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§ 8. Общество и повседневная жизнь населения 
 
 

 
Главной и важнейшей особенностью наступавшего XI века для Руси стало то, 

что на землях славян появляются признаки зарождения феодализма.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная власть в XI—XII вв. значительно отличалась от первых лет 

правления Олега, Игоря, Святослава и Владимира. 
Прежде всего все большее значение приобретала земля с работающим на 

ней населением. Обладание такими землями сулило получение доходов, усиле-
ние личного богатства, процветания, политической власти. 

Первым этапом подчинения князем, боярами, дружинниками населения, как 
известно, было полюдье, а позднее регулярный и упорядоченный сбор дани с 
населения.  

 
 
 
 
Заметим, что  лично люди были пока ещё свободны, но они уже попадали в 

определенную зависимость от государственной власти. 
Одновременно с установлением власти великого киевского князя над всеми 

славянскими землями шел и другой процесс: обогащение одних и обеднение 
других, появление в равной прежде общине богатых землевладельцев и людей, 
потерявших землю, нищенствующих, вынужденных идти на работу к своим разбо-
гатевшим соседям. К середине ХI в. этот процесс продвинулся далеко вперед. На 
огромных пространствах Руси все чаще бывшие общинными земли попадают 
в частные руки. Первыми здесь, конечно, были великие князья. Пользуясь силой, 
влиянием, они в одних случаях откровенно присваивали себе общинные земли, в 
других — «сажали» на свободные земли пленных и превращали их в своих работ-
ников, строили в личных владениях хозяйственные дворы, собственные хоромы, 
охотничьи дома, поселяли в этих местах своих управителей, начинали организо-
вывать здесь собственное хозяйство.  

С ужасом и страхом смотрели рядовые свободные общинники, как все плот-
нее окружают их владения княжеские земли, как в княжеское хозяйство переходят 
лучшие пахотные участки, луга, леса, озера, рыбные ловли; как многие из них, 
обедневшие и не в силах вести собственное хозяйство, оказываются под покрови-
тельством князя и превращаются в зависимых от него работников. 

Такие же владения появляются у братьев великого князя, у его жены, у дру-
гих княжеских родственников. В XI в. таких владений было еще не много, но их 

Понятие феодализма в истории связано с особой системой социальных 
отношений и происходит от понятия фео́д  — зéмли (реже — право на 
получение дохода), полученные приближенными к властителю за предан-
ную службу ему. Как правило, такие зéмли переходили к новому собствен-
нику 

Вспомните из периода истории середины X века, кто из приближенных ки-
евского князя получил право взимать дань с племени древлян, уличей и ти-
верцев? 

вместе с населявшими их людьми, которые были вынуждены платить и содержать 
(кормить) хозяина. Поэтому практику раздачи господином земель своим приближен-
ным и служащим назовут «кормление». Кормления просуществуют вплоть до конца 
XVI века. 
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возникновение знаменовало наступление новых порядков, основанных на зарож-
дении земельной собственности и появлении зависимых людей, живущих и ра-
ботающих на земле, принадлежащей уже не им, а господину. 

Одним из путей обогащения древнерусской верхушки стало предоставление 
великими князьями местным князьям, а также боярам права на сбор дани. Эти 
земли с правом сбора с них дани давались князьям и боярам как бы в кормление. 
Это было средством их содержания и обогащения. Позднее в разряд таких «корм-
лений» перешли и города. А далее вассалы великого князя передавали часть этих 
«кормлений» уже своим вассалам, из числа собственных дружинников. Так за-
рождалась система феодальной иерархии.  

В XI в. эта система лишь появлялась. Огромные пространства еще были за-
селены свободными людьми, жившими в так называемых волостях, над которыми 
был лишь один хозяин — сам великий князь как глава государства. И таких сво-
бодных крестьян-смердов, ремесленников, торговцев было в то время в стране 
большинство. 

 
Что представляло собой 

феодальное хозяйство крупно-
го боярина, который сам жил на 
своем богатом дворе в Киеве, 
находился на службе близ ве-
ликого князя и лишь изредка 
наезжал в свои сельские вла-
дения? 

Деревни, населенные кре-
стьянами, пахотные земли, лу-
га, огороды самих крестьян, хо-
зяйственные земли, принадле-
жащие владельцу всей этой 

округи, в состав которых также входили поля, луга, рыбные ловли, бортные леса, 
сады, огороды, охотничьи угодья, — все это составляло хозяйственный комплекс.  

