
Проблемы социально-
экономического строя Руси



Дореволюционная историография

• Отрицание сходства с Западной Европой: 
идея отсутствия на Руси  собственности на 
землю (М.П.Погодин, славянофилы, Б.Н.
Чичерин, Н.И.Костомаров). 

    С.М.Соловьёв: оседание на землю началось с 
XV в.

    В.О.Ключевский: признание существования 
боярских и княжеских вотчин, но они не 
тождественны западноевропейским феодам



•  Признание сходства древнерусских порядков 
с феодальными: историки конца XVIII – начала 
XIX в. С.Е.Десницкий, И.Н.Болтин, Н.А. 
Полевой.

     

1907 г. Н.П.Павлов-Сильванский «Феодализм в 
Древней Руси». 



Признаки русского феодализма по Н.П.
Павлову-Сильванскому

•  Раздробление верховной власти 
(удельные княжения)

• Иерархическая система вассалов и 
сюзеренов (боярская служба)

•  Условный характер землевладения 
(вотчины жалуются за службу)



Советская историография

• М.Н.Покровский – идея господства «торгового 
капитала» в домонгольской Руси

• П.П.Смирнов и А.В.Шестаков – концепция 
рабовладельческого строя Древней Руси

• 1933 г. Доклад Б.Д.Грекова «Рабство и 
феодализм в Древней Руси» – концепция 
феодального строя



Концепция Б.Д.Грекова – «вотчинный 
феодализм»

• Земледелие – основа древнерусской 
экономики

• Через расслоение общины в VIII-IX вв. 
создается класс собственников земли-
вотчинников

• В вотчинах эксплуатировался труд зависимых 
крестьян

• Вывод: в IX-X вв. на Руси существует 
раннефеодальное общество



Концепция Л.В.Черепнина – 
«государственный феодализм»

• Первая форма феодального землевладения – 
государственная, княжеская

• Дань – это феодальная рента
• В качестве феода выступает не земля, а 
доход с неё (право на сбор дани)

• С конца XI в. формируется вотчинное 
землевладение (через пожалование за 
службу)



Концепция А.П.Пьянкова и В.И.
Горемыкиной

• Древняя Русь в IV-VII вв. (Пьянков) или в VII-XII 
вв. (Горемыкина) – рабовладельческое 
общество.

• Рабы – холопы и челядь
• С IX в. (Пьянков) или XII в. (Горемыкина) 
возникает феодальный уклад (закупы).

• Переход к феодальным отношениям 
происходит не через экспроприацию земли, 
как в Зап.Европе, а через личную зависимость



Концепция И.Я.Фроянова

• Вплоть до XIII в. Русь – родоплеменное 
общество

• Рабы немногочисленны, происходят из 
пленных

• Вотчины – единичное явление
• Переход к феодальным отношениям 
происходит через закупничество



Многоукладность Руси по Я.Н.Щапову

•  Мелкое натуральное сельское производство 

• Сельское производство, эксплуатирующееся 
государством в форме дани

• Сельское производство, эксплуатирующееся 
отдельным феодалом в форме дани

• Сельское производство вотчины (труд холопа)

• Ремесленное внутриобщинное производство 

• Ремесленное производство вотчины (труд холопа)

• Городское свободное ремесленное производство



Категории землевладения на Руси

• Княжеские (домениальные) земли – с XI в.

• Частновладельческие вотчины – с конца XI в., в 
XII в. – массовое появление. Пути 
возникновения – пожалование и покупка

• Условное землевладение – с конца XII в. 
(дворяне, слуги, милостники)

• Церковные земли – с XII в. (монастыри)

• Общинные земли – «вервь» и «мир»



Дискуссия о древнерусской общине

• Вервь=мир – соседская община (Б.Д.Греков, 
М.Б.Свердлов, Б.А.Тимощук, Я.Н.Щапов)

• Вервь – большая патриархальная семья, 
осколок родовой общины. Верви составляли 
соседскую общину – мир (Л.В.Данилова)



Особенности древнерусского феодализма

• Наличие других укладов вместе с феодальным
• Более позднее возникновение земельной 
собственности

• Долгое сохранение даннических отношений
• Феодальная иерархия находится на начальном этапе 
развития

• Вассально-сюзеренные отношения относятся в 
основном к межкняжеским связям

• Основная масса населения лично свободна


