
Русь в период феодальной 
раздробленности 

в XII-XIII вв.



Время с начала ХII до конца ХV в. 

называют периодом феодальной 

раздробленности или удельным 

периодом. 

На основе Киевской Руси к середине 

ХII в. сложилось примерно 15 земель 

и княжеств, к началу ХIII в. - 50, в ХIV 

в. - 250. 

В каждом из княжеств правила своя 

династия Рюриковичей.



Причины  феодальной 
раздробленности

Экономические:

1. Уменьшение значения торгового пути «Из варяг в греки».

2. Бурное развитие производительных сил общества, прогресса сельского 

хозяйства, ремесла, внутренней и внешней торговли, усиливавшегося 

обмена товарами между отдельными русскими землями.

3. Развитие крупных вотчин владений монастырей и церквей.

4. Развитие натурального хозяйства.



Причины  феодальной 
раздробленности

Социальные:

Усложнение социальной структуры русского общества:

1. появились крупное боярство, духовенство, торговцы, ремесленники, 
низы города, в том числе холопы;  

2. зарождалось дворянство, которое должно было служить господину в 
обмен на земельное пожалование; 

3. в каждом центре за местными князьями стояли бояре со своими 
вассалами, богатая верхушка городов, церковные иерархи. 



Причины  феодальной 
раздробленности

Политические:

1. Уменьшение значения Киева как политического центра Руси.

2. Укрепление позиций местного боярства. 

3. Местные князья не хотели делиться своими доходами с Великим 
Киевским князем, и в этом их активно поддерживало местное боярство, 
которому нужна была сильная княжеская власть на местах. 

4. Усиление междоусобной борьбы между князьями династии 
Рюриковичей.



Причины  феодальной 
раздробленности

Внешнеполитические:

1. распаду государства способствовало отсутствие 

в середине ХII в. серьезной внешней угрозы; 

2. позже она появилась в лице монголо-татар, но 

процесс распада государства зашел уже слишком 

далеко. 



Положительные черты. Отрицательные последствия. 

❑ бурное развитие крестьянского 
хозяйства, 

❑ освоение новых пахотных земель, 
расширение и количественное 
умножение вотчин, которые для 
своего времени стали наиболее 
прогрессивной формой ведения 
крупного комплексного хозяйства;

❑ расцвет ремесла;
❑ рост городов;
❑ развитие торговли в отдельных 

землях;
❑ Складывание новых торговых путей;

❑ постоянные усобицы между 
князьями стали истощать силы 
русских земель, ослаблять их 
обороноспособность перед лицом 
внешней опасности;

❑ дробление русских земель на более 
мелкие княжества и земли между 
наследниками;

❑ распад привел к активизации 
противников Руси — половцев;





1. Сохранялись центростремительные силы, которые постоянно 
противостояли силам центробежным. В первую очередь, это была 
власть великих киевских князей.

2. Сохраняла свое влияние и общерусская церковь. Киевские 
митрополиты являлись руководителями всей церковной 
организации. Церковь, как правило, выступала за единство Руси, 
осуждала междоусобные войны князей, играла большую 
миротворческую роль.

3. Противовесом силам распада и сепаратизма была и постоянно 
существовавшая внешняя опасность для русских земель со 
стороны половцев.

Политический распад Руси никогда не был 
полным:



Главные политические центры .

Новгородская 
феодальная 
республика

Ростово-Суздальская 
земля

(Северо-Восточная 
Русь).

Галицко-
Волынское 
княжество.



Новгородская феодальная 
республика – выделилась в 1136 г.

✶ Месторасположение: 
от Финского залива до 
Урала, от Северного 
Ледовитого океана до 
верховьев Волги.

✶ Особенность: земли 
малопригодны для 
земледелия.

✶ Занятия населения: 
ремесло и торговля.

✶ Государственная 
власть: республика.



