
Зарождение феодальных отношений

1. охарактеризовать социальное и 
государственное устройство Киевской 
Руси; 

2. сформировать представление о 
своеобразии феодальной структуры 
древнерусского государства.

Цель урока: 

Чупров Леонид Александрович 
МОУ СШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края 



1. Возникновение феодальной 
земельной собственности.

2. Феодальная иерархия.

3. Государственное управление.

План урока: 



Основные понятия: 
1. феодализм, 
2. вотчина, 
3. кормление, 
4. смерды, 
5. бояре, 
6. посадники, 
7. тысяцкий, 
8. дружина.



1. Смерды - крестьяне-общинники, делились на свободных и лично зависимых. Термин «смерд» 

долгое время считался синонимом слова простолюдин. Зависимые смерды назвались по-разному 

в зависимости от причины попадания в кабалу: закупы, рядовичи, отпущенники, холопы.

2. Холопы - безземельные и полностью бесправные крестьяне, фактически на положении рабов.

3. Закупы - те, кто становился зависимыми, взяв в долг «купу». Закупом мог стать свободный 

крестьянин, получивший на заранее оговоренных условиях ссуду - «купу». При се погашении 

должник снова становился свободным, а при невозвращении в срок оставался в зависимом 

положении и должен был выполнять определенную работу в хозяйстве человека, предоставив 

шего кредит. В отличие от холопа закуп сохранял некоторые личные и имущественные права, 

однако мог подвергаться телесным наказаниям по усмотрению господина, а при попытке бегства 

— превратиться в холопа.

4. Рядовичи - лица, служившие феодалам по договору (ряду), близки к закупам.

5. «Люди» - свободные крестьяне-общинники.

6. Челядь - домашние: женщины, дети, слуги, рабы.

7. Тиуны - слуга, управлявший боярским или княжеским хозяйством.

8. Отпущенники - отпущенные на волю рабы-военнопленные.

Термины:



!. Закрепление изученного материала

Укажите, кто из князей:
1. построил храм Св. Софии в Киеве;
2. ввел христианство как государственную религию;
3. упорядочил сбор дани, ведя уставы, уроки и погосты;
4. разгромил Волжскую Булгарию и Хазарский каганат;
5. начал составление свода законов;
6. убил Бориса и Глеба;
7. организовал оборонительную систему крепостей на южных границах Руси.

а) Владимир                      б) Игорь
в) Ольга                      г) Святослав
д) Ярослав Мудрый    е) Олег
ж) Святополк Окаянный    з) Болеслав I Храбрый

Ответы:
1.д);2.а);3.в);4.
г); 5.д);6.ж); 7. 
а).

Ответы

1. в 862-879 гг. 
3. в 945-972 гг. 
5. в 1015-1054 гг

2. в 912-945 гг. 
4. в 980-1015 гг.

Укажите, какой князь правил::



1. в 862-879 гг. 
3. в 945-972 гг. 
5. в 1015-1054 гг

2. в 912-945 гг. 
4. в 980-1015 гг.

Укажите, какой князь правил::

А)Игорь
Б)Олег
В)Владимир
Г)Ярослав Мудрый
Д)Святополк Окаянный
Е)Борис
Ж)Святослав
З)Рюрик

Ответы:

1-з;  2-а; 3-ж; 4-в; 5-г;
Ответы



В XI в. во главе Руси, как и 
прежде, стояли великие 
киевские князья, которые были 
уже не первыми среди других 
князей, а полноправными 
правителями страны. Потомки 
князей периода “военной 
демократии” теперь стали 
вассалами великого киевского 
князя. Прежние мужи 
племенных княжений 
превратились в бояр, старшую 
великокняжескую дружину. 

Государственное управление.



Рядом была и младшая 
дружина, где состояли люди 
менее знатные, более 
молодые. Но и те и другие 
являлись слугами великого 
князя. Они исполняли его 
различные поручения — в 
военном деле, в управлении 
страной, в суде и расправе, 
сборе даней и податей, в 
области дипломатических 
отношений с другими 
государствами. 



В услужении князя были и личные 
слуги, личная дружина, где служили 
так называемые “отроки” и 
“детские”. 

Дружина старшая и младшая, 
которая прежде выполняла чисто 
военные функции, с конца Х в. и в 
течение всего XI в. все более 
превращалась в рычаг 
государственной власти. 

В городах князь опирался на бояр-
посадников, 

в армии — на воевод, тысяцких, 
которые также являлись, как 
правило, представителями видных 
боярских родов.



