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ПЛАН:

1. Типологические черты феодализма.

2.  Феодальная раздробленность – закономерный этап в истории 
Русского государства.

3.  Новгородская и Псковская феодальные боярские республики  -  
демократическая альтернатива государственного устройства на 
Руси.

4.  Великое княжество Литовское и Русское – сословно-
представительная монархия с широко развитой дворянской 
демократией.

5.   Образование единого Русского (Московского) государства. 
Складывание вотчинной монархии на северо-востоке Руси.



1. Типологические черты феодализма

1. Аграрное общество, базирующееся на ручном труде и натуральном 
хозяйстве.

2. Господство феодальных общественно-экономических отношений.

❖      феодальный уклад (наличие феодалов – крупных землевладельцев 
и зависимых (крепостных) крестьян, не имеющих собственной земли; 
выплата крестьянами феодальной ренты за пользование землёй 
феодала (оброка) и выполнение отработочной повинности 
(барщины);

❖      2 вида феодального землевладения (вотчина – наследственная 
частная собственность; поместье – условное землевладение, 
предоставляемое сеньором за службу и на время службы (не являлось 
частной собственностью и по наследству не передавалось);

❖     феодальный иммунитет – право феодала на суд и 
административную власть в собственных земельных владениях;

❖      вассалитет – феодальная лестница, в которой регламентировались 
права и обязанности вассалов и сеньоров.



3. Пути становления феодального социально-политического строя:
❖ трансформация рабовладельческих цивилизаций (Византия, 

Китай, Индия);
❖ разрушение рабовладельческого строя и синтез с варварами 

(Западная Европа: Италия, Франция);
❖ трансформация родоплеменных отношений (Северная и 

Восточная Европа, Скандинавия, Прибалтика, славяне). 

4. Корпоративная замкнутость сословий (слабая проницаемость 
межсословных перегородок).

5. Устойчивая система ценностей, основанная на религиозных 
заповедях и учении церкви.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОСУДАРСТВА

1. Зарождение и становление раннефеодального государства 
(генезис феодализма)  - IX – начало 30-х гг. XII вв.

2. Феодальная раздробленность - начало 30-х гг. XII в. – конец XV 
– начало XVI вв.

3. Единое централизованное государство: конец XV – начало XVI 
вв. -1861 г.

1 этап: образование сословно-представительной монархии  - 
конец XV – начало XVI вв. – конец XVII в.;

2 этап: складывание абсолютной монархии - конец XVII в. – 
1861  г.



2. Феодальная раздробленность – закономерный 
этап в истории Русского государства

ПРИЧИНЫ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ:
1. Этнические  (в Древнерусском государстве оформляется древнерусская 

народность и древнерусский литературный язык и культура, но сохранялись 
языковые, бытовые и культурные особенности на разных территориях).

2. Социально-экономические (процесс феодализации: рост феодальной 
земельной собственности и складывание классов феодалов и зависимых 
крестьян)

� IX – X вв. – «окняжение» общинных земель, свободные общинники – «люди» 
превращаются в «смердов» – данников.

� С XI в. – раздача «окняженных» земель монастырям, местным князьям и 
боярам сначала в форме столов –»кормлений» (право сбора дани и податей в 
свою пользу), а за тем – в виде земельных пожалований (формирование 
феодальных вотчин, находящихся в частной собственности и передаваемых 
по наследству).

� В XII в. – в отдельных княжествах феодальные вотчины получает часть 
дружины и слуг княжеского двора, что приводит к появлению не только 
великокняжеского боярства, но и областного («провинциального»).
Это делало закономерным раздробленность, т.к. экономическая зависимость 

от великого князя уменьшается и возрастает – от местного князя. Тем самым 
ослабляется и политическая зависимость  от великого князя.



� Развивается институт феодального иммунитета (сбор налогов, пошлин, суд в 
руках вотчинника, независимость от великого князя и местного князя).
� Развивается институт наследственности на землю.

В результате складываются местные княжеские династии с 
подвластными местными феодалами, составлявшими двор и дружину 
этих династий.
3. Политические:
� Очередной порядок престолонаследия: Киевская Русь рассматривалась 

как собственность династии Рюриковичей – большого патриархального 
рода, в котором власть должна переходить от старшему в роду, а не от отца 
к старшему сыну.

� Падение сплачивающей роли торгового пути «из варяг в греки», взятого 
под контроль на юге Восточно-Европейской равнины кочевниками 
(печенегами, половцами).

2 подхода к вопросу о начале феодальной раздробленности Руси:
1. 1054 г.  - год смерти Ярослава Мудрого, поделившего Русь на уделы 

между пятью сыновьями.
2. 1132 г. – год смерти Мстислава Владимировича Великого, внука 

Ярослава Мудрого и сына Владимира Мономаха, после чего «раздрася 
вся русская земля».







Мстислав Владимирович 
Великий
(1076-1132; годы правления в 
Киеве : 1125-1132) 
Сын Владимира Мономаха, 
продолжил политику отца, 
крепко «держал» князей не 
позволяя усобиц.
После его смерти начался 
распад Руси сначала на 15 
княжеств, в начале XIII в.  - 
почти на 50.



ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Положительные:
1. Развитие хозяйственной жизни .
2. Расцвет городов.
3. Развитие культуры.
4. Сохранение единого языка, 

единой культуры, общности.

Отрицательные: 
1. Феодальные усобицы.
2. Конфликты между боярами и 

князьями.
3. Дробление княжеств между 

наследниками.
4. Ослабление 

обороноспособности и 
политического единства.



НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ

Всеволод Мстиславич 
(1100? – 1138)  (Всеволод-Гавриил)

1136 г.











ПСКОВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ



Козьмодемьянский

Богоявленский

Болавинский

Городецкий
Остролавицкий

Опоцкий





Макет Крома и Довмонтова 
города XIII – XIV вв.

Располагается в 
колокольне Троицкого 
собора в Кремле



Троицкий собор 1365 г.



Спасо-Преображенский 
собор Мирожского 
монастыря 1156 г.





Болотовский 
договор с 
Новгородом 1348 г. 
закрепил 
независимость 
Пскова 



Великое княжество 
Литовское и Русское – 

сословно-
представительная 

монархия с широко 
развитой дворянской 

демократией 



(1264—1267)



Столица князя Миндовга





















Особенности вотчинной монархии:

1. Самодержавие, собственническое 
отношение монарха к государству.

2. Закрепощение всех слоёв общества.
3. Неразвитость института частной 

собственности.

Период образования  - XIII – XVII вв.



Особенности системы власти в 
удельном княжестве:

1. Относительная слабость власти удельного 
князя.
2. Отсутствие института королевской власти, 
очередной порядок престолонаследия.
3. Феодальный иммунитет бояр, 
необязательность военной службы у князя.
4. Отсутствие крепостного права, свободный 
переход крестьян к другому барину, переезд на 
другое место жительства



Цели:
1. Создать мощное объединённое государство.
2. Создать сильное войско.
3. Освободиться от ордынской зависимости.

Задачи:
1. Добиться победы в междоусобной борьбе удельных князей за 

великокняжеский престол, овладеть ханским ярлыком на 
великое княжение Владимирское. 

2. Чтобы создать сильное войско, необходимо:
❖ Заставить бояр служить  князю, ограничить феодальный 

иммунитет, превратить боярские вотчины в условные 
землевладения-поместья;

❖ Создать новый слой служилого сословия – дворянства 
(основы нового войска), получающего поместья (землю с 
зависимыми крестьянами) от князя за службу.

3. Положить конец традиционному праву вольного населения 
переселяться с места на место – закрепостить. Это – рабочая 
сила для поместий и тяглое  (податное) население для 
государства.

4. Создать административный аппарат для управления 
государством

5. Укрепить высшую  и центральную власть, закрепить порядок 
перехода престола от отца к старшему сыну.













А. Д. Кившенко. «Посещение великим князем Дмитрием Сергия Радонежского перед 
выступлением в поход на татар. 1380 год». 1880.



Канун. Из цикла «Поле Куликово». 
Художник И.С. Глазунов. 1977 год. Фото: 
glazunov.ru



А.П. Бубнов. Утро на Куликовом поле. 1943-1947 годы. Холст, масло. 
Третьяковская галерея, Москва.



Поединок Пересвета с 
Челубеем. 
В.М. Васнецов. 1914 год. 
Фото: vsehpozdravil.ru

Поединок Пересвета с 
татарским богатырем 
Темир-Мурзой 
(Челубеем). 
Художник И.С. 
Глазунов. Фото: 
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              М.И. Авилов. Поединок на Куликовом поле. 1943 год. Холст, масло. Русский 
музей,         Петербург.



Куликовская битва. 
Миниатюра. «Сказание о 
Мамаевом побоище». 
17 век. Фото: bibliotekar.ru



Битва на Куликовом поле в 
1380 году. Из рукописи 
«Сказание о Мамаевом 
побоище». 17 век. Фото: 
booksite.ru



Засадный полк. Художник М.Ю. Шаньков. 
1991 год. Фото: shankov.ru



Куликовская битва. Художник Н.С. 
Присекин. 1980 г. Фото: shkolazhizni.ru















Печать Ивана III















ВАСИЛИЙ III  
(25 марта 1479— 4 декабря 1533) — великий князь владимирский и московский 

в 1505—1533,
 государь всея Руси 



Монах Филофей (ок. 1465 — 1542) — старец псковского Спасо-Елеазарова 
монастыря (село Елизарово Псковского района), сведения о котором весьма скудны. 
Известен как предполагаемый автор концепции «Москва — Третий Рим», тезисы которой 
изложены в его письмах дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и великому 
князю Василию III Ивановичу.

В своих посланиях Филофей впервые обстоятельно развивает знаменитую теорию о 
Московском Царстве как третьем Риме, хранителе правой христианской веры. Указанные 
письма говорят не о Москве или России, но «Ромеиском царстве», которое 
отождествляется с Московским княжеством и о котором Филофей пророчествует: «<…> 
два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Схожая идея была 
выдвинута существенно ранее митрополитом Зосимой в предисловии к его труду 
«Изложение Пасхалии».

Елеазаров монастырь, Псковский район