Новгородская боярская 
республика
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Новгородская земля

✶ Главную роль в экономической и 
политической жизни Новгорода играли 
крупные землевладельцы – бояре. Из их 
верхушки («лучшие мужи» - «300 
золотых поясов») формировался Совет 
господ. В политической системе 
Новгорода присутствовали элементы 
олигархического (аристократического) 
правления.



Новгородская земля

✶ Новгород отличало от других государств то, 
что политическая система имела смешанный 
характер. В ней сочетались элементы 
демократического, олигархического и 
монархического правления. Три с половиной 
века Новгород сохранял свою политическую 
систему и независимость, несмотря на 
нападение с запада (шведы – 1240 г. и 
крестоносцы – 1242 г.). В 1478 году Новгород 
был насильственно присоединен к 
Московскому государству.



Ростово (Владимиро)-Суздальское княжество
 Северо-Восточная Русь

Отделение северо-восточных земель от Киева 
обозначилось при Юрии Владимировиче (1125-1257 гг.)

✶ Месторасположение: занимало территорию 
от Твери на западе до Нижнего Новгорода на 
востоке, от Можайска и Коломны на юге до 
Устюга и Белоозера на севере. В связи с 
удаленностью от столицы Киевской Руси 
власть киевского князя была непрочной.

✶ Особенности: густые леса.
✶ Занятия населения: земледелие, 

скотоводство, рыбная ловля, добыча соли, 
бортничество, бобровый промысел.

✶ Государственная власть: Власти киевского 
князя противостоял мощный слой 
ростовских и суздальских бояр (крупные 
землевладельцы). В то же время здесь 
складывается значительный княжеский 
домен.



Юрий Владимирович 
Долгорукий (1090 – 1157 гг.)

✶ Сын Владимира Мономаха. Еще ребенком был отправлен с братом 
Мстиславом княжить в Ростов. С 1117 г. стал княжить единолично. С начала 
30-х годов его стало неудержимо тянуть на юг, поближе к престижному 
киевскому столу.

✶ Уже в 1132 г. он захватывает Переславль Русский, но смог усидеть там лишь 8 
дней, не удалась его попытка задержаться в Переславле и в 1135 г. С 1147 г. 
Юрий постоянно вмешивается в междукняжеские распри, пытаясь отнять у 
племянника своего Изяслава Мстиславича Киев. Это удается ему лишь в 1155 
г. Но два года спустя Юрий неожиданно умирает; он заболел после пира у 
киевского боярина Петрилы и через пять дней скончался.

✶ После смерти киевляне разграбили его усадьбу, выразив тем самым 
враждебное отношение к бывшему владыке. Именно стремление Юрия из 
далекого Ростова и Суздаля "дотянуться" до Киева и дало, вероятно, 
основания книжнику XVI века, составителю Степенной книги, дать князю 
прозвище "Долгорукий". 

✶ Сильный князь, который активно вмешивался в дела соседей, защищал свои 
рубежи, строил приграничные крепости. Одну из них заложил в Москве, 
впервые упомянутой в летописи под 1147 г. Поэтому Юрия называют 
основателем Москвы. 

✶ «Тянул» руки к Киеву (Долгорукий) и занял киевский престол в 1155 г., но 
через два года умер, а его дружина была перебита недовольными его 
правлением.



Андрей Боголюбский (1111 – 1174 гг.)
-  князь суздальский и ростовский (1157-1169 гг.)

Великий князь владимирский (1169-1174 гг.)

✶ Андрей Боголюбский – второй сын князя Юрия Долгорукого, мать Андрея – 
именитая половецкая княжна. Первые свершения Андрея Боголюбского на 
государственном поприще связаны с именем его отца и его политикой. 
Юрий Долгорукий все свою жизнь стремился к обладанию киевским 
княжеским престолом, на который имел права, и потому вел за него войны. 

✶ Боролся с ростово-суздальскими боярами (казнил, изгонял, захватывал их 
земли), опирался на поддержку горожан.

