
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В XI ВЕКЕ

10 
класс



   ФЕОДАЛИЗМ - общественный строй, в основе 
которого лежит собственность крупных 
землевладельцев на землю, а также на земледельцев, 
находящихся в крепостной зависимости



ДИСКУССИЯ ОБ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

Участники дискуссии

Б. Д. Греков И. Я. Фроянов А. Н. Сахаров, 
В. И. Буганов

Общественные 
отношения в 
Древнерусском 
государстве носили в 
основном феодальный 
характер уже в X в. В это 
время складывался класс 
феодалов, появилась 
феодальная земельная 
собственность, 
зарождались классовые 
отношения и классовая 
борьба. Элементы 
рабства на Руси были 
спорадическими.

До конца XI в. преобладал 
патриархальный, 
родоплеменной уклад. 
Большинство населения 
были свободными 
собственниками земли на 
общинной основе. 
Одновременно в 
обществе существовали и 
рабовладельческие 
отношения. Лишь в конце 
XI в. начали 
складываться 
раннефеодальные 
отношения.

Система 
феодальных 
отношений 
складывается на 
Руси ко второй 
половине XI в., когда 
формируются 
крупные земельные 
владения.



� Дать развернутый ответ близкой вам точки 
зрения. 

� katu9@mail.ru – документ word -  подписан



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

� Земля – основной источник 
богатства

� После отмены полюдья на Руси в 
конце X в. введение регулярного 
сбора дани с населения. Люди были 
свободны, но попадали в 
зависимость от государства.

� С середине XI века – общинная 
земля все чаще оказывается в 
частных  руках  

Князья захватывали 
земли общинников, 

объявляли их 
своими

Князья помещали 
на незаселенные 

ранее земли
пленников

Пахота в Древней Руси. 
Миниатюра из Лицевого свода Князь

Верховный собственник земли 





� Взимание полюдья резко сократилось во 
времена Святослава Игоревича — в 966 г., 
а позднее, в 982 г., и вовсе прекратилось с 
приходом к власти Владимира 
Святославича. 

� Последнее упоминание о полюдье 
относится к 1190 г.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Князь
Верховный собственник земли 

Вотчина - земельное владение, принадлежащее феодалу
 потомственно (от слова «отец») с правом продажи, залога,

 дарения 

Передача князем своим вассалам
населенных земель на правах наследственной собственности

Кормления» - вид пожалования великих князей своим должностным
лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счёт 

местного населения в течение периода службы 





Кормление - способ содержания должностных лиц за счет 
местного населения на Руси до середины XVI в. Князь 
посылал в города и волости наместников и других 
служилых людей. Население было обязано содержать их 
("кормить") в течение всего периода службы. По земской 
реформе 1555-1556 гг. кормление было ликвидировано, 
а сборы на содержание кормленщиков правительство 
превратило в особый налог в пользу казны.





          Поме́стная систе́ма — порядок служилого 
землевладения, установившийся в Русском государстве в XV и 
XVII веках. 

Юридические основы «Поместной системы» Русского 
государства были закреплены в Судебнике 1497 года. 
В основе поместной системы лежало поместье — участок 
казённой (государственной) земли, данный государем 
(великим князем, царём) (на срок службы или пожизненно) в 
личное владение служилому человеку под условием службы 
одновременно как награда за службу (государственную, в 
основном военную) и источник материального дохода, с 
которого владелец поместья снаряжал себя для походов. 





ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Наряду с княжескими и боярскими вотчинами было значительное 

число крестьян-общинников, не подвластных частным феодалам. 
Такие независимые, свободные крестьянские общины (позже они 

стали называться «черносошными» или «черными») платили дань 
непосредственно великому князю.

Прочитайте п.3 §10-11, выпишите категории 
зависимого населения



ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Закупы – люди, попавшие в долговую кабалу, 
отрабатывающие купу (ссуду). После выплаты 
долга могли стать свободными.
Изгои – люди, потерявшие связь с общиной, либо 
выкупившиеся  на волю холопы. Занимали 
промежуточное положение между свободными и 
несвободными категориями населения.
Рядовичи – люди, заключившие ряд (договор) с 
феодалом и попавшие в положение, близкое к 
рабскому.
Смерды – социальный слой Древнерусского 
государства, занимавшийся сельским хозяйством, 
в положении которого переплетались элементы 
свободы и несвободы.
Холопы – категория рабов, которые были 
посажены на землю, либо входили в состав 
челяди или дружины феодала. Холопами 
становились в результате пленения, продажи за 
долги, брака с холопом или холопкой.
Челядь – домашние рабы.

Смерд и боярин



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В XI 
ВЕКЕ

Великий князь 

Дружина
Вече

«Старшая» – бояре – 
дума, совет князя, 

воеводы

Община «Младшая» – отроки, 
гриди - мечники, 

вирники и т.д.

ряд

 Раннефеодальная монархия (IX—XI вв.) — форма политического 
режима, при котором монарх находится в договорных или 
сюзеренно-вассальных отношениях с другими князьями.

