
Политическое и социальное устройство 
Руси в XI – начале XII века



Удел – это 
область, 

управляемая 
князем-

феодалом в 
Древней Руси



Вотчина – родовое, наследственное земельное 
владение в Древней Руси





Огнищанин (от слова огнище — очаг, двор), 
по Русской правде «княжеский муж» – слуга князя, 

отвечавший за сохранность имущества 
в хозяйстве господина



Огнищане упоминаются в Русской Правде:
огнищанин — это представитель высшего 

служилого класса; за убийство огнищанина 
была определена вира в 80 гривен, вдвое выше, 

чем за простолюдина



Тиуны – это  княжеские или боярские слуги, 
управлявшие хозяйством в Древней Руси и русских 

княжествах XI – XV вв., а также 
в Российском государстве XV – XVII вв.



Должность была заимствована из Скандинавии и 
попала на Русь вместе с варягами

За убийство княжьего тиуна 
Русская Правда устанавливала самую 

высокую, 80-гривенную виру; 
за убийство боярского тиуна – 

40-гривенную. 
Тиуна мог судить только сам князь. 
Как правило, тиун был княжеским 

холопом.



Вирник – в древнем русском праве исполнитель решений
княжеского суда, взыскивавший виру



Жители города или волости, куда прибывал вирник, 
были обязаны выделять средства на его содержание 

и, состоявший при нем, писец взимали 
вирные пошлины в свою пользу



Вира – древнерусская мера наказания 
за убийство, выражавшаяся во взыскании 

с виновника денежного возмещения



Кормление  – вид 
пожалования великих и 
удельных князей своим 
должностным лицам, 

по которому княжеская 
администрация 

содержалась за счёт 
местного населения 
в течение периода 

службы



В соответствии с нормами Русской правды, 
сборщики штрафа (виры), строители городов 

и некоторые другие категории получали 
с населения определённое натуральное 

довольствие



Смерд – категория населения по «Русской 
правде», крестьянин на Руси IX – XIV веков, 

земледелец



Изначально свободные (в отличие от холопов), 
по мере развития поместной системы были 

постепенно закрепощены. Смерды находились 
в прямой зависимости от князя. 



Холопы  в России в Х - начале XVIII вв. категория 
населения, по правовому положению близкая 

к рабам



Холопы изначально не имели собственного 
хозяйства и исполняли различные работы 

для своих хозяев



Xолопами становились в результате пленения, 
продажи за долги, брака с холопом или холопкой


