
Начало политической 
раздробленности 

кандидат исторических наук Леонид Владимирович Захаровский



«Киевская Русь была зерном, из которого вырос 
колос, насчитывающий несколько зерен – княжеств». 

(Б.А. Рыбаков)



Определение и хронологические 
рамки

Политическая раздробленность – 
процесс дробления земель, 

характеризующийся стремлением 
феодалов, ведущих вотчинное 

хозяйство, к независимости от власти 
киевского князя.

Хронологические рамки периода 
раздробленности: середина XII–XV вв.



Причины раздробленности Руси

           Политические:
• 1) Большая территория, различие 

природных и экономических 
особенностей, стремление 
местных элит к политической 
независимости от Киева;

• 2) Княжеские разделы земель, 
междоусобные войны, 
политический сепаратизм;

• 3) Лествичная система 
наследования.

• 4) Усиление половецкой 
опасности (население уходит из 
опасных районов)

Социально-экономические:
• 1) расширение крупного 

вотчинного землевладения;
• 2) рост городов – местных 

экономических  центров;
• 3)господство натурального 

хозяйства;
• 4) слабость и нерегулярность 

торговых связей;
• 5) перемещение торговых путей 

на северо-восток и юго-запад 
русских земель



Начало феодальной 
раздробленности на Руси

1097г. – Съезд русских 
князей в городе Любече: 

«Каждый да держит отчину 
свою.»

1132г. – «…и разодралась 
вся Русская земля…»



РУССКИЕ ЗЕМЛИ

Галицко – 
Волынское 
княжество

Юго – Запад
Руси 

Север Руси Северо -
Восток Руси

Владимиро -

Суздальское

княжество

Новгородская 
боярская 

республика



Основные модели взаимоотношения 
власти и общества в удельную эпоху 

1) Традиция сильной и авторитарной княжеской власти. 
Именно в руках князя  сосредоточены все основные нити 

управления своей землей, его власть  мало чем ограничена и 
главным законом земли -  воля и слово самого князя. 

(Владимиро-Суздальское кн.).
2) княжеско-боярская традиция, когда наряду с сильным 

князем складывается не менее политически сильное боярство. 
И тогда власть ищет компромисс между этими 

силами.(Галицко-Волынская земля) 
3) -  вечевая традиция, демократическая, предполагающая 
вовлечение и участие народа в процессе выработки властных 

решений (Новгородская и Псковская республики).
 Каждая из данных традиций предполагает различный уклад 
мыслей их представителей, различную степень приобщения 

народа к власти. 



Киевское княжество
Расположено в междуречье 
Днепра, Случа, Роси и 
Припяти.
До середины XII в. Киевское 
княжество занимало 
значительные пространства по 
обоим берегам Днепра, 
гранича с Полоцкой землёй на 
северо-западе, 
с Черниговской — на северо-
востоке, Польшей на западе, 
Галицким княжеством — на 
юго-западе и половецкой 
степью на юго-востоке.



Особенности развития княжества 
в удельный период

Киевское княжество, хотя и утратило свое значение политического 
центра русских земель, по-прежнему считалось первым среди других.

Старинный центр русского пашенного земледелия
    вследствие обилия плодородных земель и вотчинного 

землевладения.
Утрата значения торгового пути «из варяг в греки».  

Отток населения из княжества в связи с угрозами, исходящими от 
кочевников, и запустением земель ввиду постоянных военных 

походов князей к Киеву.
Жестокая борьба за киевский престол.

Власть князя ограничивалась боярами. Система 2-х князей-
соправителей из враждующих между собой семей.



Галицко-Волынская Русь

▪  Развитие добычи каменной соли и снабжение ею 
   территории Южной Руси.
▪  Активная внешняя торговля и рост городов
▪  Борьба за главенство на Руси и овладение Киевом . 

            В Галицко-Волынском княжестве боярство 
формировалось
 преимущественно из местной родоплеменной верхушки, 
приобретая свои имения не от князя, а присвоением 
общественных 
земель, и поэтому было независимым от князей.
Это обстоятельство существенно влияло на политическую 
жизнь 
княжества.



Владимиро-Суздальское 
княжество

Территория Северо-Восточной Руси, 
междуречье Оки, Волги и Клязьмы.

Обособление от Киева в 30-х гг. 
XII в.

