
Киевская Русь 
в X – начале XII века

1. Социально-экономический строй.
2. Политический строй.
3. Реформы Владимира Святого.
4. Ярослав Мудрый и расцвет Киевской Руси.
5. Княжеские усобицы и Владимир Мономах.
6. Внешняя политика.



Славянские племена



Киевская Русь



Дискуссии о социально-
экономическом строе

1. И.Я. Фроянов: Русь – на стадии позднего родового 
строя. Начало классообразования – в конце 12 века.



Дискуссии о социально-
экономическом строе

2. В.И. Горемыкина: господствовали 
рабовладельческие отношения.

3. Б.Д. Греков, Л.В.Черепнин, Б.А. Рыбаков, М.Б. 
Свердлов, А.А. Горский: Киевская Русь – это 
раннефеодальное общество.



Дискуссии о характере 
раннефеодального общества

1. Б.Д. Греков: в 9 веке существовало крупное частное 
землевладение – вотчина – концепция «вотчинного 
феодализма».



Дискуссии о характере 
раннефеодального общества

2. Л.В. Черепнин: первоначально существовала 
государственная земельная собственность, а затем – 
крупное частное землевладение – концепция 
«государственного феодализма».



Дискуссии о характере 
раннефеодального общества

3. А.А. Горский: земля находилась в совместной 
собственности князя (как главы государства) и 
дружины – концепция «корпоративного 
феодализма».



Дискуссии о характере 
раннефеодального общества

4. Б.А. Рыбаков: одновременно развивалось как 
крупное частное (вотчинное) землевладение, так и 
государственное – синтетическая концепция.



Формирование крупной 
земельной собственности

1. Государственное землевладение (Киевский князь 
– верховный собственник);

2. Вотчинное землевладение: 
а) княжеские;
б) боярские;
в) церковно-монастырские.



Вывод
В X-XII веках окончательно 

утвердились феодальные отношения

Феодал (земля, защита, 
помощь)

Крестьянин (оброк)



Основные признаки 
феодализма

1. Наличие крупной земельной собственности;
2. Собственность – условный характер;
3. Крестьяне лишены земли и получают ее в 

держание от феодала. За это – натуральная, 
денежная, отработочная рента;

4. Феодал над крестьянами – судебную, 
административную власть;

5. Правящий класс – феодалы – по иерархической 
системе (сеньоро-вассальные отношения).



Экономика Киевской Руси
Основа экономики – сельское хозяйство. К XI веку – 

пашенное земледелие:
1. Двуполье – половина поля засевалась весной, 

другая половина – под зиму.
2. Трехполье – часть поля – весной, часть – под зиму, 

третья часть отдыхала от посева.



Пашенное земледелие
Двуполье Трехполье



Сельскохозяйственное орудие (рало, соха, 
борона-суковатка, лемех (плуг)



Социальная стратификация 
Киевской Руси

1. Правящий класс – феодалы (великий князь, 
князья – поместники, мужи-посадники, бояре).



Социальная стратификация 
Киевской Руси

2. Класс крестьян – общинников: ремесленники, 
свободные торговцы.



Социальная стратификация 
Киевской Руси

3. Полузависимое население:
А) закупы – лица, взявшие купу (в дом) деньгами, 

зерном. Вернув (отработав) дом становятся 
свободными;



Социальная стратификация 
Киевской Руси

Б) рядовичи – лица, заключившие ряд (договор), и 
обязанные отработать оп этому договору.



Социальная стратификация 
Киевской Руси

4. Зависимое население:
А) челядь – рабы – иноплеменники, из пленных;



Социальная стратификация 
Киевской Руси

Б) холопы – рабы, соплеменники, попавшие в рабство 
за долги.

Особенность - отсутствие дееспособности: за их 
правонарушение, преступления юридическую 
ответственность несли владельцы.



Социальная стратификация 
Киевской Руси



Дискуссии по социальной 
стратификации

Не ясен статус смердов.
1. Смерды – свободные крестьяне-общинники;
2. Смерды – зависимое население.