Совет при князе 
(бояре, высшее 

духовенство)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В XI 
ВЕКЕ

Ведало вопросами войны 
и мира

Распоряжалось 
финансовыми и 
земельными ресурсами 
общины

Санкционировало 
денежные сборы

Принимало участие в 
обсуждении 
законодательства

Роль вече 



АРМИЯ. БОЕВОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ВОЙСКА.

Князь

Воевода (тысяцкий)

ПОЛК

СОТНИ

ДЕСЯТКИ

Вои - народное ополчение 
(смерды, ремесленники)

ДРУЖИНА ДРУЖИНА
ЧЕЛО

Левое крылоПравое крыло



СТРУКТУРА ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ 

В XI веке дружина великого князя насчитывала 
500-800 дружинников.

В X-XI веках великие князья сами участвовали в 
военных  походах.



ГОРОДА И ТОРГОВЛЯ НА РУСИ



ГОРОДА  И ТОРГОВЛЯ  НА РУСИ

30 
тысяч

40 
тысяч

Познакомиться с материалом  
учебника §10-11, с.88-89 и ответить 
на вопросы

1) Почему Русь называли страной 
городов — «Гардарикой»? 
2) Какова была роль города в 
Древней Руси? 
3) В чем вы видите основные 
отличия древнерусского города от 
города, привычного современному 
человеку? 
4) Какая категория населения 
составляла большинство жителей 
города? 
5) Чем и с кем торговали русские 
купцы?







Патриарх 
Глава византийской церкви и

 всех церквей, принявших 
крещение от Византии

Митрополит 
Глава церкви на Руси, назначался 

константинопольским патриархом; 
управлял епархией

Епископы 
Возглавляли 
отдельные 

области - епархии

Священники 
Вели богослужение

 в городских и 
сельских церквях

СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЦЕРКВИ. ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ





ПРИ ДАНИИЛЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ (В 
1276 Г.) БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО 
МОСКОВСКОЙ ДИНАСТИИ КНЯЗЕЙ. 
НАЧАЛСЯ ПЕРИОД  ВОЗВЫШЕНИЯ 
МОСКВЫ, ОНА СТАЛА ЦЕНТРОМ 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА, А ВЛАСТЬ 
СТАЛА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОТ ОТЦА К 
СТАРШЕМУ СЫНУ (ТАКАЯ СИСТЕМА 
НАЗЫВАЕТСЯ 
 « МАЙОРАТОМ»). ДАННАЯ СИСТЕМА 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛА ДО ПЕТРА I



МАЙОРАТ (ОТ ЛАТ. MAJOR — 
СТАРШИЙ) — ПОРЯДОК 
НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРИ 
ОБЫЧНОМ ПРАВЕ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ОНО ЦЕЛИКОМ 
ПЕРЕХОДИТ К СТАРШЕМУ В РОДУ 
ИЛИ СЕМЬЕ. ПОЗЖЕ ТАК СТАЛИ 
НАЗЫВАТЬСЯ И САМИ ИМЕНИЯ, 
УНАСЛЕДОВАННЫЕ СОГЛАСНО 
ТАКОМУ ПРАВУ.





РУССКАЯ  ПРАВДА  ЯРОСЛАВИЧЕЙ

Правда Ярослава Правда Ярославичей Устав Владимира 
Мономаха

Ограничивала кровную 
месть кругом 
ближайших 
родственников

Познакомьтесь с материалом учебника п. 11 с.93 и 
документом с. 94-95 и заполните вторую часть 
таблицы.











22.10.2020

1. МЕЖДОУСОБИЦА СЫНОВЕЙ И ВНУКОВ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Порядок престолонаследия, установленный Ярославов 
Мудрым сохранялся 19 лет

Изяслав Святослав Всеволод

Киев Чернигов Переяславль

Лествичное право (родовой принцип наследования)  - обычай 
княжеского престолонаследия на Руси 

Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и
совладельцами всей страны. Поэтому старший в роду сидел в

Киеве, следующие по значению в менее крупных городах. 
Женщины к наследованию не допускались 



22.10.2020

1. МЕЖДОУСОБИЦА СЫНОВЕЙ И ВНУКОВ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО

Княжили в таком порядке: 

• старший брат 
• младшие братья по порядку 
• сыновья старшего брата (по старшинству) 
• сыновья следующих братьев (по старшинству) 
• внуки, правнуки в той же последовательности 

По мере смены 
главного князя 

все 
прочие 

переезжали
по старшинству

из города в город 

Порядок этот помогал 
сохранять единство 

страны, но был 
неудобен

в силу постоянных 
переездов князей с 

дружинами из города 
в город 



22.10.2020

1. МЕЖДОУСОБИЦА СЫНОВЕЙ И ВНУКОВ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО

1073 г. – братья Святослав и Всеволод выступили против 
Изяслава

Изяслав бежал в Польшу, потом в Германию, великим князем 
стал Святослав (умер в 1076 г.)

