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государством



Хозяйство Киевской Руси

• Основу сельского хозяйства составляло пашенное 
земледелие.

• Землю обрабатывали вполне совершенными орудиями -  
плугом с двойной упряжкой волов (ралом) либо сохой с 
железным лемехом, в которую запрягалась лошадь. 

• Сеяли: рожь, пшеницу, полбу, овес, ячмень, просо, горох, 
чечевицу, с XIV в. - гречиху. 

• Сравнительно широко разводили технические волокнистые  
культуры - лен и коноплю. 

• В огородах сажали репу, лук, чеснок, капусту, огурцы, 
свеклу, арбузы, мак, хмель.

• На юге  существовали яблоневые и вишневые сады.
• В крестьянских хозяйствах содержались лошади, коровы, 

овцы, свиньи, козы, домашняя птица. 
• Заметным видом деятельности были рыболовство, 

бортничество и охота. 



Ремесло

• Железоделательное ремесло, и, следовательно,  
обработка металла (из болотных руд).

• Гончарное ремесло: изготавливалась как грубая 
кухонная посуда, так и красивая столовая

• Кожевенное и ткацкое дело (лен, конопля, шерсть)
• Плотницкое дело (обработка дерева). 
• Судостроение. 
• Ювелирное ремесло (речной жемчуг).  
Драгоценные металлы были малодоступны для обработки. 

Серебро доставлялось с разных сторон: из Богемии, из-за 
Урала, с Кавказа и из Византии. Золото получали в результате 
торговли или войны от византийцев и половцев. Золото и 
серебро использовали для изготовления всевозможных 
сосудов: блюд, чаш и кубков, а позже для чеканки монет, 
изготовления печатей. 



Феодализация земли

• Территория государства  находилась  в коллективной 
собственности княжеского рода.

• Первоначально  пахотная земля находилась в 
общинной собственности.

• С возникновением государства начинается процесс 
феодализации земель  в виде окняжения земель, а 
затем и их обояривания (в добровольной, насильственной 
или долговой форме).

• Формой реализации земельной собственности 
становится  феодальная земельная рента в виде 
отработочной ренты (барщины) и  продуктовой, 
реже денежной ренты (оброка).



Вотчина (дедина)
• Вотчина - форма феодального безусловного наследуемого 

землевладения. Возникла в Х-ХI вв.
По  принадлежности

• княжеская
• боярская
• монастырская (церковная)

По способу получения 
• родовая
• жалованная
• купленная
• взятая за долги

• Вотчина – это система замкнутого натурального хозяйства. 
Она  была освобождена от налогов пользу князя. Вотчинник 
обладал всей полнотой власти на территории вотчины, имел 
право «отъезда», т.е. мог не служить князю, не воевать  
вместе с ним.



Торговые пути Древней Руси

• Через Восточно-Европейскую равнину пролегал 
торговый путь, которым пользовались еще древние 
греки - путь из Варяг в Греки (по Днепру, Ловати, 
Волхову,  озерам Ильмень и Неро до Балтийского 
моря).

• Этот путь стал основной дорогой Древней Руси. 
• Другой путь - по Волге и Каспию - из Варяг в Персы.
• Были и сухопутные пути в Западную Европу  (из Киева 

на запад через Владимир и Червень на Краков и далее в Чехию. 
Сухопутной дорогой Киев был связан и с Прикарпатьем, где 
добывали соль). 

• Русь была транзитным торговым государством.



Внешняя торговля

• Торговали с Византией, Центральной и Восточной 
Европой, Средней Азией, Персией и Арабскими 
странами.

• С древнейших времен основным предметом русского 
экспорта были предметы промыслов: мех, воск, мед, 
лес, моржовый клык.  Не уступали по объему вывоза 
лен, пенька, кожи, кольчуги, оружие,  ювелирные 
изделия. Вывозились и рабы - добыча в 
бесчисленных войнах. 

• Импорт: драгоценные камни, металлы и изделия из 
них,  оружие, предметы роскоши: дорогие ткани 
(шелк, парча, бархат), украшения, вина и т.д.

• Договоры Олега с Византией 907 и 911 г. 
предусматривали для русских купцов право 
беспошлинной торговли (вплоть до 945 г.)