В центре владений находился господский двор с жилыми и хозяйственными 
постройками. Здесь были хоромы боярина, где он жил во время приезда в свою 
вотчину. Княжеские и боярские хоромы как в городах, так и в сельской местности 
состояли из терема (высокого деревянного здания-башни), где находились отап-
ливаемое помещение — изба. Сени соединяли избу и летние неотапливаемые 
помещения, примыкающие к терему. В богатых хоромах, в том числе в княжеских 
дворцах, на городских боярских дворах была еще гридница — большая парадная 
горница, где хозяин собирался со своей дружиной.  

Двор был окружен каменной или деревянной оградой с могучими воротами. 
На дворе же находились жилища господского управителя — огнищанина (от сло-
ва «огнище» — очаг), тиуна (ключника; кладовщика), конюхов, сельских ста-
рост. Неподалеку располагались кладовые, зерновые ямы, амбары, ледники, по-
гребы, медуши. В них хранились зерно, мясо, мед, вино, овощи другие продукты.  

На господской земле трудились жители сел и деревень, на которые распро-
странялась власть феодала. За право пользоваться собственными участками па-
хотной земли, лугами, лесами, реками, которые были отданы великим князем сво-
ему вассалу со всеми правами на эти территории, они должны были платить вла-
дельцу земли определенные платежи натурой. Дело в том, что торговое и де-
нежное обращение в сельской местности было еще не развито и хозяйство явля-
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лось натуральным, т.е. оно потребляло в основном то, что производило. Вот эту 
«натуру» — зерно, пушнину, мед, воск и другие продукты жители и должны были 
предоставлять в виде платежей своему господину. Они также обязаны были ис-
полнять подводную повинность — предоставлять по требованию господина те-
леги летом и сани зимой, запряженные лошадьми, исполнять различные работы, 
связанные с починкой дорог, мостов и т.д. Все обязанности, которые ранее насе-
ление выполняло на великого князя, на государство, теперь выполнялись на ново-
го господина — боярина, дружинника, церковь, монастырь. 

Но на плечах работающего люда оставались еще и общегосударственные 
поборы и повинности. 

Постепенно в сельской местности появлялся слой людей, которые по раз-
личным причинам (неурожай, засуха, военные разорения) теряли собственное хо-
зяйство и либо за взятые у господина в долг деньги, либо за помощь в поддержа-
нии своего пошатнувшегося хозяйства обязывались выполнять сельские работы 
на своего господина — обрабатывать землю, косить сено, собирать урожай, уха-
живать за скотом, выполнять другие работы. Такие люди назывались «рядóвича-
ми», так как заключали с хозяином «ряд» — договор, или «зáкупами», так как 
брали у хозяина «купý» — долг. Они не могли уйти от господина ранее, чем вы-
полнят условия договора. 

На господской земле трудились и пленники, отрабатывавшие свой выкуп, 
«наймиты», нанимавшиеся за плату; на церковных землях трудились «прощени-
ки» — те, кому были прощены их долги или преступления, или те, кого церковь 
выкупала у государства, заплатив за них необходимые штрафы. 

Наиболее неполноправными людьми как в городе, так и в сельской местно-
сти были холопы; в XI—XII вв. их стали привлекать к сельским работам, «сажать» 
на землю и заставлять работать на своего господина. Холопами становились все 
больше и больше людей:  

- свободный человек мог продать себя в холопы от нужды;  
- если женился на холопке;  
- если поступал на службу к господину без специального договора; 
- дети холопов;  
- нарушившие договор «рядовичи» и «закупы»;  
- пленники.  
Сельские усадьбы и городские дворы светской и духовной знати были полны 

такими людьми, которые исполняли многие работы по дому и в поле. И все же 
русские холопы отличались от рабов в античном мире. Они имели кое-какие пра-
ва. Их убийство каралось законом. Иногда, в случае отсутствия иных свидетелей, 
холопы могли давать показания в суде. 

 
В древнерусском обществе, таким образом, следуя непреложным закономерно-

стям всеобщей истории, обострились социальные противоречия, обусловленные 
стремительным ростом жажды личного обогащения и власти как источника этого 
обогащения у группы лиц, которую можно отнести к верхушке общества.  

 
 
Задание.  
 

1. Перечислите основные категории населения Руси XI-XII веков? 
2. Опишите устройство поселения славян. 
 