Сам великий князь руководил 
войском, организовывал 
оборону страны и направлял все 
завоевательные походы, 
нередко участвуя в них в 
качестве верховного 
военачальника, который шел 
впереди своего войска. Такими 
были и Владимир, и Ярослав 
Мудрый, и его сыновья и внуки. 
Великий князь руководил всей 
системой управления страной и 
судопроизводством. Его власть 
была -разнообразной и 
комплексной.



В чьих интересах действовал 
князь? Конечно, прежде всего 
он выражал интересы верхушки 
общества — бояр, младших 
дружинников, богатого 
купечества, духовенства. Эти 
люди, эти слои были наиболее 
близки к княжеской власти, 
были прежде всего 
заинтересованы в ней для 
защиты своих привилегий и 
доходов. Но эти люди были 
одновременно наиболее 
жизнеспособной, динамичной 
частью общества. Его прогресс 
осуществлялся в основном их 
организаторскими усилиями, их 
личными способностями.



В то же время княжеская власть 
выражала интересы всего общества 
в целом, так как осуществляла 
оборону страны от иноземных 
вторжений, поддерживала порядок 
внутри страны, карала за уголовные 
преступления, насилия против 
личности, защищала права 
собственности, на которых 
держалось и прогрессировало 
общество. К тому же, несмотря на 
развитие в обществе социальной 
розни, появление богатых и бедных, 
в нем еще четко не обозначились 
отдельные социальные слои. 
Основная часть общества состояла 
из лично свободных людей, и 
княжеская власть выражала их 
интересы в целом.



В то же время княжеская власть 
выражала интересы всего общества 
в целом, так как осуществляла 
оборону страны от иноземных 
вторжений, поддерживала порядок 
внутри страны, карала за уголовные 
преступления, насилия против 
личности, защищала права 
собственности, на которых 
держалось и прогрессировало 
общество. К тому же, несмотря на 
развитие в обществе социальной 
розни, появление богатых и бедных, 
в нем еще четко не обозначились 
отдельные социальные слои. 
Основная часть общества состояла 
из лично свободных людей, и 
княжеская власть выражала их 
интересы в целом.



На Руси XI — XII вв. сохранялось 
еще немало остатков старых 
отношений. Так, в городах при 
решении важнейших вопросов

собиралось вече, куда приходили 
все свободные жители. Их 
волеизъявление имело большое 
значение при формировании 
политики великого князя или его 
вассалов, стоящих во главе 
отдельных княжеств. Хотя в XI — 
XII вв. на вече заправляли в 
основном наиболее влиятельные, 
богатые горожане, оно сохранило 
свои народные черты. Судебные 
разбирательства в сельской 
местности производились 
непременно в присутствии 
представителей крестьянских 
общин.



В самой великокняжеской власти, в 
порядке ее передачи от одного 
властелина к другому не было еще 
стройности и четкого порядка: 
несмотря на завещание Ярослава, 
власть в период XI — XII вв. 
передавалась и по старшинству, и по 
завещанию, и по наследованию от 
отца к сыну, и благодаря призванию 
князя жителями того или иного 
города — центра княжества. Порой 
княжескую власть захватывали и 
надолго удерживали силой. Все это 
свидетельствовало об отсутствии 
прочного и строгого ее 
регламентирования, говорило о 
переходном, неустойчивом 
характере всего общества.



Все большую ценность в эту эпоху 
приобретала в глазах общества 
земля с работающим на ней 
населением. Обладание такими 
землями сулило получение больших 
доходов, усиление Личного 
богатства, мощи, процветания, 
политической власти, к чему 
постоянно стремились люди, 
обладавшие не только 
объективными возможностями для 
этого (княжеская, боярско-
дружинная среда, богатые верхи 
городов), но и люди, наделенные от 
природы определенными 
свойствами характера — энергией, 
напористостью, умением быстро 
ориентироваться в обстановке, 
способностями к получению 
знаний, честолюбием, хитростью, 
жестокостью.



Первым этапом подчинения князем, 
боярами, дружинниками населения, 
работающего на земле, было полюдье, 
а позднее регулярный и 
упорядоченный сбор дани с 
подвластного населения. Лично люди 
были свободны, но они уже попадали в 
определенную зависимость от 
государственной власти.

Дань являлась первой известной на 
Руси формой зависимости населения 
от государства. Причем облагались ею 
и вновь завоеванные и 
присоединенные княжества, и 
собственное население — свободные 
жители сельских общин. Государство 
тем самым утверждало свою верховную 
собственность на все подвластные 
земли. Таким образом, политические 
права на территорию выражались в 
притязаниях чисто хозяйственных.



