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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ



ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ В ЕВРОПЕ 

  Политическая раздробленность являлась неизбежным этапом в развитии 
средневековых государств. Её главной причиной было господство натурального 
хозяйства и отсутствие прочных хозяйственных связей между разными районами всех 
тогдашних стран. Не менее важной причиной было усиление экономической и 
политической роли отдельных территорий, находившихся под властью знатных людей, 
которых историки часто называют крупным феодалами. В Европе служба таких 
феодалов королям постепенно сокращались, а привилегии, дарованные им, росли. Они 
стали вести войны и заключать договоры с соседями. 
   В Западной Европе эпоха раздробленности охватило период 10-12 вв. На месте 
крупных государств возникли десятки княжеств, герцогств, графств, городов-государств. 
Они лишь формально находились под верховной властью императора или короля.
   К числу положительных последствий раздробленности можно отнести начавшийся 
экономический подъём отдельных земель. Возникали новые города и росли старые, 
усиливалось разделение труда. Ещё одной положительной чертой был расцвет культуры. 
Но, конечно, не всё так радостно – политическая раздробленность имела и плохую 
сторону. Войны и усобицы были постоянными спутниками той эпохи. 



ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬ 

  Раздробленность наступила в середине 12 века и на Руси. Усобицы между князьями 
привели к тому, что Русь окончательно распалась на несколько частей. В 1123 г. умер 
Мстислав Великий. Наступило время, которое летописец охарактеризовал горькими 
словами «раздрася вся Русская земля» 
  Помимо княжеских усобиц, на Руси, как и в Западной Европе, существовали 
экономические и политические причины распада государства. Изменился порядок 
владения землёй. Князья наделяли землёй своих старших дружинников. Основой 
богатства бояр была теперь не дань, а эксплуатация. Это заставляло князя укрепить своё 
княжество, а не переходить на новый княжеский престол. Также князья утратили 
возможность обогащаться за счёт торговли. Это связанно было с упадком пути «из варяг 
в греки». 
  Причины раздробленности Руси были в порядке управления Русскими государством. В 
каждой земле была своя власть, своё народное ополчение. Поэтому ,попадя сюда в 
качестве наместников киевского князя, его сыновья чувствовали себя независимыми 
правителями. 
  В Древнерусском государстве не было твёрдого и определённого порядка наследования 
киевского престола. Князья стремились закрепить свою власть в определённой земле, но 
не тратить силы и средства на борьбу за Киев. 



РОЛЬ ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ РАСПАДА
  В условиях раздробленности силой, объединявшей в какой-то мере страну, оставалась 
Русская православная церковь. Киевский митрополит был теперь единственным лицом, 
чья власть распространялась на всю Русь. Это нашло отражение в его титуле – 
митрополит Киевский и всея Руси. Однако митрополиты долгое время были греками, 
поэтому плохо разбирались в особенностях жизни в русских землях.
   Рост городов и земель – фактически государств – привел к появлению на Руси новых 
церковных округов, во главе с епископами. К началу 13 в. их было уже около 50. 
Духовенство, как правило призывало людей к единству, выступало за преодоление розни 
и прекращении усобиц, говорило о необходимости защиты и сохранения веры предков, 
единого Отечества. 



ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУСИ
  Распад Древнерусского государства не привёл к исчезновению понятия Русской земли 
как целого. В отдельных землях жили люди, составлявшие единую русскую народность. 
Они говорили на одном языке, у них была общая религия. Чувства принадлежности к 
Руси особенно ярко период обострения опасности, которая исходила от половцев. 
Выражением народного стремления к единству стали сказания и былины. Наиболее 
пронзительно звучат эти ноты в произведении – «Слово о полку Игореве» 
   В основу «Слова…» легли события неудачного похода на половцев князя Игоря 
Святославовича весной 1185 г. Описание этого похода служит автору поводом 
размышлений. Почему в борьбе с половцами Игорь оказался разбит, почему Русь 
начинает падать от ударов кочевников, если когда-то она их побеждала. Автор 
обращается и к князьям, ставя в пример Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, при 
которых Русь была единым государством.



ОТНОШЕНИЯ РУСИ С КОЧЕВНИКАМИ 
  Княжеские усобицы во многом подорвали обороноспособность Руси. Половцы, 
разгромленные Мономахом, вновь подошли к южным границам. При этом половецкие 
отряды не всегда совершали набеги на русские земли по своему желанию. Их нередко 
призывали в своей борьбе друг с другом князья. В качестве платы они могли грабить 
русские земли.
   Особенно страдала от усобиц Киевская земля. Страшную картину представляла она 
после половецких набегов. Дымились выжженные дотла селения. Заброшенные пашни 
зарастали кустарником. Там где паслись стада, рыскали дикие звери. Прекратилось 
движение по Днепру. Многие люди в ужасе покидали насиженные места, а Киев терял 
своё значение. Появились новые города, которые не хотели подчиняться бывшей 
столице. 



УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

   В середине 12 в. Русь распалась на 15 самостоятельных княжеств и земель. Наиболее 
крупными были Киевское, Полоцкое, Новгородское, Смоленское и Владимиро-
Суздальское. Их число постоянно менялась – крупные княжества стали распадаться не 
мелкие. 
   В каждом из княжеств было своё войско, были собственные меры веса и длины, 
осуществлялась внешняя политика.  Наиболее могущественные князья начали называть 
себя великими. Внутри княжеств выделялись уделы. 
   Отношения между князьями регулировались существовавшими тогда обычаями и 
заключавшимися между ними соглашениями. И хотя усобицы не утихали, цель их 
участников была уже другой, не захватить власть во всей Руси, а укрепить своё 
княжество. Князья занимались строительством городов и храмов, стремились привлечь в 
свои владения земледельческое население, ремесленников и торговцев.  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
  Распад Руси не привёл к международной изоляции русских земель. В период 
раздробленности продолжала развиваться торговля, как с соседними княжествами, так и 
с дальними соседями в Европе. Суздальцы отправляли хлеб в Новгород. Смоленские, 
витебские и новгородские купцы торговали с немецкими городами. Торговцы из 
Византии, Венгрии, Польши, Венеции и Хорезма привозили свои товары в Киев и 
Владимир.
   Дипломатические связи у русских княжеств существовали со Скандинавией, 
Византией, Польшей, Чехией, Венгрией, германскими городами. 
   Как и В Западной Европе, раздробленность на Руси сопровождалась ростом старых и 
новых городов. В русских городах существовало до 60 ремесленных специальностей. 
Столицы княжеств становились культурными центрами. Здесь ввелось строительство 
храмов и дворцов. Летописи теперь создавались не только в Киеве, но и в Новгороде и 
Переяславле, Чернигове и Галиче. Центрами летописания были монастыри. Все эти 
летописи начинались с «Повести временных лет» с общей истории. Далее в каждом 
княжестве шла своя местная хроника. Историк Миллер писал: «Летописец Нестор и его 
последователи создали систему русской истории, которая настолько полная, что никакая 
нация не может похвалиться таким сокровищем. 
   Что могу сказать на счёт раздробленности: плюс в том, что начала развиваться 
культура, минус – княжеские усобицы и ослабевшая сила, для победы над врагами. 


