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Феодальная раздробленность – 
исторический период 

политической и экономической 
независимости русских княжеств, 

сохранивших культурное 
единство.

Начало XII – начало XVI вв.



Причины феодальной 
раздробленности

Развитие княжеского и боярского землевладения

Рост политического влияния городов как центров удельных земель при 
сохранении номинально главенствующей роли Киева

Господство натурального хозяйства
Снижение роли Киева. Отток населения из южных земель на 
северо-восток Руси от набегов кочевников. Аграрное перенаселение 
южных земель. Упадок торговли по Днепру вследствие утраты 
Византией главной роли в международной торговле

Складывание новых центров русских земель: Владимиро-
Суздальское и Галицко-Волынское княжества

Разрастание рода Рюриковичей и лествичная система наследования 
престола провоцировала борьбу за власть, усобицы



Три центра русских земель
Владимиро-Суздальское 
княжество

Галицко-Волынское 
княжество

Новгородская боярская 
республика



Три центра русских земель



Владимиро- Суздальское 
княжество

Особенности развития

Земледелие – основная отрасль хозяйства 
(плодородные земли)

Постоянные приток населения в поисках защиты от 
набегов и свободных земель

Расположение на пересечении торговых путей (путь 
по Волге «из варяг в персы»)

Быстрый рост городов (Владимир, Суздаль, Ростов, 
Ярославль, Москва Кострома, Переяславль-Залесский)

Сильная власть князя, совещательные полномочия вече



Юрий Долгорукий (1125-1157)

Сын Владимира Мономаха. Князь 
Ростовский, Суздальский, Переяславский, 
Великий князь Киевскийдоначальник 
династии Рюриковичей

Перенес столицу из Ростова в Суздаль

Основал города: Юрьев-Польский, 
Дмитров, Звенигород

Считается основателем Москвы в 1147 году

По преданию, отравлен киевскими 
боярами



Андрей Боголюбский (1157-1174)

Сын Юрия Долгорукого

Посажен отцом в Вышгород под Киевом, но 
самовольно покинул его и обосновался во 
Владимире

Пытался создать Владимирскую митрополию, но 
Константинополь не разрешил

Основал культ Владимирской Божьей Матери

Основал новые праздники: Спас и Покров

Воевал с Волжской Булгарией

В 1169-1170 гг. временно подчинил Новгород и 
Киев

С 1169 – столица переносится во Владимир

Убит в результате заговора ближайшего 
окружения в 1174 году 



Всеволод Большое Гнездо 
(1176-1212)

Сын Юрия Долгорукого

Подчинил Киев, Чернигов, Рязань, Новгород

Воевал с Волжской Булгарией и половцами

Утвердил титул Великого князя Владимирского

Построил Дмитровский собор и перестроил 
Успенский храм во Владимире



Новгородская боярская 
республика

Особенности развития

Торговля и ремесло – главные отрасли 
хозяйства

Широкое развитие промыслов: 
солеварение, производство железа, 
рыболовство, охота

Олигархическая республика



Управление 
Новгородской боярской 

республикой

Князь Вече

Посадник

Боярский 
совет

Тысяцкий

Владыка



Галицко-Волынское княжество
Особенности развития

Пашенное земледелие – главное отрасль 
хозяйства (обилие плодородных земель)

Добыча и продажа каменной соли

Активная внешняя торговля и внешняя 
политика с Польшей, Чехией, Литвой, 
Венгрией

Борьба с Киевом за главенство на Руси



Роман Мстиславович Галицкий 
(умер в 1205)

Правнук Мстислава Великого и польской 
княжны

Князь Новгородский, Волынский, 
Галицкий, Великий князь Киевский

Основал в 1199 Галицко-Волынское 
княжество, объединив Волынь и Галич

В летописях назван «самодержцем всея 
Руси»

Совершил походы на половцев, в Польшу и 
на Литву

Союзник Византийского императора, 
женат на его дочери



Даниил Романович Галицкий
 (умер в 1264)

Сын Романа Мстиславовича Галицкого

Князь Волынский, Галицкий, Великий 
князь Киевский

В 1240 году включил Киевское княжество в 
Галицко-Волынское

Участник сражения на реке Калке

В правление Даниила Романовича 
Галицко-Волынское княжество 
подверглось монгольскому нашествию в 
1240-1241 гг.

