
РУСЬ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII - XV вв.)



Вопросы лекции :
1. Упадок Киевской державы : причины и 
последствия.
2. Основные русские анклавы : 
социально-экономическая 
характеристика и политическое 
устройство.
3. Борьба русских земель с угрозой с 
Запада и Востока. Начало Ордынского 
господства на Руси.



Феодальная раздробленность - 
закономерный процесс исторического 

развития, сопровождавшийся  
экономическим усилением и 

политической обособленностью 
феодальных владений. 

На территории одного государства 
создаются практически независимые 

друг от друга, самостоятельные 
государственные образования.
(на Руси период XII - XV вв.).



Причины феодальной 
раздробленности:

•Упадок торгового пути  из «Варяг в греки» и 
появление новых торговых путей.

•Развитие натурального хозяйства, 
способствующее хозяйственной замкнутости.

•Рост боярских вотчин и сохранение боярского 
сепаратизма.

•Рост и укрепление городов как политических и 
культурных центров.

•Борьба с качевниками и истощение в этой связи 
ресурсов Киева.

•Порядок наследования великого престола в 
Киеве



Отрицательные черты феодальной 
раздробленности

● Ослабление политического единства 
княжеств.

● Усиление сепаратизма князей.
● Нарушение культурного единства земель.
● Дальнейшее дробление княжеских уделов.
● Ослабление экономического развития и 

экомических связей.
● Отсутствие единой системы обороны 

княжеств.



•Положительные черты феодальной 
раздробленности

● Бурное развитие удельных городов и вотчин 
местного боярства.

● Развитие торговли с западными странами и 
организация новых экономических связей.

● Развитие местной культуры и 
архитектуры.

● Усиление роли православной церкви, 
отстаивавшей единство русских земель.

● Укрепление семейного принципа 
наследования власти в уделах.



Главные последствия дробления Киевской Руси

●Большая миграция населения из района Киева в 
трёх напрвлениях - юго-западном, северном и 
северо-восточном.

●Возникновение  крупнейших политических и 
социально-экономических анклавов  - Ростово-
Суздальское (Владимирское) княжество, 
Галицко-Волынское княжество, Новгородско-
Псковскоая земля.

●Организация коллективных органов управления 
раздробленной территорией - княжеских 
съездов.



Любический съезд князей 
в 1097 г.

Наследование по правилу 
«Каждый да держит отчину свою"



Княжества становились полностью 
самостоятельными:

●чеканили свою  монету,
●устанавливали  законы,

●имели свою систему мер и весов,
●содержали войско,

●вели самостоятельную внешнюю политику. 



Владимиро-Суздальская земля

● Занимала 
междуречье Оки 
и Волги.

● Города: Ростов, 
Суздаль и 
Муром, с 
середины XII в. 
столицей 
княжества стал 
Владимир-на-
Клязьме.



Начало установления 
самостоятельности произошло в 

правление одного из младших сыновей 
Владимира Мономаха — Юрия 

Владимировича Долгорукого (1125-1157), 
сделавшего своей столицей Суздаль. 

При нём был основан ряд новых городов, 
в том числе впервые под 1147 г. в 
летописи упоминается Москва.



Старший сын Юрия Долгорукого Андрей 
Юрьевич Боголюбский (1157-1174)  перенес свою 
столицу из Ростова во Владимир-на-Клязьме. 
В результате заговора (недовольство вызывали 
самовластные действия князя), он был убит в 
своей резиденции Боголюбове (близ Владимира).



После смерти Андрея Боголюбского на престоле 
оказался его младший брат — Всеволод 
Юрьевич. 
Правление Всеволода Большое Гнездо (1176-1212) 
было периодом наивысшего политического 
могущества Владимиро-Суздальского 
княжества. 
Однако после смерти Всеволода Большое Гнездо 
между его  сыновьями вспыхнула борьба за 
власть, которая привела к феодальной 
раздробленности уже внутри самого Владимиро-
Суздальского княжества.



Особенности развития Владимиро-
Суздальской земли в удельный период 

● Основная отрасль хозяйства - земледение. 
Развитие «ополий».

● Постоянный приток населения из других 
районов Руси.

● Выгодное географическое положение на 
пересечении торговых путей по рекам Ока и 
Волга.

● Быстрый рост старых городов.
● Неограниченная власть князя и 

совещательные полномочия вече.



Галицко-Волынское княжество 

● Территория: от 
Карпат до 
Полесья 

● Города: Галич, 
Перемышль, 
Владимир-
Волынский 



Возвышение княжества 
началось во 2-й половине XII в. 
при князе 
Ярославе Осмомысле 
(1152-1187). 

После  его смерти на престоле 
утвердился князь Роман 
Мстиславич (1199-1205), 

который в 1199 г. объединил 
Галичскую землю и большую 

часть Волынской земли в 
составе одного княжества. 



