
ТЕМА 3: РУСЬ В 
ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ 

РАЗДРОБЛЕННОСТИ.



Учебные вопросы :
� Феодальная раздробленность на 

Руси.
� Борьба русских княжеств против 

иноземных захватчиков. Александр 
Невский.



� Сторонники формационного 
подхода к истории рассматривают 
феодальную раздробленность как 
закономерный этап истории 
общества. Согласно формационной 
схеме феодализм и есть 
хозяйственно-политическая 
замкнутость



Экономические причины 
раздробленности:

� Господство натурального феодального 
хозяйства,

� Слабость торгово-рыночных связей между 
отдельными землями,

� Изменение торговых путей привело к тому, 
что путь «из варяг в греки» постепенно 
утратил значение важнейшей торговой 
артерии, связывающей Восток и Византию с 
Европой 



Политические причины 
раздроблнности



� Класс феодалов, приобретая 
решающий политический вес, не желал 
больше подчиняться далёкому чужому 
Киеву. Он все более ориентируется на 
местного князя. В обособившихся 
княжествах интенсивнее идет развитие 
экономики и культуры, бурлит 
общественно-политическая жизнь.



� Пагубным для единства Древней Руси 
оказался напор половцев на 
земледельческие районы юга страны. 
Центр Половецкой земли находился в 
междуречье Днепра и Донца. Отсюда 
половцы расселились сначала на 
средний Днепр и верхний Донец, затем 
в низовья Днепра, в Предкавказье, в 
Крым и, наконец, уже в XIII веке, в 
междуречье Дона и Волги.



� Рост городов и превращение их в 
самостоятельные политические центры. 
Отныне города-волости с сильными 
вечевыми порядками не желали 
мириться с ущемлением своих 
интересов центральной властью Киева. 
Естественным союзником городов 
выступал местный князь, могущество и 
сила которого всецело зависели от 
поддержки местных землевладельцев и 
населения.



� Неотрегулированность порядка 
престолонаследия. Существовавшая 
традиция передачи власти в роду 
Рюриковичей от старшего к младшему 
вскоре стала попираться самими 
князьями. Стремясь закрепить Киевский 
престол за своей семьёй, князь пытался 
передать его сыну, а не младшему 
брату. Попрание древнего обычая 
расценивалось претендентами на 
киевское княжение как узурпация 
власти и часто приводило к кровавым 
междоусобицам. 



� Парадокс заключается в том, что утрата 
политического единства 
свидетельствовала о зрелости 
общества. Удельный период 
характеризуется ростом городов, 
существенными культурными 
достижениями. Ослабев в военном 
отношении, Русь продвинулась вперед 
в экономическом и социально-
политическом развитии. 



� С наступлением раздробленности число 
удельных княжеств непрерывно росло. 
В середине XII в. их было 15, к началу 
XIII - 50, а в XIV столетии - не менее 
250. Наиболее крупными были 
Владимиро-Суздальское, Галицко-
Волынское княжества и Новгородская 
земля. Эти земли довольно долго 
сохраняли единую территорию, что 
предопределило их большое влияние 
на остальные княжества.



Галицко-Волынское
 княжество 

� Для Галицко-Волынского  княжества 
характерной чертой стало сильное местное 
боярство, ревниво охранявшее права и 
древние привилегии.

� Оно успешно  сопротивлялось деспотизму и 
личной власти князей, не гнушаясь опираться 
на иностранную помощь .

� В Киеве и Галиче сохранилось традиционное 
вече и раннефеодальная днмократия.



Владимиро-Суздальская
 земля 

�  Северо-Восточная Русь не имела 
глубоких вечевых традиций.

� Здесь были сильны позиции князя, 
который считал себя хозяином этих 
мест.

� Здесь были заложены основы 
неограниченной деспотической власти 
Владимирского князя, утвердившейся в 
Северо-Восточной Руси.



Новгородская земля
� Свой тип государственной власти сложился на 

Северо-Западе Руси. Здесь князь потерял свое 
влияние, а должность новгородского князя стала 
выборной. Его  власть существенно ограничена 
вечем. На вече решались важнейшие вопросы жизни 
республики. Главный из них - выборы должностных 
лиц.

� Огромную роль в жизни Новгорода играло боярство. 
Экономическое и политическое могущество 
новгородских бояр позволило им монополизировать 
высшие должности в новгородском управлении. 
Таким образом, в Новгороде и Пскове утвердились 
боярские республики. 



Военное искусство татаро-монгол

� Обеспечение численного превосходства над 
противником,

� Тактическое взаимодействие на поле боя по 
задачам, вооружению.

� Быстрое маневрирование конными массами и 
решительные атаки во фланг и тыл,

� Инженерное обеспечение,
� Организованность и железная дисциплина.



Завоевание Руси
 монголо-татарами 

� Поздней осенью 1237 г. монголы подошли 
к границам Рязанского княжества. После 6-
дневной осады Рязань пала.

� В феврале 1338 г. татары овладели 
Владимиром, Ростовом, Суздалем и 
Тверью. 

� 4 марта 1238 г. татары на р. Сити 
разгромили войско владимирцев. 

� Не дойдя до Новгорода, орда повернула 
на юг, захватив Киев и др. города.







Золотая Орда

� Русские земли вошли в состав Золотой 
Орды, раскинувшейся на территории 
Зап. Сибири, Поволжья, Восточно-
Европейской равнине.

� Столицей орды стал г.Сарай (около 
Астрахани), основанный ханом Батыем.



Борьба русского народа против немецких,
 шведских и датских феодалов 

� 1240 г., июнь – битва на Неве, разгром 
Александром шведских войск.

� 1242 г., апрель – Ледовое побоище.
� 1263 г. – Раковорская битва.
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