
Распад Древнерусского 
государства



Предпосылки
● Отсутствие общего понятия «государство» в обществе.
● Отождествление князя с государством, князь как реальное воплощение 

государства.  
● Патерналистский характер власти, монарх распоряжался государством 

как отец семьи хозяйством.
● Деление территории государства между наследниками.
● Обратные тенденции: полнота власти переходит к самому сильному из 

наследников, экономическая достаточность при условии единого 
государства, поддержка единой власти дружиной. С середины XI в. 
тенденции перестали работать. 



Правление Ярославичей
● Правление Изяслава, Святослава и Всеволода – триумвират Ярославичей, 

равноправные правители, совместно управляющие, но Изяслав «в отца 
место».

● Совместное принятие законов, совместные военные походы, совместное 
принятие решений о занятии престола в других, подконтрольных княжествах. 

● Успехи: нанесли поражение кочевым племенам, завоевали Полоцкое 
княжество. 

● Изяслав правил в Киеве и Новгороде, Святослав в Чернигове, Тмутаракани, 
Рязани, Всеволод в Переяславле и Ростовской волости. Ярослав Мудрый хотел 
создать условия, при которых братья не смогли править порознь. 

● Вероломно заключили в тюрьму Всеслава Полоцкого. 





Борьба между членами княжеского рода
● Недовольство обделенных властью младших членов рода, поддержка населения. 

Захват Тмутаракани Ростиславом, Пскова и Новгорода - Всеславом Полоцким. 
●  1068 г. – поражение Ярославичей от половцев. Киевляне потребовали оружие, 

Изяслав отказал. В ходе восстания Изяслав бежал, князем стал Всеслав 
Полоцкий. Святослав вскоре победил половцев, Изяслав подавил восстание в 
Киеве. 

● 1073 г. – Святослав и Всеволод изгнали Изяслава и поделили Древнерусское 
государство. 

● 1078 г. – смерть Изяслава в бою на Нежатиной ниве. Престол занял Всеволод. 
Через все правление прошел ряд мятежей.

● 1093 г. – Олег, сын Святослава Ярославича потребовал возвращения Чернигова, 
утвердился с помощью половцев и не участвовал в совместных походах против 
них. 



Княжеские съезды
● 1097 г. – съезд в Любече. Принято важнейшее решение «каждо да держит вотчину свою», 

которое привело к превращению земель, находящихся в собственности князей, в 
наследственную собственность, которую можно свободно передавать наследникам. 
Вотчинами становились не только наследственные владения, но и розданные великим князем 
земли. Политическое единство сохранялось, так как признавалась общая обязанность всех 
князей защищать Русь от внешних врагов. 

● Любечский съезд: 6 князей. Святополку Изяславичу, как старшему, был оставлен Киев с 
Туровом и Пинском и титул великого князя; Владимиру Мономаху — Переяславское 
княжество, Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и Белоозеро; Олегу и Давиду 
Святославичам — Чернигов и Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань; Давиду 
Игоревичу — Владимир-Волынский с Луцком; Васильку Ростиславичу (с братом) — 
Теребовль, Червень, Перемышль. 

● 1100 г. – решение вопроса о лишении престола князя Давыда Игоревича.
● 1103 г. – решение о совместном походе на половцев. 
● Во исполнение решений съездов были предприняты походы на половцев в 1103, 1107, 1111 гг. 

 



Правление Владимира Мономаха и Мстислава в контексте 
распада Древнерусского государства

● Младшие члены княжеского рода – «подручники», которые должны были 
ходить в походы по приказу. Неповиновение каралось утратой престола. 

● Подготовлена Пространная Правда. 
● Реставрации прежних порядков не произошло, в княжествах население 

смотрело на местных правителей как на наследственных государей. 
● Мстислав собрал войско для похода на Полоцкое княжество из-за 

неповиновения в вопросе участия в битве против половцев.   
● Достигнутые успехи не были долговечными, так как основывались только 

на авторитете Владимира Всеволодовича и Мстислава Владимировича. 



Завершение распада
● После смерти Мстислава на престол вступил его брат Ярополк, которому 

противодействовали черниговские князья. 
● Упадок значения власти киевского князя как политического главы 

Древней Руси. 
● Тем не менее, киевский престол был объектом борьбы между Изяславом 

Мстиславичем волынским (поддержка Польши и Венгрии) и Юрием 
Долгоруким (поддержка Византии и половцев). 

● Эти междукняжеские войны ознаменовали распад Древнерусского 
государства на самостоятельные княжества.



Причины феодальной раздробленности
● Летописцы: козни дьявола, падение норм морали, которое привело к угнетению 

младших старшими, отсутствию почета к старшим у младших.
●  Естественный ход развития, так как многие страны Европы проходили через такой 

период.
● Социальные сдвиги, в результате которых дружинники князей стали 

землевладельцами, а многие общинники оказались закрепощены. Начался процесс 
формирования двух основных классов - феодалов-землевладельцев и зависимых 
общинников. 