Получил титул Король Руси в 1253 году от 
Папы Римского



Последствия феодальной 
раздробленности

Позитивные

Расцвет городов

Складывание новых 
торговых путей

Развитие 
экономики

Расцвет культуры

Негативные

Княжеские 
усобицы

Дробление княжеств 
между наследниками

Снижение 
обороноспособности 

и политического 
единства



Русские княжества в XIV веке

Феодальная раздробленность



Успенский собор во Владимире

Последствия феодальной 
раздробленности



Дмитриевский собор во 
Владимире

Последствия феодальной 
раздробленности



Церковь Покрова на Нерли

Последствия феодальной 
раздробленности



Золотые ворота во Владимире

Последствия феодальной 
раздробленности



Завоевания монголов 

1206 – образование монгольского военно-кочевого 
государства во главе с Темучжином (Чингисханом)

К 1211 г. – завоеваны земли бурят, якутов, 
киргизов, уйгур

К 1217 г. – завоеван Северный Китай

1219-1221 гг. – покорение Средней Азии

1220-1222 гг. – поход в Закавказье



Завоевания монголов 

1223 г. – вторжение в половецкие степи 
(битва на реке Калке)

1236 г. – завоевана Волжская Булгария

1237-1240 гг. – поход в Русские земли

1241-1242 гг. – попытка вторжения в Восточную 
Европу (Польша, Венгрия, Чехия)



Битва на реке Калке
31 мая 1223 г. 

КОАЛИЦИЯ

Русские 
князья 

Мстислав 
Романович 
Киевский

Мстислав 
Мстиславович 

Удатный 
(Галицкий)

Мстислав 
Святославович 
Черниговский

Данило 
Романович 
Волынский

Половецкие 
ханы
Котян – хан 
западного 

союза 
половецких 

племен

Юрий 
Кончакович 

– хан 
кавказких 
половцев

Монгольские 
отряды

Джебе

Судебей



Битва на реке Калке 1223 г.

Битва на реке Калке



Битва на реке Калке 1223 г.

Итог – поражение 
русско-половецких 
войск

Причины поражения: 
Несогласованность действий 
русских войск
Бегство половцев с поля боя
Численное превосходство 
монгольских отрядов



Походы хана Батыя на Русь

1237-1238 гг. – поход Батыя на Северо-
Восточную Русь
1237 – разорение Рязанского княжества
1238 – вторжение во Владимиро-
Суздальское княжество
1238 – сражение на реке Сити. Поражение 
дружин Владимирского, Ростовского, 
Ярославского, Угличского и Юрьевского 
княжеств



Походы хана Батыя на Русь

1239-1240 гг. – поход Батыя на Юго-
Западную Русь
1239 – покорение Черниговского и 
Переяславского княжеств
1240 – разорение Киевского княжества
1241 – поход через Галицкое и Волынское 
княжества в Восточную Европу и на 
Балканы 



Походы хана Батыя на Русь



Причины поражения Руси 
в борьбе с монголами

Раздробленность, отсутствие единства в русских 
землях

Военные преимущества монгольского войска

Хорошая выучка 

Дальнобойные лук и стрелы, порох, 
стенобитные орудия из Китая

Железная дисциплина (10, 100, 1000, тьма)

Эффективная тактика (неожиданные налеты, 
захват пленных, разведка)

Опыт боевых действий в Сибири, Китае, 
Средней Азии



СУЩНОСТЬ ОРДЫНСКОГО ИГА
1243 – образование на юго-восточных границах 
Руси огромного многонационального 
государства Золотая Орда (один из улусов 
империи Чингизидов). Первая столица – Сарай-
Бату (недалеко от Астрахани).

В XIV веке преобладающим населением Орды 
стали татары. Государственной религией – 
ислам.

