
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ПРАВО 
МОСКОВСКОЙ РУСИ (КОНЕЦ XV — КОНЕЦ 
XVII В.). СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
МОНАРХИЯ В РОССИИ

 

1.Московское централизованное государство: предпосылки образования, 
этапы и особенности развития

2.  Сословно-представительная монархия.
3. Социальная структура общества. Правовое положение  сословий.
 4. Право централизованного государства.



 Факторы централизации территории и 
власти

-   восстановление и развитие хозяйства;
-   укрепление дворянства, которое получало землю от 

великого князя за службу и на срок службы;    
-  образование новых городов (Владимир, Переславль, 

Ярославль, Москва, Дмитров и др.), заинтересованных в 
восстановлении единого и крупного государства;

-  становление новой системы государственной власти, 
основанной на резком сокращении феодальных 
привилегий;  

-   ослабление и распад Золотой Орды.



Этапы формирования русского         
централизованного государства

           Первый этап (конец XIII века) – возвышение 
Москвы, начало объединения. Москва становится 
главным претендентом считаться центром русских 
земель.

          Второй этап (1389-1462 гг) – борьба с 
монголо-татарами. Усиление Москвы.

         Третий этап (1462-1505 гг) – завершение 
образования единого русского государства. 
Свергнуто монголо-татарское иго, завершился 
процесс объединения Руси.



Объединение русских земель вокруг земель 
вокруг Москвы

   

                  Причины усиления роли Москвы: 
  
     1. Удачное экономическое и географическое положение; 
    2. Москва была обособлена от внешней политики и стала 

центром национально-освободительной борьбы; 
    3. Ее поддерживали крупнейшие русские города — 

Кострома, Нижний Новгород; 
    4. Москва являлась центром православия на Руси; 
     5. Отсутствие внутренней борьбы за престол среди 

московской знати;
     6. Политика московских князей.



Особенности сословно-представительной монархии в 
России

          

          С 1547 года великий князь официально получает титул 
царя (первым царем стал Иван IV Грозный).

           Царь не обладал неограниченной властью. Проводя 
свою политику, он был вынужден считаться с мнением 
трех сословий -  боярства, дворянства и верхушки 
посадского населения. 

          В борьбе с феодальной аристократией (боярством) 
царь опирался на поддержку дворян и посада.

     



  Верховная власть по реформе государственного управления

 1. Царь – глава государства

2. Боярская дума – высший постоянно 
действующий орган власти

3. Земский собор – сословно-
представительный орган

4. Приказы



Земские Соборы

   -  Соборы имели совещательно-законодательный 
характер. Рассматривали  кардинальные вопросы 
внутренней и внешней политики.

       -   В Соборах участвовали: 
     Боярская Дума, «Освященный собор» (представители 

высшего духовенства во главе с митрополитом), выборные 
представители от служилых людей (прежде всего — 
дворянства), от посадского «тяглого» населения 
(торговцы, ремесленники) и  представители от 
черносотенного крестьянства.



  Боярская Дума

◻  С 1547 Боярская дума - постоянный сословно-
представительный законосовещательный орган аристократии 
при князе (царе) ("Государь указал, бояре приговорили"). 

◻  Состояла из представителей аристократии.
◻ Участвовала в обсуждении вопросов законодательства, 

внешней политики, внутреннего государственного устройства. 
◻ Состав, права и компетенция не были строго определены 

законом. Формировалась на основе принципа местничества. 
◻ В эпоху сословно представительной монархии  осуществляла 

власть совместно с царем, контролировала деятельность 
приказов, назначала воевод.  



Приказная система Московского государства

  Важнейшими приказами общегосударственного значения 
были следующие: 

     
     1. Посольский приказ, ведавший внешними сношениями; 
     2. Поместный приказ, ведал поместными землями, 

распределял их служилым людям; 
     3. Разрядный приказ заведовал военными делами и 

назначением командного  состава; 
     4. Холопий приказ занимался регистрацией холопов; 
     5. Разбойный приказ ведал важнейшими уголовными делами 

во всем государстве;  
     6. Приказы Большой казны и Большого прихода занимались 

финансами и государственным хозяйством и др.