● Отказ местных дружинников в выплате ренты Киевскому князю, возникновение прочных 
связей между дружинниками ( а также тысяцкими, сотскими, десятскими) с городским 
населением. Заинтересованность в ликвидации зависимости от Киева. 

● Остатки племенной обособленности.
● Возникновение боярских сел. Рост городов, развитие отдельных земель.



Особые черты политической 
раздробленности

● Иные формы нежели в Европе.
● Древнерусского государство разделилось на сравнительное крупные земли, 

которые сохраняли свои границы вплоть до монголо-татарского нашествия. 
● Единое социокультурное пространство, объединяющее все земли, единство 

политических институтов, общественного строя, духовной жизни.
● Успешное развитие древнерусских земель. 
● Частые войны между князьями, разорение земель, привлечение внешних 

сил. 
● Упадок значения южно-русских земель ввиду частых набегов кочевников.
● Цель усобиц в период раздробленности: укрепление своего княжества, 

расширение его границ за счет соседей.
● Особо сильная сплоченность и коллективный дух общинников, тормозивший 

социальные процессы.



Рюрик 
(862 – 879) Олег Вещий

(882 – 912) Игорь 
Рюрикович
(912 – 945) Ольга 

(945 – 960, 
регент) Святослав

(945 – 972) Ярополк
(972 – 978)

Владимир 
(978 – 1015) Святополк

(1015 – 1019
1015-1016, 
1018-1019)

Ярослав 
Мудрый
(1019 – 1054,
1016-1018, 
1019-1054)

Изяслав
(1054 – 1068,
1069 – 1073, 
1077 – 1078)Всеслав

(1068 – 1069)Всеволод
(1076 – 1077,
1078 – 1093)Святополк

(1093 – 1113)Владимир 
Мономах
(1113 – 1125)

Мстислав 
Великий
(1125 – 1132)





Новгородская республика. Особенности социально-экономической 
ситуации 

● Значительный социальный и экономический вес боярства, его активное 
участие в торговой и промысловой деятельности. Боярство 
организовывало торгово-промышленные предприятия, вело торговлю с 
западными соседями (города Ганзейского торгового союза) и с русскими 
княжествами. 

● Основной экономический фактор – капитал => особая социальная 
структура общества, необычная форма государственного правления 
(феодальная республика). 

● Более интенсивное развитие ремесла и торговли => более 
демократический государственный строй. 





Новгородская республика. Социальные классы

Средний 
класс

Житьи люди 
(торговля и 

ростовщичество)

Своеземцы (сдача в 
аренду или обработка 

земли, 
фермеры/хуторяне)

Купечество 

Крестьянство

Смерды-общинники

Зависимые крестьяне (половники)

Закладники

Холопы

Бояре 
(Борецкие)

«Черные люди»  
(ремесленники, 

мелкие торговцы, 
рабочие)

Старейшины

Горожане



Государственный строй и управление
● Система вечевых органов: общегородское вече, вечевые собрания в отдельных 

частях города.
● Вече – высший орган власти, решавший важнейшие вопросы из экономической, 

политической, военной, судебной, административной сфер. Вече выбирало князя.
● В вечевых собраниях участвовало все свободное мужское население.
● Перед собраниями формировалась повестка дня, намечались «кандидатуры» 

избираемых должностных лиц.
● Решения должны были приниматься единогласно.
● Канцелярия, архив, вечевые дьяки вели делопроизводство. 
● Боярский совет – организационный и подготовительный орган, занимавшийся 

подготовкой законопроектов, вечевых решений, контрольной деятельностью, 
созывом веча. Наиболее влиятельные лица, председатель – архиепископ. 



Высшие 
должностные 

лица

Посадник – должностное лицо, 
наделенное исполнительной 

властью, избирался вечем на 1-2 
года.

Руководство деятельностью 
других должностных лиц, 

вопросы управления и суда 
(вместе с князем), командование 
войском, руководство вечевым 
собранием и боярским советом, 

внешнее представительство. 

Князь – главнокомандующий, 
организатор защиты города, 
приглашался на княжение. 

Заключал договор с городом. Мог 
быть изгнан, не мог приобретать 

землю, раздавать 
государственную землю, вершить 

суд за пределами города, 
издавать законы, объявлять 

войну и мир. 

Тысяцкий – вопросы торговли и 
торгового суда, командование 

народным ополчением. 

Архиепископ – хранитель 
государственной казны, контроль 

мер и весов, главное лицо в 
церковной иерархии.



Местное управление
● Территория – волости и пятины, центром самоуправления пятины был 

пригород. 
● В ходе упорной политической борьбы бывший пригород Псков 

выделился в самостоятельный политический центр будущего Псковского 
государства. 

● Псковская система повторяла новгородскую, вместо тысяцкого  – два 
посадника