На севере граничило с Новгородской 
землёй, на западе – со Смоленским 
княжеством, на юге – с Рязанским, 
Черниговским и Муромским 
княжествами. На востоке  - 
территория обитания фино-угорских 
племён

Густые леса  и полноводные реки 
способствовали не только развитию 
промыслов, но и служили 
естественной преградой для внешней 
угрозы со стороны степняков.



Особенности развития княжества 
в удельный период

❖ Основная отрасль хозяйства – земледелие, обусловленное обилием 
плодородных земель, развитие промыслов.

❖ Нахождение княжества на пересечении торговых путей по Волге и 
Оке.

❖ Постоянный приток населения из южных и   юго-западных земель 
в поисках защиты от набегов кочевников и нормальных условий 
хозяйствования.

❖ Зарождение вотчинного землевладения.
❖ Быстрый рост старых (Владимир, Суздаль, Ростов) и новых 

(Москва, Кострома) городов.
❖ Неограниченная власть князя и совещательные полномочия вече.



Главная политическая цель – 
киевский престол; независимость 
собственного княжества.
Тип освоения земель – захват 
соседних княжеств; создание 
новых городов и поселений.
Социальная опора - суздальские 
бояре; своя дружина; растущие 
городские сословия новых 
городов; верхушка купечества и 
ремесленников.
Направления внешней политики 
– войны с Волжской Булгарией, 
противоборство с Новгородом.

Юрий Долгорукий (1125-1157)



Андрей Боголюбский (1157-1174)

• В 1157 году вступил на 
престол.

• Построил резиденцию 
Боголюбово.

• В 1169 году организовал 
поход на Киев.

• Подчинил гордых 
новгородцев.

• Построил во Владимире 
новую крепость.

• Построил Золотые 
ворота по образцу 
киевских.

• Был убит боярами во 
главе с кучковичами.



Андрей  Боголюбский

Главная политическая цель – 
укрепление Владимиро-

суздальской государственности, 
ослабление Киева и Новгорода; 

единовластное правление.
Тип освоения земель – укрепление 
городов княжества; грандиозное 

строительство во Владимире.
Социальная опора – городские 

сословия. Роспуск старой 
дружины отца, удаление от 

престола братьев.
Направления внешней политики – 

походы на Киев; войны с 
Волжской Булгарией



Всеволод  «Большое  Гнездо» 
(1176-1212)

• Младший брат Андрея 
Боголюбского.

• При нём выросло 
могущество Владимиро–
Суздальской земли.

• Первым присвоил титул 
Великого князя 
Владимирского.

• Расширил границы  на 
восток.

• В 1212 году совершил 
успешный поход на 
Волжскую Булгарию и 
основал Нижний Новгород.



Новгородская земля

❖ Территория 
простиралась от 
Финского залива до 
Урала, от северного 
Ледовитого океана до 
верховья Волги.

❖ Новгородцы развивали 
навыки ремесла и 
торговли.

❖ Торговали с 
немецкими, датскими 
купцами и Византией, 
странами Востока.



Новгородская земля
Река Волхов делила его на 

2 части: Софийскую и 
Торговую сторону, а 
каждая сторона 
делилась на концы. 

Новгород был одним из 
крупнейших  и 
красивейших городов с 
высоким уровнем 
грамотности.

Новгород открыто порвал 
с Киевом. В городе 
сложилась особая 
система управления.



Структура  Новгородской вечевой 
республики  (XII-XV вв.)

Вече
Верховная законодательная и судебная 

власть (объявляло войну, заключало мир, 
утверждало законы, приглашало и 

изгоняло князя, выбирало должностных 
лиц).

Совет господ
Правительство

Посадник
Глава аппарата 

исполнительной власти, 
руководил вечем, вёл 

переговоры с соседними 
областями.

Тысяцкий
 Глава городской 

администрации глава 
новгородского ополчения.

Князь
 Военачальник.

Не правил городом, а 
служил ему по договору 

(ряду).

Архиепископ. 
Глава новгородской церкви; 
епископ обладал и светской 

властью: ведал городской казной, 
внешними делами.



Особенности развития Великого 
Новгорода в удельный период

Новгород сохранял свое особое положение, княжеская 
власть не укоренилась здесь, как в других городах.

         1. Ведущие отрасли хозяйства – торговля и ремесло.
         2. Слабое развитие земледелия вследствие малого
    плодородия земли и суровых климатических 
    условий.
         3. Широкое развитие промыслов: солеварение, 
    производство железа, рыболовство, охота.
         4. Особое государственно-управленческое устройство 
    Новгорода (боярская республика в период с 1136
    по 1478 гг.)