        Органы управления на местах: 
земские и губные избы

 Земские избы:
-  избирались тяглым населением посадов и волостей 

на 1 – 2 года;
-  состав: земский староста, дьяк, целовальники;
-  содержались за счет местного населения; 

осуществляли финансовые, судебные и 
полицейские функции.

  Губные избы:
 - основные органы управления в уездах;
- выполняли полицейские и судебные функции;
- состав: староста, целовальники, дьяки, подьячие;
-   находились в непосредственном подчинении 

Разбойного приказа.



Общественный строй   периода 
сословно-представительной монархии

 1. Правящий класс :  
 -  феодальная аристократия (бояре), экономическая база - 

вотчинное землевладение;
 -   служилое сословие (дворяне), экономическая база — 

поместное землевладение.
  2.  Городское население:
 -   получает устойчивое наименование  «посадские люди»: 

крупные купцы, торговцы, ремесленники.
3. Феодально-зависимое население:
  -  крестьяне – чернотяглые и частновладельческие;
  - холопы; 
   - кабальные люди.



           Основные этапы закрепощения 
крестьян



   Соборное Уложение 1649 года

           Соборное уложение – это русский свод законов принятый во 
время царствования Алексея Михайловича Романова. Это важнейший 
законодательный документ, служивший источником российского 
права вплоть до 1832 года.  
      Состояло из 25 глав, и содержало 1000 статей и регулировало 
различные сферы жизни общества. В нём оговаривались различные 
правила поведения: несения государственной службы, таможенные 
правила, положение различных социальных групп, порядок 
налогообложения и другие.  
      Соборное Уложение узаконило крепостное право на 
территории России. Крестьяне и их собственность становились 
имуществом феодала, вводился бессрочный сыск беглых крестьян, 
был запрещен «юрьев день».  



Источники Соборного уложения 1649 года

 -  Судебник 1497 года;
  -  Судебник 1550 года;
  -  Указные книги, где фиксировались все вышедшие 

законопроекты и акты;
  -  Челобитные царю;
  -   Византийское право;
  -   Литовский статут 1588 года использовался в качестве образца 

судебника.
            Именно в Соборном уложении 1649 года наметилась 

тенденция к разделению норм права по отраслям, 
соответствующая современному законодательству.



 Гражданское право по Соборному Уложению 1649  г.

    -    Впервые в истории России осуществлялись попытки 
описания института частной собственности;

     -  выделялась  дееспособность подданных. Так, юноша 15 
лет мог наделяться поместьем;

      - описаны виды договоров на передачу прав 
собственности: устный и письменный;   

      -   определено понятие «приобретательная давность» - 
право получить в частную собственность вещь, после 
пользование ей определенное время;

      -   закреплялся сословный характер российского 
общества.      



       Система преступлений по  Соборному 
Уложению 1649 года       

-   преступление против церкви;
-   преступление против государства;
-   преступление против порядка управления (самовольный 

выезд из страны);
-   преступления против благочиния (содержание притонов);
-   должностные преступления:
-   преступления против личности;
-   имущественные преступления;
-   преступления против нравственности.



Система наказаний по Соборному 
Уложению 1649 г.

    -    Смертная казнь через повешение, четвертование, 
отсечение головы, сожжение. За фальшивомонетничество 
преступнику вливали расплавленное железо в горло.

    -   Телесные наказания, например клеймение или битье 
батогами.

    -   Тюремное заключение.  
    -    Ссылка.  
    -   Бесчестящие наказания. Также применялись к высшим 

сословиям, заключалось в лишении прав и привилегий 
через понижение в чине. 

    -   Штрафы и конфискации имущества. 


