
Феодальная 
экономика

Особенности феодализма в 
России



Возникновение 
феодализма

Первые признаки феодализации Руси 
появляются в  XI в. Параллельно 
происходили 2 процесса: 
1) князья и старшие дружинники размещали на 
контролировавшихся ими землях своих рабов;
2) происходило закабаление некогда свободных 
крестьян, вынужденных в неурожайные годы 
залезать в долги (брать ссуду, купу), заключать 
договор (ряд) об исполнении каких-либо работ, 
отдаваться под покровительство князя .



Возникновение 
феодализма

Княжеская вотчина (домен) начала 
складываться еще во второй половине X в. – в 
это время уже известны княжеские села и 
охотничьи угодья. В XI в. появляется земельная 
собственность у дружинников и церкви. Но 
вотчинная форма собственности не играла еще 
существенной роли - ее удельный вес был 
незначителен, основная часть территорий 
находилась в корпоративной (государственной) 
собственности военно-дружинной знати, 
реализуемой через систему даней-налогов. 
Наряду с княжескими вотчинами в XI в. 
начинают создаваться боярские вотчины. 



Складывание боярского 
землевладения шло тремя путями:

1. князь жаловал своего дружинника 
определенной территорией для сбора дани, т. 
е. «прокорма», и она впоследствии 
превращалась в наследственное владение;

2. князь жаловал за службу дружинника 
землями из государственных ресурсов; 

3. дружинник получал земли за службу из 
княжеской вотчины.



ВАЖНО!
Обилие свободных земель в тех районах, которые начали 
быстро развиваться в период феодализации общественной 
жизни (особенно на Северо-Востоке), повлияло на 
относительно мягкие формы крестьянской зависимости 
и неразвитость феодальных отношений на Руси (по 
сравнению с Западной Европой). На Северо-Востоке (как и в 
окраинных новгородских владениях) параллельно с появлением 
феодального держания земли и вотчинного хозяйства шла 
крестьянская и монастырская колонизация. Земледельческое 
население многочисленных удельных владений могло 
беспрепятственно перемещаться из вотчины в вотчину, из 
города в город, из одного удела в другой. В таких условиях князь 
был не столько правителем, сколько хозяином земли, а его права 
были близки к правам частных землевладельцев. Эти факторы – 
наряду с другими – обусловили гибкость феодальных структур, 
отсутствие строгой иерархической организации феодалов и 
жесткого сословного обособления аристократии.



ВАЖНО!

Основная масса русского населения, как сельского, так и 
городского, не находилась в какой-либо форме личной 
зависимости. Исключение составляли так называемые 
дворовые люди, холопы. Однако их было 
незначительное меньшинство. Существовала реальная 
зависимость крестьян, ремесленников и купцов от 
сельских и городских общин. Деятельность этих 
социальных институтов вносила в социальный организм 
Руси достаточно сильный элемент консерватизма. Ни 
князья, ни бояре не считали необходимым вмешиваться 
в функционирование общин, вполне удовлетворяясь 
регулярным поступлением с них ренты-налога.



Особенности формирования 
российской 

государственности

В отличие от Западной Европы в России шел процесс 
политического объединения, не подкрепленного 
экономической централизацией. Он совершался на 
феодальной основе, носителем его была 
великокняжеская власть, а стремление свергнуть 
ордынское иго ускоряло его. Немалую роль в этом 
играла также внешняя опасность со стороны Великого 
княжества Литовского и Ливонского ордена. Поэтому в 
России сложился и развивался иной, чем в Западной 
Европе, тип государства –  самодержавно-
крепостническое государство, всесилие и 
всевластие определяло и направляло общественное, 
экономическое, политическое и культурное развитие 
страны.                         1