Княжеский домен.
К середине XI в. на огромных 
пространствах Руси, но особенно 
ощутимо в Среднем Поднепровье и 
вокруг Новгорода, земли все чаще 
попадают в частные руки. Первыми 
здесь, конечно, были князья. 
Пользуясь силой, влиянием, они в 
одних случаях откровенно 
присваивали себе общинные земли, 
в других — “сажали” на свободные 
земли пленных и превращали их в 
своих работников, строили в 
личных владениях хозяйственные 
дворы, собственные хоромы, 
охотничьи дома, поселяли в этих 
местах своих управителей, 
начинали организовывать здесь 
собственное хозяйство.



Владения рядовых 
свободных общинников, 
связанных ранее с князем и 
государством лишь узкой 
ниточкой ежегодной дани, 
все плотнее окружаются 
княжескими землями, в 
княжеское хозяйство 
переходят лучшие пахотные 
участки, луга, леса, озера, 
рыбные ловли. Многие 
общинники оказываются 
под покровительством князя 
и превращаются в 
зависимых от него 
работников.



Создается, как и в других странах Европы, княжеский домен, т. е. комплекс земель, 
населенных людьми, принадлежащими непосредственно главе государства, главе 
династии.

Такие же владения появляются у братьев великого князя, у его жены, у других княжеских 
родственников. В XI в. таких владений было еще не много, но они уже появились, 
знаменуя на Руси наступление новых порядков.



Владения бояр и дружинников.

К этому же времени относится появление 
собственных земельных владений, личных 
больших хозяйств княжеских бояр и 
дружинников. В ранний период 
государственности великие князья 
предоставляли местным князьям, а также 
боярам права на сбор дани с тех или иных 
земель. Свою дань с древлян собирал, -
например, воевода Свенельд. Эти земли с 
правом сбора с них дани давались князьям 
и боярам как бы в кормление. Это было 
средством их содержания. Позднее в 
разряд таких “кормлений” перешли и 
города. А далее вассалы великого князя 
передавали часть этих “кормлений” уже 
своим вассалам, из числа собственных 
дружинников. Так складывалась система 
феодальной иерархии. Такая система как 
раз и зарождалась на Руси в XI — XII вв. В 
это же время появляются первые вотчины 
бояр, воевод, посадников старших 
дружинников.



Вотчиной (или “отчиной”) 
называлось земельное владение, 
хозяйственный комплекс, 
принадлежащий владельцу на 
правах полной наследственной 
собственности. Однако верховная 
собственность на это владение 
принадлежала великому князю, 
который мог вотчину пожаловать, 
но мог и отнять ее у владельца за 
преступления против власти и 
передать ее другому лицу.

С XI в. отмечено и появление 
церковных земельных владений. 
Великие князья предоставляли эти 
владения высшим иерархам церкви 
— митрополиту, епископам, 
монастырям, церквам.



С течением времени правители 
стали жаловать своим вассалам 
не только право владения 
землей, но и право суда на 
подвластной территории. По 
существу, населенные земли 
попадали под полное влияние 
своих господ—вассалов 
великого князя. А те затем 
жаловали часть этих земель и 
часть прав на них уже своим 
вассалам. Выстраивалась эдакая 
пирамида власти, в основе 
которой лежал труд 
работающих на земле крестьян, 
а также живущего в городах 
ремесленного люда.



Но по-прежнему на Руси многие 
земли оставались еще вне

притязаний феодальных 
владельцев. В XI в. эта система 
лишь появлялась. Огромные 
пространства были заселены 
свободными людьми, которые 
жили в так называемых 
“волостях”, над которыми был 
лишь один хозяин — сам 
великий князь как глава 
государства. И таких свободных 
крестьян — смердов, 
ремесленников, торговцев было 
в то время в стране 
большинство.



Феодальная вотчина.

Деревни, населенные 
крестьянами, пахотные 
земли, луга, огороды 
крестьян и хозяйственные 
земли, принадлежащие 
владельцу всей этой округи, 
в состав которых также 
входили поля, луга, рыбные 
ловли, бортные леса, сады, 
огороды, охотничьи угодья, 
и составляли хозяйственный 
комплекс вотчины. 

