
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КИЕВСКОЙ РУСИ



КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

Две формы поселений древних славян: 
◼ по отдельности (индивидуально, семьями, родами) 
◼ в городищах (совместно)



ПРОФЕССОР И.Е. ГЕГМАН ОПИСАЛ СЛЕДУЮЩУЮ МОДЕЛЬ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ТОГО ВРЕМЕНИ.

◼ Чтобы обезопасить себя от набегов и грабежа иноземцев и не стеснять себя недостатком 
земель, необходимы для хлебопашества, скотоводства и охоты, славянские племен селились 
плотными организованными группами в удаленных друг от друга, хорошо укрепленных 
городках (городищах).

◼ Каждое селение находилось на протяженном расстоянии друг от друга благодаря чему 
оставалось обширное пространство между ними.

◼ Все удобные земли, окружающие такие поселения, считались общей принадлежностью.

◼ В селениях, где занимались звероловством, птицеловством, рыболовством, скотоводством, 
разделение земель могло и не проводиться. Однако в этой ситуации могли появиться межевые 
знаки, обозначающих места деятельности.



В НАЧАЛЕ ОСВОЕНИЯ ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ,
когда свободных, никем не занятых территорий было еще так много, 
что всякий мог ими пользоваться в любом количестве, и когда земля 
ценилась не сама по себе, а по вложенному в нее труду, тогда вопрос 
о разграничении земель на отдельные владения практически не стоял 
и разрешался сам собой.



ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КИЕВСКОЙ РУСИ

◼ землеустройство начало активно развиваться с появлением государственности 
◼ решением земельных вопросов занимались удельные князья (по их приказанию 

человеку даровали землю, отводили земельные участки, разрешали земельные 
споры)

◼ русские князья по примеру Византии делали описания земельных владений 
своих подданных с целью распределения податей, повинностей и дани

◼ известны факты переписи населения и имущества в русских княжествах в 1248, 
1257, 1259, 1273 гг., а также в начале XIV в.; эти данные были использованы при 
учете количества и качества земель

◼ для разрешения земельных вопросов применялись местные (княжеские) законы, 
известны некоторые из них- Московское, Новгородское, Псковское



На Руси преобладало вотчинное 
землевладение. Вотчина – это территория, 
которую ее владелец мог продать, подарить, 
завещать, то есть она была в его полной 
собственности. 



На Руси было три вида вотчин: 

❑ Наследственные (родовые): переходили по наследству в княжеских и боярских 
семьях; владение такое вотчиной ограничивалось государством и 
родственниками; владелец родовой вотчины должен был служить тому князю, 
на земле которого она находилась; без согласия членов общины вотчинник не 
имел права продать или обменять ее, а в случае нарушения этого правила, 
собственника лишали вотчины; 

❑ Выслуженные: были получены от князя за определенные заслуги либо на время 
службы; 

❑ Купленные: приобретенные у феодалов за плату.



Главный собственник земли – князь.
Ниже князя стояли бояре – крупные земельные собственники.
На их землях работало зависимое население Киевской Руси – рядовичи, закупы и холопы. 

❑ Рядовичи – это категория обедневших крестьян, который заключили с земельным собственником 
договор (ряд), по которому господин предоставлял ему землю и орудия, а тот обрабатывал его 
территорию

❑ Закупы – это те, кто попал в зависимость, потому что не выплатил долг (купу). Закупы должны были 
отработать на территории землевладельца размер своего долга. У закупов оказывалось меньше 
гражданских прав, чем у рядовичей. 

❑ Холопы – категория населения, находившихся в полной зависимости от землевладельца. Они 
работали на земле своего хозяина и считались полной его собственностью.

Свободные крестьяне-смерды, они обычно жили в общине и зависели непосредственно от князя. 
Смерды владели земельными наделами, которые были основным источником их дохода, и могли 
передавать их по наследству сыновьям.



Спасибо за внимание!