Древнерусский город
• Варяги называли Русь Гардарики - страна городов.
• Древнерусский термин "град" означал огороженное 

место, укрепление, которое естественно являлось 
центром группы сельских общин. Города были 
небольшими, 3-5 тыс. жителей.

• Количество городов: 25 - при Владимире (Х в.);
около 60 - при Ярославе (к середине XI в);

около 220 - в начале XIII в.
• В середине XIII в. насчитывалось свыше 300 

городов, в которых имелось примерно 64 
ремесленных специальности. Особенно высока 
была степень специализации в области технологии 
обработки металлов.



Древнерусский город

• В центре города был кремль 
(крепость) с детинцем, где 
обитали князь и дружина.

•  За стенами кремля располагался 
посад -  часть города, где жили 
ремесленники и торговцы. 
Ремесленники  одной 
специальности селились рядом, 
образуя слободы.

• Крупнейший город  доордынского 
периода -  Киев (20-50 тыс. 
жителей, 40 церквей, 8 рынков) 

• В Новгороде в XI в. было 10-15 
тыс. жителей,  в XIII в. - 20-30 тыс.



Налоги в Древней Руси

• Полюдье (главная форма сбора дани до 945 г.). Взималась в 
натуральной форме.

• Повоз (в натуральной форме) 
• После 945 г.  - уроки (с дыма (дома), с плуга)
• Для сбора уроков использовались торговые точки - погосты 

(от «гость» - купец)
• В пользу князя взимались и денежные штрафы (виры).  

Например, за убийство дружинника – 80 гривен, людина – 40, 
холопа -12. 



Деньги в Древней Руси

• На Руси издавна  деньгами были 
скот и меха. 

•  В расчетах чаще использовались 
меховые деньги - шкурки соболя 
(черной куницы), куниц и белок в 
опломбированных связках. Этот 
факт отражают названия 
денежных единиц - куны, мордки, 
ушки, ногаты, резаны, выверицы. 
Пломбы обычно делались из 
олова и свинца.  

• Развитие денег шло по цепочке: 
скот – меха – серебряные гривны 
– серебряные и золотые монеты. 
Позже появляется медная 
разменная монета.

• Соотношение цены золота и серебра 
составляло в Х-ХVI вв.  1 : 10-16,  но в  
начале ХХ в. уже 1 : 38.



Деньги в Древней Руси

Киевская гривна
Вес ≈ 160 г серебра

Златник кн. Владимира
(972-1015)

Также чеканились сребреники

Новгородская гривна 
Вес ≈ 200 г серебра

1 гривна = 2 рубля = 4 полтины

= 8 полуполтин



Социальная структура и основные категории населения 
Древней Руси
Высшие сословия

Служители культа Бояре Князья Дружинники

Волхвы 
(языческие 
жрецы до 
принятия 

христианств
а)

Православно
е 

духовенство 
(с X в.)

Потомки 
родоплеменной 

знати, 
дружинники

Вожди племен, 
позже – 

правители 
государственн

ых 
образований

Воины 
княжеских 
отрядов, 

выполнявшие 
также 

управленчески
е функции

Низшие сословия

Люди, или смерды
(свободные крестьяне-

общинники)

Рабское население 
(зависимая социальная 
группа, близкая к рабам)

Градские 
люди 

(горожане)

Купцы

Ремесленники

Холопы (рабы за 
долги)
Челядь 

(военнопленные)Закупы, взявшие у др. землевладельца 
ссуду («купу») и обязанные отработать этот 
долг

Рядовичи, заключ. с землевладельцем 
договор («ряд») об условиях  своей работы 
на него



Социальная структура Киевской Руси

• Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь
• Люди – свободное сельское и городское население
• Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности 

в отношении князя (?)
• Рядович – человек, обязанный выполнять работы по 

договору («ряду») со своим господином
• Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
• Холоп – раб
• Челядь – рабы-военнопленные

 владели в о т ч и н а м и



Великий князь

Дружина

Старшая Младшая

Светлые 
князья

Местные 
дружины, 

500-3000 чел.

Ополчение, до 
50 тыс. 
человек

Наемники, до 
1 тыс. чел.

Пехота Конница

Структура вооруженных сил 
Древнерусского государства (X-XII вв.)