✶ Перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова во Владимир-на-
Клязьме, но не чувствовал себя в безопасности, поэтому в 6 км от города 
построил княжескую резиденцию в селе Боголюбово.

✶ Присвоил себе титул великого князя, стремился объединить некоторые 
русские земли, расширил территорию княжества, волжские булгары 
платили ему дань. 

✶ Возглавлял грузино-армянское войско в борьбе за освобождение г. Двин -
армянская столица, был женат на грузинской царице Тамаре, имел 
международный авторитет.

✶ Пытался подчинить себе Новгород, в 1169 году захватил Киев, но остался 
править во Владимире и превращает свою столицу в крупный 
политический центр.

✶ Во Владимир из Киева переносят икону Владимирской Божией Матери, 
сооружены белокаменные Золотые ворота и Успенский собор.

✶ В ходе боярского заговора Андрей был убит в своей резиденции.



Всеволод « Большое Гнездо» (1154—1212), 
великий князь владимирский, сын Юрия 
Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил 
за многодетность (8 сыновей, 4 дочери). 

✶ Расцвет Владимиро-Суздальского княжества, от него 
зависели Новгород, Рязань, Чернигов и Смоленск. Часть 
новгородских земель (по Северной Двине и Печоре) 
отошла княжеству, на востоке за Волгу вытеснены 
волжские булгары.

✶ В международных отношениях княжество играло 
заметную роль. Римский Папа предлагал принять 
католичество. Огромные территории с процветающим с/х 
(снабжали хлебом Новгород), развитыми ремеслами и 
торговлей. Москва становится важнейшим 
административным и культурным центром.

✶ После смерти Всеволода возникают усобицы, что 
приводит к ослаблению княжества.

✶ Последний князь Юрий Всеволодович (1218-1238 гг.) 
погиб в сражении с монгольскими завоевателями на р. 
Сить.



Галицко-Волынское княжество

✶ Месторасположение: Занимало огромную 
территорию Юго-Западной Руси (Галицкая 
земля на юге и Волынская на севере) от Дуная 
и Причерноморья до Немана и среднего 
течения Буга, от Карпат до Днестра и Прута.

✶ Особенность: плодородные почвы, боярская 
собственность на землю.

✶ Промыслы: рыбный, лесной, ремесло, 
соляные месторождения.

✶ Государственная власть: княжеская власть 
ограничена властью бояр.



Галицко-Волынское княжество

✶ Земля эта была очень плодородною. Мягкий климат благоприятствовал 
здесь развитию пашенного земледелия. Успешно развивались 
многочисленные лесные и рыболовные промыслы, работали искусные 
ремесленники. Важное значение для края имели соляные месторождения. 
Все это способствовало развитию оживленной торговли.

✶ Здесь жило и очень богатое и независимое боярство, которое всю земельку 
хотело прибрать к своим рукам. Поэтому здесь рано складывается 
вотчинное, наследственное, землевладение. Постоянно общаясь со 
своевольной знатью соседних  стран, местные бояре перенимали у неё 
независимый стиль поведения по отношению к княжеской власти. В их 
среде то и дело вспыхивали восстания, если что не по их!

✶ Старшим среди городов был Владимир Волынский, с которым успешно 
соперничал молодой Галич на Днестре. Во Владимире-Волынском правили 
потомки Владимира Мономаха, а в Галиче – потомки рано умершего 
старшего сына Ярослава Мудрого Владимира и его сына Ростислава. 
Сначала Галицкое и Волынское княжества были самостоятельными 
государствами. В 1199 г. волынскому князю Роману Мстиславичу удалось их 
объединить. Представляешь, ему на время своего правления удалось 
прекратить боярские усобицы, стать хозяином огромной территории! И все 
это благодаря его талантливым способностям. В историю он вошел как 
выдающийся полководец и государственный деятель. 

✶ Политику своего отца продолжил сын – Даниил.



Ярослав I Осмомысл 
(1153-1187 г.)

