
-письменные 
доказательства

Основные формы:
-допрос;
-очная ставка;
-повальный обыск – опрос 
населения; 
-пытка (впервые)



Суды

Духовные 
Государственны

е Вотчинные Помещичьи 

Наместников и
волостителей

Судья, который вынес необоснованное или неправомерное 
решение обязан возместить ущерб



Письменные 
доказательств

а

Государственные акты,
 жалованные грамоты,
судебные прецеденты

Завещания, договоры, 
купчие, закладные



⚫ 1 лекция 
том 7, 
№148 – 31, Купечество
⚫ 2 лекция
 том 8
№188 Иоанн 3, 1.38
№189 Судебник  Иоанна
Том 9
№210 1,25 состояние России к 15 веку
№211 Правосудие Василия 3.
Доклад Б.А. Осипян Русский судебник 1497 г. Как 

право-идеологическая основа зарождения 
централизованного государства – История 
государства и права. 2011.№4, К+. 