Всеволод добровольно отдал Киев Изяславу, братья поделили 
Русь

Сын Всеволода – Владимир
Мономах сел в Переславле

Старший сын Святослава 
Олег вместе с половцами 

выступил против своих дядей
– Изяслава и ВсеволодаВ битве на Нежатиной Ниве

Олег был разбит и 
бежалНежатиной Ниве

В Тмутаракань. В битве был 
убит и Изяслав (1078 г.)

Великим князем становится 
Всеволод Ярославич



22.10.2020

2. ПОЛОВЦЫ
1054 г. – половцы появляются у границ русского государства

По́ловцы - тюркоязычный кочевой народ, продвинулись
в причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов 

Со 2-ой половины XI в. до монголо-
татарскогонашествия половцы 

производят постоянные нападения на 
южную Русь: опустошают земли, 

грабят скот и имущество, уводят массу 
пленных, которых или держат у себя 

в качестве рабов, или продают 
Иногда русские вели с половцами и

наступательную войну, 
предпринимали

походы вглубь Половецкой земли. 
Когда такие походы становились
общерусскими мероприятиями,

 они неизменно оканчивались успешно 



22.10.2020

3. В ОТСУТСТВИИ ЛИДЕРА
1097 г. – умирает Всеволод Ярославович

Великим князем становится сын Изяслава Святополк, но
он не обладал мощью государственного лидера

Владимир Мономах
– в Чернигове

Олег Святославович 
– в Тмутаракане

Такое положение грозило
новыми междоусобицами

Владимир Мономах

Это ослабляло Русь 
при постоянных

 набегах половцев
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4. НАЧАЛО ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
Владимир Мономах с юных лет показал себя талантливым 

полководцем



22.10.2020

5. БИТВА У ТРЕПОЛЯ И ПОХОД ОЛЕГА
1093 г. – половцы предприняли большой поход. Княжеская рать 

Святослава Изяславича выступила против них 

26 мая 1093 г. войска сошлись неподалеку от города Треполя 
Лишь река Стугна разделяла враждующие войска. 

Киевляне рвались в бой и предлагали перейти реку и ударить 
на половцев. Мономах предпочитал стоять на своем берегу и

продолжал уговаривать брата начать мирные переговоры 

Но победили сторонники сражения 

В это время разразилась гроза. Пошел проливной дождь. 

Первый конный удар половцы нанесли по дружине Святополка. 
Киевляне не выдержали натиска и побежали. Затем всей массой 

половцы смели левое крыло Мономаха. Русское войско 
распалось. Воины бросились назад к реке, но здесь бурлил 

стремительный и глубокий поток. Войско было разбито. 
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6. БОРЬБА С ПОЛОВЦАМИ И УСОБИЦЫ КНЯЗЕЙ

1095 г. – половцы осадили Переяславль. Владимир Мономах
заключил мир с половецкими ханами Итларом и Китаном и 

вероломно их убил 

Святополк прислал воинов Олег отказался их прислать

Борьба с половцами возобновилась

Киевско-переяславское воинство углубилось в степь и разбило 
несколько становищ половцев, захватив богатую добычу
1096 г. – русские князья решили объединенным войском 

нанести 
повторный удар по половцам

Олег опять 
отказался 

участвовать в 
походе

Объединенное войско вместо степи 
направилось на Чернигов, где сидел

Олег.
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6. БОРЬБА С ПОЛОВЦАМИ И УСОБИЦЫ КНЯЗЕЙ
Отобрав у Олега Чернигов, Святополк и Владимир Мономах 

определили ему Муром, где в то время княжил сын Мономаха
 Изяслав 

1096 г. – две  большие половецкие орды двинулись на Русь

Это было нестерпимо для честолюбивого Олега, он затаил злость

Пока Святополк и Владимир 
отбивали одно нашествие 

на Переяславль

Другая осадила Киев и 
разграбила Киево-Печерский 

монастырь

Олег направился на Муром, в бою пал сын Мономаха Изяслав

Мономах написал Олегу письмо, в котором призывал положить
 конец кровопролитию. Но двоюродный брат опять отказался.
Позже потерпев поражение Олег вынужден был согласиться.
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7. ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД 1097 Г.
1097 г. – русские князья  решили положить конец 

междоусобицам
и сплотить свои силы в борьбе с половцами. Местом встречи

 был избран город ЛюбечЛюбечский съезд провозгласил 
принцип наследования 

князьями
 земель своих отцов 

«Каждый да держит 
отчину свою» 

Таким образом, Русская земля
переставала быть совокупным 

владением целого рода. 
Владения каждой ветви этого

 рода — отчины — становились
ее наследственной

 собственностью 

Это решение 
закрепляло 

феодальную
 раздробленность 



В 1078 году он стал князем Черниговским, но этот 
город в результате междоусобицы ему пришлось в 1094 
году уступить Олегу Святославичу. Тогда Владимир 
Мономах обосновался в Переяславском княжестве. 
Обладая незаурядными организаторскими 
способностями, он возглавил походы против половцев 
в 1103, 1106, 1111 годах.

С.В. 
Ермолин

Владимир 
Мономах

1990





МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ  (1125-1132)

� Продолжал дело отца по укреплению 
единства государства

� Держал оборону от половцев (оттеснил 
за Дон и Волгу)