Особенности формирования 
российской 

государственности

Особенностью феодального строя в России было 
преобладание государственного феодализма над 
частновладельческим. Главной формой феодальной 
собственности оставалась, как и прежде, собственность 
князя или царя. Однако в централизованном государстве 
она укрепилась, распространяясь не только на крестьян 
и горожан, но и на привилегированные сословия. Это 
диктовалось возросшей ролью государства как 
единственного гаранта национальной независимости в 
условиях непрекращающейся внешней агрессии. 
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Поместное землевладение
Возникновение, а затем развитие централизованного 
государства сопровождалось изменениями в формах 
землевладения. Естественной опорой царей в процессе 
образования государства были средние и мелкие феодалы-
помещики. Правительство стремилось всемерно расширить 
поместное землевладение за счет удельного, вотчинного, а 
также крестьянского землевладения и тем самым укрепить 
экономическое положение средних и мелких феодалов. 
Поместье явилось как бы формой вознаграждения помещика 
за несение им государственной службы.
XV–XVI вв. были временем активного роста помещичьего 
землевладения и постепенного оттеснения им боярского. Со 
второй половины XV в. начинается процесс активного 
распространения и юридического оформления поместной 
системы. Расширение социального слоя помещиков 
способствовало усилению централизованного московского 
государства.



Феодальное 
землевладение

• В первые десятилетия XVII в. возросла роль крупного 
феодального землевладения. 

• Четверо бояр И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев, И. Б. 
Черкасский, Д. М. Пожарский владели от 1 до 3 тыс. дворов. 
Крупными землевладельцами были Троице-Сергиев и 
Кирилло-Белозерский монастыри.

• Заметным явлением этого периода была земледельческая 
колонизация обширных южных и юго-восточных степей 
Среднего и Нижнего Поволжья. Это было связано отчасти 
со строительством тут системы укреплений, так 
называемой засечной черты, а также с присоединением 
Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств. С 
1581–1582 гг. началось освоение русскими (отряд Ермака) 
необъятных просторов Сибири. 



Этапы закрепощения 
крестьян

1. С XVI в. началось массовое бегство крестьян в 
незаселенные окраинные области страны (на Дон, Волгу, 
Яик и т.д.). В этих условиях помещики, нуждавшиеся в 
рабочих руках, стали добиваться от царской власти 
юридического оформления зависимости крестьян от 
владельцев поместий. Еще в 1497 г. правительство 
установило единый для всего государства срок 
крестьянских переходов: неделю до и неделю после 
Юрьева дня (26 ноября), т. е. время, когда 
оканчивались все полевые работы и обе стороны могли 
свести взаимные счеты. «Судебник» 1497 г. 
устанавливал для уходящего крестьянина обязательную 
уплату «пожилого» за пользование двором. Закон о 
Юрьевом дне стал важным этапом в деле закрепощения 
крестьян.



Этапы закрепощения 
крестьян

2. В 1580 г. был издан указ, установивший так 
называемые «заповедные лета» (заповедь – 
запрещение). Этот указ отменял закон о Юрьевом дне. 
В 1592–1594 гг. была проведена перепись населения и 
составлены «писцовые книги», которые превратились в 
основной юридический документ при решении вопроса о 
принадлежности крестьян тому или иному владельцу. 
Указ 1597 г. повелевал разыскивать и возвращать 
старым хозяевам всех крестьян, бежавших после 1592 г. 
Почти одновременно с этим был издан закон о 
кабальном холопстве: свободный человек, взявший 
взаймы (часто фиктивно) определенную сумму денег у 
феодала и выдавший при этом «кабалу» (специальную 
расписку), попадал в зависимость.



Этапы закрепощения 
крестьян

3. Последним актом, юридически оформившим 
закрепощение крестьян, было Соборное 
уложение 1649 г., которое установило полное и 
бессрочное прикрепление крестьян к тем 
поместьям и вотчинам, к которым они были 
приписаны.
В XVII в. существовали все формы ренты – 
отработочная – барщина, натуральная и 
денежная – оброк. 
Крепостное право просуществовало до его 
отмены  в 1861 г.