Феодальная вотчина



В центре владений находился господский 
двор с жилыми и хозяйственными 
постройками. Здесь были хоромы 
боярина, где он жил во время приезда в 
свою вотчину. Княжеские и боярские 
хоромы, как в городах, так и в сельской 
местности, состояли из терема (высокого 
деревянного здания—башни), где 
находились отапливаемое помещение— 
изба, “истобка”, а также холодные 
горницы-повалуши, летние спальни-
клети. Сени соединяли избу и летние 
неотапливаемые помещения, 
примыкающие к терему. В богатых 
хоромах, в том числе в княжеских дворцах, 
на городских боярских дворах была еще 
гридница — большая парадная горница, 
где хозяин собирался со своей дружиной. 
Иногда для гридницы строилось 
отдельное помещение. Хоромы не всегда 
представляли собой один дом, нередко это 
был целый комплекс отдельных зданий, 
соединенных переходами, сенями.



Дворы богатых людей в городах и в 
сельской местности были окружены 
каменными или деревянными 
оградами с могучими воротами. На 
дворе же находились жилища 
господского управителя — 
огнищанина (от слова “огнище” — 
очаг), тиуна (ключника, кладовщика), 
конюхов, сельских и ратайных (от 
слова “ратай” — пахарь) старост и 
других людей, входящих в состав 
управления вотчины. Неподалеку 
располагались кладовые, зерновые 
ямы, амбары, ледники, погреба, 
медуши. В них хранились зерно, мясо, 
мед, вино, овощи, другие продукты, а 
таже “тяжкий товар” — железо, медь, 
изделия из металла.

В хозяйственный сельский комплекс 
вотчины входили поварня, скотный 
двор, конюшня, кузница, склады, двор, 
гумно, ток.



Феодальное владение было неотделимо от 
труда зависимого населения, которое за 
право пользоваться собственными 
участками пахотной земли, лугами, 
лесами, реками, которые были отданы 
великим князем своему вассалу со всеми 
правами на эти территории, должно было 
платить владельцу земли определенные 
платежи натурой. Оно также исполняло 
подводную повинность, т. е. 
предоставляло по требованию господина 
телеги летом и сани зимой, запряженные 
лошадьми, исполняло различные работы, 
связанные с починкой дорог, мостов и т. д. 
Все обязанности, которые ранее население 
выполняло на великого князя, на 
государство, теперь выполнялись на 
нового господина — боярина, 
дружинника, церковь, монастырь. 
Оставались и общегосударственные 
поборы и повинности.

Феодально-зависимое 
население



Постепенно в сельской местности 
появлялся слой людей, которые по 
различным причинам (неурожай, 
засуха, военные разорения) теряли 
собственное хозяйство и либо за 
взятые у господина в долг деньги, 
либо за помощь в поддержании 
своего пошатнувшегося хозяйства 
(ссуда семенами, предоставление 
тяглого или молочного скота) 
обязывались выполнять сельские 
работы на своего господина. Такие 
люди назывались рядовичами, так 
как заключали с хозяином “ряд” — 
договор, или закупами, так как 
брали у хозяина “купу” — долг. Они 
не могли уйти от господина ранее, 
чем выполнят условия договора.



На господской земле 
трудились и пленники, 
отрабатывавшие свой выкуп, 
“.наймиты.”, нанимавшиеся 
за плату; на церковных 
землях трудились 
“прощеники” — те, кому 
были прощены их долги или 
преступления, или те, кого 
церковные организации 
выкупали у государства, 
скажем, воры, заплатив за 
них необходимые штрафы.



Наиболее неполноправными 

людьми, как в городе, так и в 

сельской местности, были холопы.. 

В XI — XII вв. их стали привлекать к 

сельским работам, “сажать” на 

землю и заставлять работать на 

своего господина. Все больше и 

больше людей попадало в 

холопство: свободный человек мог 

продать себя в холопы от великой 

нужды; он становился холопом, 

если женился на холопке, заранее не 

обговорив свою свободу; если 

поступал на службу к господину без 

специального договора.



Холопами становились также дети 
холопов; проворовавшиеся и 
нарушившие договор “рядовичи” и 
“закупы”; в состав холопов попадали 
и пленники. Сельские усадьбы и 
городские дворы светской и 
духовной знати были полны такими 
людьми, которые исполняли многие 
работы по дому и в поле. И все же 
русские холопы отличались от рабов 
в античном мире. Они имели кое-
какие права. Их убийство каралось 
законом. Иногда, в случае 
отсутствия иных свидетелей, 
холопы могли давать показания в 
суде. Церковь стремилась смягчить 
бесправное положение холопов, что 
ей и удалось сделать к концу XI —
началу XII в.



Домашнее задание

Подготовиться к самостоятельной работе: значение основных 
терминов раннефеодального социально-экономического 
уклада на Руси 

•По материалам двух последующих (§ 11, 12) параграфов 
подготовить рассказы о важнейших битвах XI в.

§ 9 учебника с. 76-81.
Ответить на вопросы в конце параграфа.