✶  Летопись впервые упоминает его 1150 годом в связи с 
женитьбой на Ольге, дочери князя Юрия Долгорукого. Назван в  
«Слове о полку Игореве» - Осмомыслом (что имеет восемь 
смыслов, то есть умный, мудрый). 

✶ Распространил территорию своего княжества, присоединив 
земли между Днестром и Карпатами, низовья Дуная. Имел 
большое войско, при помощи которого стал одним из самых 
могущественных князей на Руси.  

✶ Ему удалось на время захватить Киев в 1159 г.
✶ Развивал и укреплял много галицких городов. Его мерами 1153 - 

1157 гг. был построен в Успенский собор в Галиче. 
✶ Мудрой политикой за 35-летнего княжения Ярослав Осмомысл 

создал мощное государство, с которым считались все соседи. 
✶ После смерти Ярослава длительная борьба его наследников и 

бояр ослабила княжество.



Роман Мстиславич (1170-1205 гг.)

✶ В 1199 г. волынский князь Роман Мстиславович 
захватил Галич и объединил его с Волынью, 
расправился с непокорными боярами.

✶ В 1203 г. захватил Киев и принял титул великого 
князя. При нем образовалось одно из крупнейших и 
влиятельных государств в Европе.

✶ Воевал с половцами и польскими феодалами, 
стремился главенствовать в южнорусских землях.

✶ После смерти Романа престол занял его старший сын 
Даниил (1205-1264 гг.).



Даниил Романович Галицкий 
(1205-1264 гг.)

✶ Почти 30 лет боролся с венгерскими, польскими и 
русскими князьями, а также боярами.

✶ В 1238 г. утвердил свою власть, расправился с 
боярской вольницей и нанес поражение рыцарям 
Ливонского ордена. 

✶ Вновь объединил Галич, Волынь и занял Киев в 1240 
г. Однако в том же году территорию Юго-Западной 
Руси разгромили монголо-татары. 

✶ Через столетие Русь утратила эти земли: Волынь 
отошла к Литве, а Галич к Польше.



Территориально-политическая 
раздробленность – закономерный этап в 
истории всех средневековых раннефеодальных 
монархий

+
✶ Рост городов;
✶ Развитие ремесла, 

торговли;
✶ Расцвет и 

разнообразие 
древнерусской 
культуры.

– 
✶ Ослабление 

центральной 
власти;

✶ Междоусобные 
войны;

✶ Упадок военного 
могущества 
Древней Руси.



Образование монгольской 
державы

Темучин

Чингисхан (1206-1227 гг.)

Курултай
1206 г.

Завоевал:
Северный Китай и Корею

(1211 -1218 гг.);
Среднюю Азию – гос-во 

Хорезмшахов (1219-1220 гг.);
Закавказье, Северный Кавказ,

Приазовье и Крым (1220-1227 гг.)

Законы Ясы
• Жесткая дисциплина;
• Десятичная система комплектования, 
коллективная ответственность;

• Низкие выносливые лошади (по 3 на воина),
конное войско, отличная разведка;

• Полководец не должен ввязываться в бой
лично.

Битва на Калке
31 мая 1223 г.



Победа 

«Пир на костях»

31.05.1223 г.- БИТВА НА РЕКЕ КАЛКЕ



Нашествие Батыя на Русь

✶ Декабрь 1237 г. – падение Рязани
✶ Начало 1238 г. – опустошение 

Владимиро-Суздальской земли
✶ Весна 1238 г. – отступление
✶ Весна 1239 г. – разорение Переяславля
✶ Осень-зима 1240 г. – поход на Южную 

Русь, падение Киева (6 декабря 1240)
✶ Весна 1241 г. – захват Галицко-

Волынского княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.

Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



ПОХОДЫ БАТЫЯ НА РУСЬ



Последствия нашествия

✶ Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села);

✶ Резкое сокращение населения;
✶ Упадок земледелия, ремесла, культуры;
✶ Усиление феодальной раздробленности;
✶ На смену дружинникам пришли выходцы из 

простонародья (холопы) ⇒ усиление 
деспотизма.



