
Распад Древнерусского государства.
Образование новых центров 
государственности (XII-начало XIII в.).



Причины феодальной 
раздробленности на Руси

● Господство натурального хозяйства и, как 
следствие, слабые экономические связи между 
районами государства.

● Усиление отдельных княжеств, правители которых 
уже не желают подчиняться киевскому князю.

● Постоянные усобицы
● Усиление феодальных вотчин и нарастание 

боярского сепаратизма.
● Усиление торговых городов, не желавших платить 

дань единому правителю. 
● Отсутствие сильных внешних врагов, для борьбы с 

которыми требовалось бы объединенное войско во 
главе с единым правителем.



Значение феодальной 
раздробленности

● Созданы условия для самобытного социально-
экономического и политического развития 
отдельных районов страны.

● Наблюдается расцвет городов, подтверждающий 
данное Руси в Западной Европе название – 
Гардарика – страна городов.

● Начинается формирование трех великих 
восточнославянских народов – русского, 
украинского и белорусского. 

● Резко ослабла обороноспособность русских 
земель.

● Происходит усиление княжеских усобиц.



Культура Руси



Особенности феодальной 
раздробленности на Руси

● В отличие от Средневековой Европы, на 
Руси отсутствовал общепризнанный 
политический центр (столица). 

● Киевский престол быстро пришел в 
упадок. В начале XIII века Великими 
начинают величать Владимирских 
князей

● Правители во всех землях Руси 
принадлежали к одной династии.



Особенности феодальной 
раздробленности на Руси

● Когда начнется процесс объединения русских 
земель эти особенности приведут к 
напряженной борьбе между отдельными 
княжествами за статус столицы единого 
государства. В большинстве других 
Европейских государств вопрос о выборе 
столицы не стоял (Франция – Париж, Англия – 
Лондон и т.д.).

● В период феодальной раздробленности, на 
фоне многочисленных, постоянно мельчавших 
уделов, несколько земель приобрели 
совершенно особое значение.



Владимиро-Суздальское 
княжество

● Прежде всего, это древняя земля кривичей и 
вятичей, расположенная на северо-востоке Руси. Из-
за низкой плодородности земель колонизация этих 
районов началась только в конце XI - начале XII вв., 
когда сюда переселяется население с юга, спасаясь 
от набегов кочевников и притеснения бояр-
вотчинников. 

● Поздняя колонизация обусловила и более позднее 
обояривание (в середине XII в.), поэтому в Северо-
Восточной Руси не успела к началу раздробленности 
сложиться сильная боярская оппозиция. 

● В этом регионе возникло Владимиро-Суздальское 
(Ростово-Суздальское) государство с сильной 
княжеской властью. 



Юрий Долгорукий. 
Андрей Боголюбский

● 1132 – 1157 гг. – правление сына Владимира 
Мономаха Юрия Долгорукого. Он продолжил борьбу 
за великокняжеский престол, явно переоценивая его 
значение. Ему удалось дважды завоевать Киев в 1153 
и 1155 гг. Отравлен киевскими боярами. В связи с его 
именем впервые упоминаются Тула (1146г.) и Москва 
(1147 г.)

● 1157 – 1174 гг. – правление сына Юрия Андрея 
Боголюбского. Он отказался от борьбы за киевский 
престол и вел активные междоусобные войны. 1164 г. 
– поход в Булгарию. В честь победы построил собор 
Покрова на Нерли. 

● В 1169 г. взял Киев, но править там не стал, а подверг 
демонстративному разорению. Перенес столицу из 
Суздаля во Владимир. 



Галицко-Волынская Русь
● Мягкий климат и плодородные земли всегда 

привлекали сюда массу земледельческого населения. 
● В то же время этот цветущий край постоянно 

подвергался набегам соседей – поляков, венгров, 
степняков-кочевников. К тому же, из-за раннего 
обояривания, здесь рано сложилась сильная 
боярская оппозиция.

● Первоначально Галицкое и Волынское княжества 
существовали как независимые государства. 
Стремясь прекратить боярские усобицы, правители 
этих земель, особенно Ярослав Осмомысл Галицкий, 
не раз пытались их объединить. Эту задачу удалось 
решить только в 1199 г. волынскому князю Роману 
Мстиславичу.



Галицко-Волынская Русь
● После его смерти в 1205 г. 

власть в княжестве захватили 
бояре, надолго превратив его в 
ряд небольших, враждующих 
друг с другом уделов. 

● Лишь в 1238 г. сын и наследник 
Романа Даниил (Даниил 
Галицкий) вернул власть и 
стал одним из самых сильных 
русских князей – Даниил стал 
единственным на Руси князем, 
которому Папа Римский 
прислал королевскую корону.



Новгородская земля
● К северу от Владимиро-Суздальской земли 

находилась огромная Новгородская земля. 
● Климат и почвы здесь были еще менее пригодны для 

земледелия, чем на северо-востоке. Зато древний 
центр этих земель – Новгород – находился у начала 
одного из самых важных торговых путей того 
времени – «из варяг в греки».

● Древний торговый путь проходил так: из Балтики – в 
Неву, затем – в Ладожское озеро, потом – по реке 
Волхов (через Новгород), - в Ильмень озеро, оттуда – 
в реку Ловать, затем – волоком, в Днепр, а уже оттуда 
– в Черное море. 

● Близость торгового пути превратила Новгород в один 
из важнейших торговых центров Средневековой 
Европы



Новгородская земля
● Успешная торговля и отсутствие сильных внешних 

врагов (а значит и отсутствие необходимости в 
собственной княжеской династии) привели к 
складыванию в Новгороде особого 
государственного строя – феодальной 
(аристократической) республики. 

● Датой начала республиканского периода его истории 
принято считать 1136 г. – восстание новгородцев 
против внука Мономаха Всеволода Мстиславича. 

● Основную роль в этом государстве играл слой 
новгородских бояр. В отличие от бояр в других 
землях, новгородские не имели отношения к 
дружине, а были потомками родоплеменной знати 
ильменских славян.



Особенности развития 
Новгородской земли

● Высшим органом власти в Новгороде было вече – 
собрание наиболее богатых бояр («триста золотых 
поясов»), которое решало важнейшие вопросы и 
избирало высших должностных лиц: 

● А) посадника, вершившего суд и управлявшего 
Новгородом,

● Б) тысяцкого, возглавлявшего налоговую систему и 
ополчение; 

● В) владыку – епископа (позднее – архиепископа) – 
руководившего белым духовенством, ведавшего казной и 
внешней политикой, а также 

● Г) архимандрита – главу черного духовенства. 
● Князь призывался в Новгород. Функции князя были 

ограничены: он был нужен городу как командир дружины 
и формальный адресат дани с новгородских земель. 
Любая попытка вмешательства князя во внутренние дела 
Новгорода неизбежно заканчивалась его изгнанием. 





СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


