
Тема лекции
Основные тенденции развития 

средневековой Руси
1.Государственность: от Древней 

Руси к Московскому царству.
2. Социально-экономическое 
развитие средневековой России



Средневековая история России 
делится на три периода:

• 1. Эпоха Древней Руси (1Х – 30-е гг.ХШ 
вв.)
2. Период раздробленности и 
последующего собирания русских земель 
(вт. пол. ХШ  – ХУ вв.)

• 3. Эпоха Московского царства - Русского 
централизованного государства (н.ХУ!-
ХУП вв.)



Эпоха Древней Руси (1Х – 30 
гг. ХШ вв.)

• 1. Этап собирания земель (до к. Х в.)
• 2. Киевское раннефеодальное 

государство (до 20-х гг.ХП в.)
• 3. Политическая (феодальная) 

раздробленность ( 20-е гг. ХП в.  -  к.  
ХШ в.).



Период раздробленности и 
последующего собирания русских земель 

(вт. пол. ХШ  – ХУ вв.)

• 1.Глубокий социально-экономический, 
демографический кризис в связи с внешней 
экспансией  в отношении русских княжеств.  

• Развитие феодальных отношений. 
Преодоление кризиса, появление новых 
политических центров (Х1У в.)

• Ускорение процессов централизации, рост 
производительных сил, городов, внутренняя 
колонизация (ХУ в.)



Эпоха Московского царства - Русского 
централизованного государства (н.ХУ1-

ХУП вв.)

• В основных чертах сформировался феномен 
России:

• - Самодержавие и становление 
абсолютистского государства

• - Расцвет феодальных отношений и зарождение 
элементов капиталистических отношений

• - Кризис религиозного сознания, 
«обмирщение»  культуры



Удельная Русь
Раздробленность на Руси ХП-ХШ вв.
• Феодальная раздробленность – 

закономерный, неизбежный этап 
развития феодализма по восходящей 
линии.Это исторический период, 
характеризующийся тем, что формально 
находясь в составе Киевской Руси, 
удельные княжества обособились от 
Киева.



Причины раздробленности
• Натуральный характер экономики, сохранение 

значительной племенной разобщенности
• Укрепление местного боярства
• Рост феодального землевладения, удельного и 

княжеского-боярского
• Незрелость государственных структур на местах
• Необходимость поддержания социального порядка как 

следствие роста протестного движения низов.
• Роль городов и городского населения как активной 

социальной силы в борьбе за автономию
• Лествичное право
• Внешнеполитические причины: ослабление военной 

опасности, падение роли транснационального водного 
пути «из варяг в греки»



Эпоха раздробленности – это исторически 
прогрессивное или регрессивное явление?

• «+»
• Подъем экономики
• Рост числа городов
• Расцвет культуры
• Сокращение 

«круговорота» князей
• Политическая 

стабилизация на местах
• Княжества – не объект 

добычи, в основе-
хозяйственный расчет

• Складывание новых 
торговых путей

• «-»
• Разорительные 

междоусобицы
• Отсутствие единой 

системы обороны
• Внешнеполитическая 

опасность для каждого 
удела

• Сохранение 
центробежных 
тенденций, дробление 
княжеств между 
наследниками



Идея единства Руси

• Единая религия и церковная организация
• Единый язык и общность культуры
• Единые правовые нормы – «Русская 

Правда»
• Осознание общей исторической судьбы



Монголо-татарское иго на Руси: суждения 
и оценки

• 1. Карамзин Н.М. «Если бы не Орда, русские князья разнесли бы 
Русь в клочья…»

• 2. Традиционная оценка (в основе – мнение С.М.Соловьева, В.О.
Ключевского): Иго для Руси стало большим бедствием. 
Политическая зависимость русских князей от Орды через ярлыки 
на княжение. Данническая зависимость(продовольствие, деньги, 
товары ремесла, невольники),военная зависимость ( поставка 
русских воинов в ордынское войско).

• 3. Ига на Руси не было (Л.Н.Гумилев, евразийство)существовали 
союзнические отношения Руси и Орды. Русь платила дань, а Орда 
обеспечивала безопасность русских княжеств.

• 4.  Так называемое монголо-татарское иго – это специфический 
период в истории русского государства, когда страна была 
разделена на две части – мирное гражданское население, 
управляемое князьями и постоянное войско во главе с 
военачальниками-ханами (А. Фоменко, В.Носовский)



Последствия монголо-татарского 
нашествия (1237-1241 гг.) и ордынского ига 

(1243-1480 гг.) для русских земель
• Гибель населения
• Угон в Орду ремесленников
• Выплата дани Орде
• Упадок старых сельскохозяйственных центров и городов
• Запустение ранее освоенных плодородных земель
• Разгром городов, исчезновение некоторых ремесел
• Замедление развития товарно-денежных отношений
• Консервация феодальной раздробленности
• Разрыв или ослабление традиционных политических и 

культурных связей с другими странами
• Обособление различных частей бывшей Киевской Руси
• Замедление темпов культурного развития