Ордынское иго

✶ Русь была лишена независимости
✶ Князья могли править, лишь получив 

ярлык на княжение
✶ Ханы поощряли межкняжеские усобицы
✶ Огромная дань Орде
✶ Воинская повинность
✶ «Живой товар»

Золотая Орда основана ханом Батыем в 1242 г.

Система взаимоотношений между Русью и Ордой

Дань собирали ханские наместники – баскаки

Важно! Ханы не покушались на позиции православной церкви





ЧЕРТЫ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО 
ЗАВОЕВАНИЯ:
✶ Иго – форма зависимости Руси от Золотой орды.
✶ Золотая Орда – государство татаро-монгол. Столица – 

Сарай.
✶ Хан – глава Золотой Орды.
✶ Ярлык на княжение – специальная грамота 

выдававшаяся ханом Золотой Орды русским князьям 
(разрешение на княжение).

✶ Террор, междоусобные войны, убийства князей, акции 
устрашения.

✶ Ордынский выход – дань татаро-монголам (платило все 
взрослое население). Полупожилое- налог с каждого 
плуга. Ямские деньги – почтовые и т.д.

✶ Баскаки – сборщики дани
✶ Численники – переписчики народа
✶ Плен 

С.В.Иванов  «Баскаки» 1909 г.



ЗНАЧЕНИЕ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО 
НАШЕСТВИЯ:
• Дань экономически ослабляла русские земли.
• Пришли в упадок старые земледельческие центры. Граница земледелия 

отодвинулась на север, плодородные южные земли были заброшены 
(«дикое поле»)

• Массовое разорение русских городов. 
• Упростились, а порой и вовсе исчезли многие ремесла. 
• Людские потери. 
• Иго способствовало феодальной раздробленности, ослаблялись связи 

между княжествами, замедляя темпы культурного развития.

Трехсотлетнее иго не прошло бесследно для русского народа: в 
ситуации изоляции от Европы в политической, экономической 

и культурной жизни Руси укоренились азиатские традиции.



Р У С Ь

Борьба против западной 
агрессии в XIII веке

Шведы

Немцы

Тевтонский
орден

(с 1198 г.)

Орден
меченосцев
(с 1202 г.)

Новгород

Владимир

Псков
Ливонский

орден
(с 1237 г.)

Невская битва
15 июля 1240 г.

Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.

Александр Ярославич Невский:
«Кто с мечом…»



НАТИСК ЗАВОЕВАНИЙ НА СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ

Цель орденов: распространение христианства среди 
местных языческих племен (финны, эсты, латыши, литовцы 
и др.)
Цель Шведов: завоевание территорий р. Невы, и финских 
земель

Одновременно с нашествием 
восточных степняков на Русь 
обрушились завоеватели с запада. 

Это были немцы – члены духовно-
рыцарских орденов (Тевтонский орден, 
Орден меченосцев - 1202г.) и шведы.

Тевтонский рыцарь







Значение побед
       Александра Невского (1236-1252+)

✶ Приостановлен «Drang nash 
Osten» («натиск на 
Восток»).

✶ Сохранена православная 
вера.

✶ Моральное значение (после 
нашествия Батыя).

✶ Рост авторитета и влияния 
Александра Невского. П.Д. Корин

Александр Невский



Александр Невский и Орда
1246 г.

Александр Ярославич – князь
новгородский и киевский

Андрей Ярославич – князь
Владимиро-суздальский

ярлык

Даниил Галицкий
(1221-1264)

борьба с Ордой

Неврюева
рать

1252 г.Покорность Орде, т.к.:
• недостаточно сил;
• угроза католизации с Запада;
• позиция православной церкви.

• расправа с восставшим
Новгородом в 1257 и 1259 гг.;

• поездки к хану в Орду
(1249-1250, 1262-1263 гг.).

Великий князь владимирский в 1252-1263 гг.