Политический строй
Конец 9 – 10 века – дружинное государство: князь 
делил власть с дружиной. Союзы племенных 
княжений – в состав государства. Их связь – через 
полюдье – ежегодный, с осени до весны, объезд 
князем с дружиной подвластных земель для сбора 
дани, выполнения жреческих и коммуникативных 
функций



Политический строй
Князь и дружинники Полюдье



Конец 10 века – 
раннефеодальная монархия: 
власть князя укрепляется



Политическое устройство
Великий князь Киевский

Дума (совет) – члены старшей дружины - бояре

Княжичи-наместники (в 
крупных городах) Мужи-посадники - бояре

Снемы – съезды князей

Тысяцкие – предводители городского ополчения

Вече – народное собрание



Роль вече
И.Я. Фроянов: вече – неотъемлемый атрибут в жизни 

Киевской Руси, играло большую роль.



Роль вече
⚫ М. Б. Свердлов: в течение 100 лет вече собиралось 6 

раз. Следовательно, оно  не играло  большой роли.



Вече



Князь и дружина
С 6 века известна древнерусская дружина.

Дружина

Старшая

Бояре, огнищане

Младшая

Отроки, детские



Князь и дружина



Роль дружины в политической 
жизни

А.А. Горский: бояре составляли совет при князе, 
назначались посадникамив городах.

Огнищане – низшие административные должности, 
были княжескими дворовыми слугами.



Древнерусское право
«Русская Правда» – главный памятник 

древнерусского права Редакции: «Краткая», 
«Пространная», «Сокращенная».



Реформаторская деятельность 
Владимира Святославовича (980-1015 

г.г.)
Реформа Суть Значение

Административная Уничтожение 
племенных князей, 
заменил их сыновьями

Укрепил власть 
великого князя, 
государственное 
единство

Религиозная Заменил политеизм на 
монотеизм – 
христианство в форме 
православия – 988 г.

Укрепил 
государственное 
единство, обосновал 
социальное 
неравенство, развитие 
культуры, европейская 
интеграция

Церковно-судебная Издан Устав «О 
десятине и людях 
церковных» (11 век)

Установлена десятина и 
церковный суд



Князь Владимир



Крещение Руси



Правление Ярослава Мудрого 
(1019 – 1054)



Правление Ярослава Мудрого 
– расцвет Киевской Руси

1. 1036 г. – разбил печеногов;
2. Законодательная деятельность («Русская 

Правда», «Церковный устав»);
3. Культурное строительство (заложен Софийский 

собор, город Юрьев);
4. Укрепил авторитет РПЦ (Иларион – 

митрополит).



Софийский собор в Киеве



Княжеские усобицы и 
Владимир Мономах

1054 г. – смерть Ярослава Мудрого – правление 
Ярославичей (Изяслав, Святослав, Всеволод) – 
триумвират.

С 1067 г. – междоусобные войны.
С 1093 г. по 1113 г. – княжил Святополк, сын Изяслава.
1097 г. – съезд князей в Любече. 
Осудили междоусобицы, приняли: «каждый владеет 

вотчиной своей».



Владимир Мономах



Съезд в Любече



Правление Владимира 
Мономаха (1113 – 1125)

1. Дополнил «Русскую Правду»:
А) ограничил произвол ростовщиков;
Б) упорядочил взимание процентов;
В) регламентировал порядок поступления в 

холопство.
2. Написал «Поучение детям».
3. Боролся с половцами.



Восстание в Киеве в 1113 
году



Карта Киевской Руси



Внешняя политика
«Вызовы» «Ответы»

Печенеги – 10-11 века Владимир Святой построил 
ряд крепостей; в 1036 году 
разбиты Ярославом 
Мудрым

Середина 11 века – половцы:
1061 – набег на Русь;
1068 – разбили 
Ярославичей на реке Альте

Походы против половцев: 
1103 – разбиты на реке 
Сутени;
1107 – победа за рекой 
Сулой; заключали брачные 
союзы





Печенеги



Выводы
1. В экономической сфере – аграрная экономика;
2. В социальной – наличие гибридной системы 

социального неравенства: сочетание элементов 
рабовладельческого и феодального обществ;

3. В политической сфере – переход от дружинного 
государства к раннефеодальной монархии, 
концентрация власти в руках великого князя с 
последующей ее децентрализацией; правовое 
закрепление социального неравенства;

4. В духовной сфере: на смену политеизма пришел 
монотеизм (христианство, православие), появление 
церкви как религиозного института.