После смерти Романа 
Мстиславича его 
наследником стал 
старший сын Даниил 
(1205-1264). 
После его смерти 
княжество распалось.
К середине XIV в. 
Волынь была захвачена 
Литвой, а Галицкая 
земля — Польшей.



Особенности развития Галицко-Волынской 
земли в удельный период 

● Старинный центр земледелия с большим 
количеством плодородных земель.

● Развитие добычи каменной соли и 
снабжение ею территории южной Руси.

● Рост городов и активная внешняя торговля.
● Борьба за главенство на Руси и завоевание 

Киева.
● Слабая княжеская власть и сильные 

позиции местного боярства.



Новгородско-Псковская  земля

Территория - на севере 
- до Белого моря, 
а на востоке - 
за Уральские горы . 
С 1136 г. - 
самостоятельная 
феодальная  боярская 
республика.



Особенности развития Новгородско-
Псковской земли в удельный период 

● Ведущие отрасли хозяйства - торговля и 
ремесло.

● Неблагоприятные климатические условия и 
отсутствие плодородных земель не 
способствовали развитию земледелия, что 
обусловило зависимость этого анклава от 
поставок зерна из других княжеств.

● Широкое развитие промыслов - солеварение, 
рыболовство, производство железа, охота.

● Отсутствие ведущей роли княжеской 
власти и сильные позиции  боярства в 
вечевом строе.



Особенности государственного  управления



Новгородское вече



Общие процессы в анклавах

● Постепенный рост дворянства и его роли в 
жизни удельных княжеств.

● Укрепление позиций старого боярства.
● Рост городов и объединение купечества и 

ремесленников в корпорации.
● Развитие церковной организации.
● Постоянная борьба князей и боярства за 

влияние и власть в княжествах.



Причины нашествия монголо-татар  на Русь

● Государство монголов изначально складывалось как 
военизированное.

● Кочевое скотоводство постоянно требовало новых 
пастбищь.

● Появление яркого лидера - Чингисхана, объединившего 
многие племена и народы.

● Захватническая политика монголов, стремившихся 
создать государство «от моря до моря».

● Стремление захватить богатства других государств.
● Усиление военно-экономической мощи за счёт 

покорённых стран.



Причины поражения русских княжеств в 
борьбе с монголами

● Раздробленность русских земель. 
● Отсутствие единства действий русских 

князей.
● Численный перевес монголов.



Последствия нашествия монголов

● Все земли Руси (кроме Новгорода) были разграблены и опустошены.
● Огромные людские потери.
● Консервация феодальной раздробленности и торможение 

складывания предпосылок объединения русских земель.
● Отвлечение больших экономических ресурсов  от развития русских 

земель (дань Орде).
● Введение системы зависимости русских княжеств от Орды , 

внесшая восточные элементы (деспотизм) в политическое 
устройство русских княжеств.

● Жёсткое подчинение населения государству для решения 
общегосударственных задач.

● Изолированность северо-восточных земель Руси от исторически 
родственных территорий и традиционных международных 
связей.

● Упрочение позиций русской православной церкви.
● Иго повлияло на формирование трёх ветвеей русской нации.
● Прекратилось каменное строительство.



Проявление вассальной и даннической 
зависимости русских княжеств от монголов в 

политической сфере
● Получение князьями от ханов ярлыков на 

княжение.
● Заложничество и уничтожение неугодных 

князей.
● Карательные набеги на русские земли.
● Ужесточение русского законадательства 

под влиянием «Ясы» - закон великой власти 
(Уложение Чингисхана).



Проявление вассальной и даннической 
зависимости русских княжеств от монголов в 

экономической сфере
● Уплата ежегодной дани («выхода») и других 

сборов.
● Содержание русскими землями монгольских 

отрядов и гарнизонов.
● Выполнение различных повинностей в 

пользу завоевателей.
● Создание привилегированных условий для 

ордынских купцов.
● Угон в Орду ремесленников.



Проявление вассальной и даннической 
зависимости русских княжеств от монголов в 

духовной сфере
● Предоставление особого статуса русской 

православной церкви.
● Использование христианской идеи смирения 

для подчинения своему господину.
● Влияние монголов на повседневный быт, 

обычаи, мораль русского населения.
● Подавление различными способами воли 

населения к сопротивлению завоевателям.



Причины нашествия шведских и немецких 
феодалов на Северо-Западную Русь

●Ослабление Руси из-за нашествия монголо-
татар.

●Богатства русских земель привлекали 
завоевателей.

●Экспансия католической церкви.
●Возникновение и усиление влияния в Прибалтике 

военно-монашеских орденов.
Итог: угроза завоевания русских земель была 
устранена, наступление феодалов Запада было 
приостановлено.