Ордынское иго – система политической и 
экономической зависимости Русских земель от 
Золотой Орды



СУЩНОСТЬ ОРДЫНСКОГО ИГА

Политическая зависимость – выдача 
ярлыка – грамоты на княжение, поездки князей 
в Орду, поставка рекрутов в ордынское войско, 
совместные походы русских князей и ханов. 
Управляли княжествами русские князья. Хан 
находился в своей ставке. Ордой совершались 
карательные набеги с целью захвата пленных, 
грабежа, наказания за невыплату дани или отказ 
сотрудничать. Князья привлекали ханов к 
участию в усобицах. Заключались 
династические браки князей с дочерями ханов.



СУЩНОСТЬ ОРДЫНСКОГО ИГА

Экономическая зависимость – выплата 
дани («ордынский выход»). Дань составляла 
примерно 1/10 часть доходов княжества. Первое 
время платилась натурой (мед, воск, пенька, 
соль, меха, ювелирные изделия), позже 
деньгами. Дополнялась множеством 
натуральных повинностей в пользу Орды: 
поставка рекрутов, подводы, ямы. 
Баскаки – сборщики дани до начала XIV века. 
Начиная с Ивана Калиты русские князья сами 
собирали дань. Институт баскачества 
ликвидирован.



ЗОЛОТАЯ ОРДА



ПОСЛЕДСТВИЯ ОРДЫНСКОГО 
ИГА 

- Походы ханов разоряли Русь, приводили к 
гибели людей, захвату пленных.
- Были разрушены многие города. Их 
количество сократилось втрое.
- Прекратилось на несколько десятилетий 
каменное строительство
- Пришло в упадок земледелие (возврат к 
допашенным формам: подсечно-огневому и 
переложному)
- Пришли в упадок многие сложные ремесла: 
производство стеклянных украшений, 
перегородчатая эмаль, чернь, зернь- 



ПОСЛЕДСТВИЯ ОРДЫНСКОГО 
ИГА 

- Торговые связи сместились на Волжский путь
- Население мигрировало в более удаленные от 
Орды районы: Москву, Тверь, на север
- Не подверглись разгрому Великий Новгород, 
Псков, города Смоленского, Полоцкого, Турово-
Пинского княжеств
- Образовался новый политический центр 
русских земель во Владимире, а позже в Москве
- Произошла централизация власти, сплочение 
перед внешней угрозой 



ПОСЛЕДСТВИЯ ОРДЫНСКОГО 
ИГА 

- Хотя в набегах были уничтожены многие 
культурные ценности (книги, летописи, 
произведения ремесла), но сохранилась русская 
культура и православная вера
- Церковь не подверглась гонениям, дань она не 
платила
- Монголо-татары сохраняли языческую 
веротерпимость, некоторые ханы и баскаки в 
первый период ига принимали христианство
- Происходил обмен культурными ценностями 
(технологии, военное искусство, языковые 
заимствования). 



Традиционная точка зрения 

Иго для Руси – бедствие, 
сопровождалось упадком экономики, 
политической, даннической и военной 
зависимостью от Орды. 
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА ОРДЫНСКОЕ ИГО



Ига на Руси не было

Существовал союз Руси и Орды. 
Русь платила дань, а Орда взамен 
обеспечивала безопасность русских 
княжеств. 
Л. Н. Гумилев.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА ОРДЫНСКОЕ ИГО



Ордынское иго – система политической и 
экономической зависимости русских 
княжеств от Золотой Орды. Система 
сложных вассальных взаимоотношений при 
сохранении русской культуры, религии и 
сохранении самостоятельного управления 
русских княжеств князьями 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА ОРДЫНСКОЕ ИГО



ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА ОРДЫНСКОЕ ИГО

Периоды ига

Первый период
(до начала XIV 

века)  

интенсивные набеги
институт баскачества
вассальная зависимость 
Руси от Орды

Второй период 
(с начала XIV до 
конца XV века)

снижение военной агрессии Орды
союзы с Ордой
династические браки с дочерями 
ханов, использование татар в 
междоусобных войнах, в борьбе за 
власть 


