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Члены верви (общины)  - смерды.

Лично свободные. Исполняли воинскую 
повинность и входили в состав княжеской 

дружины. Занимались сельским хозяйством, 
платили феодалам ренту за право 

пользоваться землей  

Ремесленники – жители городов, платили оброк 
или денежную ренту за право жить в городах, 

размещавшихся на землях феодалов

Дружинники –войско феодала. Получали от 
феодала часть военной добычи, денежное, или 

натуральное содержание
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е Закупы – категория полузависимых 

людей. Общинники, которые взяли деньги 
в долг («купу»). Закупы были обязаны 

работать на заемщика, что бы вернуть его 
с процентами. Часто со временем 

становились «холопами»

Рядовичи – состояли на службе у 
феодала по договору («ряду»). Были 
обязаны выполнять различные работы 

согласно этому ряду
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е Холопы – рабы, полностью зависимые от 

хозяев. Не обладали ни какими правами, 
обрабатывали княжеские земли. Холопами 
становились военнопленные, иногда – 
закупы и рядовичи не расчитавшиеся с 

феодалом

Челядь – рабы – домашние слуги

Изгои – люди, в силу 
определенных обстоятельств 
выбывшие из своей обычной 
социальной среды (крестьяне, 
вышедшие из общины, холопы, 
которые выкупались, но не 
имели средств к 
существованию, разорившиеся 
купцы и т.п.)



Виды феодальной 
ренты

Отработочна
я (барщина) – 
обработка 
крестьянами 

земель 
феодалов

Натуральная 
(оброк) – 
передача 
феодалам 
части 

собранного 
крестьянами 

урожая

Денежная –
выплата 
феодалу 

части выручки 
от продажи 
урожая или 
ремесленных 

изделий

Феодалы одновременно взимали со смердов и ремесленников все виды ренты



Особенности правовых отношений в 
Древней Руси
Основные правовые памятники Характерные черты права
Русская правда – первый письменный свод 
законов, созданный Ярославом Мудрым в 30-х гг. 
XI в. Её нормы устанавливали плату за убийство, 
нанесение оскорблений, увечий, побоев, за 
кражу и порчу чужого имущества

В случаях, когда явных улик против 
подозреваемого не было, использовали Божий 
суд – испытания калёным железом, опусканием 
связанным в воду и т.п. Кто выживает, за теми 
правда, т.к. его поддержал Бог



Особенности правовых отношений в 
Древней Руси
Основные правовые памятники Характерные черты права

Правда Ярославичей (1072 г.) включала «устав 
о штрафах» в пользу князя за убийство 
свободных людей и «урок мостникам» - правила 
для тех, кто мостил проезжую часть в городах

Запрет проведения самосудов

Пространная правда XII в. представляла собой 
переработанную Русскую Правду. Акцент был 
сделан на регулировании отношений 
землевладельцев и крестьян в княжеском и 
боярском хозяйстве

Проведение княжеских судов при участии 
истца, ответчика, в некоторых случаях и 
свидетелей - «видоков» и «послухов» 

Устав Владимира Всеволодовича (1113 г.) 
регулировал взимание процентов 
ростовщиками

К XII в. Кровная месть была окончательно 
заменена «вирой» - штрафом, который 
выплачивал виновный в пользу князя и 
потерпевшей стороны. Штраф за менее 
значимые преступления – «продажа»  


