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ПОНЯТИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ

� Феодальная раздробленность – период  
в истории  средневековой Руси, для 
которого характерно дробление 
государства  на крупные и мелкие 
феодальные владения

� Хронологические рамки  периода 
феодальной раздробленности  на Руси 
– XII  - XV вв. 



ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСЬ НА 
РУСИ
� Количество самостоятельных княжеств не было 

устойчивым  из-за семейных разделов и объединения 
некоторых из них. В середине XII в. насчитывалось 15  
крупных  и мелких  удельных княжеств, накануне 
ордынского нашествия  на Русь – около 50, а в XIV в., 
когда уже начался обратный процесс – процесс 
консолидации, их число приблизилось до 250. 
наиболее крупными  княжества: Киевское, 
Черниговское и Северское, Новгородское, Владимиро - 
Суздальское, Галицко-Волынское. 



ПРИЧИНЫ ФЕОДАЛЬНОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ
1) Прогресс  сельского хозяйства и изменение 
положения крестьян

2) Рост феодального землевладения. 
Хозяйственное, политическое и военное  
обособление  боярских вотчин

3) Рост и усиление городов, как новых 
политических и культурных центров 

4). Упадок Киевской земли 
5)  Огромная территория, многонациональный 
состав

6)  Отсутствие в XII в. серьезной военной угрозы 



Прогресс  сельского хозяйства выразился:

� В период феодальной раздробленности произошли существенные 
сдвиги в производительных силах страны, усовершенствовалась 
техника сельского хозяйства

� Стала применяться водяная мельница для размола зерна

� В центральных областях Русь наряду с подсекой и перелогом 
распространялась трёхпольная система земледелия

� Русским народом были освоены обширные пространства новых 
земель, особенно на северо-востоке страны (в Поволжье, в 
бассейне Северной Двины и др.). 

� Появились новые полевые, огородные и садовые культуры. Росло 
поголовье скота 



ПРОИЗОШЛИ  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН:

� Крестьянин, обязанный вносить владельцу 
феодальную ренту продуктами, получал большую 
хозяйственную самостоятельность и получил 
возможность производить излишки продуктов, 
которые мог продавать  на рынке. В свою очередь 
феодалы, продавая продукты, полученные в счёт 
натуральных оброков, приобретали в городах дорогое 
оружие, ткани, заморские вина и другие предметы 
роскоши. Стремление увеличить свои богатства 
толкало феодалов к повышению оброков, к усилению 
эксплуатации крестьянства. 



С РАЗВИТИЕМ ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАВИСИМЫХ КРЕСТЬЯН:

� Половники – это смерды,  обязанные 
давать феодалу в качестве оброка долю 
урожая

� Закладники — крестьяне, которые 
оставляли прежнего землевладельца и 
вступали в зависимость (в «заклад») от 
другого

� Прощенники — крестьяне, зависимые от 
церковных феодалов, которые брали с них 
оброк (мёдом и «кунами» — деньгами) и 
имели право их судить



РОСТ ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

� а) княжеское землевладение. Княжеские 
владения включали и города и сёла

� б) боярское землевладение. Особенным 
богатством отличались новгородские, 
галицкие, а также владимиро-суздальские 
бояре 

� в) церковное землевладение. В разных 
частях страны появились новые 
монастыри



ПОНЯТИЕ ФЕОДАЛЬНОГО 
ИММУНИТЕТА
� Рост феодальной собственности сопровождался укреплением 

политической власти землевладельцев, которые имели право суда 
над своими крестьянами и отвечали перед государством за 
выполнение ими государственных повинностей, прежде всего 
податных. Постепенно крупный землевладелец становился сам 
«государем» в своих владениях, обладая иммунитетом   (правом 
невмешательства в дела вотчины. Это  ослабляло экономическую  
зависимость  удельного князя или его боярина от великого князя.  

� Феодальный иммунитет – право феодала осуществлять  
в своих владениях некоторые государственные функции 
например суд,  сбор налогов, полицейский надзор и т. д. 
без вмешательства  представителей центральной власти



НОВЫЙ СЛОЙ НАСЕЛЕНИЯ - 
ДВОРЯНЕ
� В борьбе за централизацию местные великие князья 

находили поддержку со стороны мелких и средних 
служилых феодалов — дворян 

� дворяне — это обычно младшие члены княжеских  
дружин. Они владели землёй, некоторые условно, пока 
служили, и были опорой великого князя, поставляя ему 
войско, состоявшее из зависимых смердов — пешцев 
(пехотинцев). Княжеская власть расширяла ряды 
дворян, привлекая их к себе раздачей земель. 
Дворянам шла часть военной добычи. 



ДВОРЯНЕ

� Хотя тенденция к централизации страны и 
получила в это время развитие на Руси, однако она 
не могла завершиться прочной победой 
великокняжеской власти. Не раз «молодое» 
«дворянство», богатея, заступало место «старого» 
и, сталкиваясь в феодальных войнах с  князьями. 
Борьба за землю среди феодалов приводила к 
постоянным столкновениям. Зачастую князья так 
опустошали земля своих противников, что не 
оставляли в них «ни челядина, ни скотины». 
Княжеские отряды становились на постой в сёлах 
и забирали все хозяйственные запасы



Рост и усиление городов, как новых политических и культурных центров 

∙ Весьма важным фактором экономической и политической истории периода развитого феодализма 
на Руси стал город. Он был ремесленно-торговым и административным центром для окрестных 
земель, а также пунктом сбора их военных сил. 

∙ Число городов выросло с XI в. более чем втрое и к XIII в., только по неполным данным летописей, 
достигло почти трёхсот. 

∙ Расцвет городского ремесла продолжался вплоть до монгольского нашествия. Археологический 
материал позволяет говорить о существовании тогда до 60 разных ремесленных специальностей. 

∙ В городах ведётся значительное каменное строительство, водопроводы и мостовые, частью 
сохранившиеся до наших дней и обнаруженные советскими археологами, характеризуют 
достижения древнерусских мастеров. 

∙ Наряду с ремеслом развивалась и внутренняя и внешняя торговля. По русским землям разъезжали 
купцы, проходили купеческие караваны, Галицкие купцы везли соль в Киев, суздальские купцы 
доставляли хлеб в Новгород. Но в условиях господства феодальной раздробленности и частых войн 
эти торговые связи нередко обрывались. Хозяйство в целом продолжало оставаться натуральным.  
Русские города торговали с Византией, Прибалтикой, Германией.

∙ Сильно возросло политическое значение городского торгово-ремесленного населения. 
Ремесленники наиболее крупных городов объединялись в «улицы», «ряды» и «сотни», имели свои 
церкви и свою казну. Ремесленные объединения собирались для обсуждения своих дел, избирали 
старост. Существовали свои организации и у купечества. 



Рост и усиление городов, как новых политических и 
культурных центров 

� Феодалы во время постоянных междоусобных войн грабили и 
разоряли города. В этих условиях горожане стремились 
освободить свой город из-под власти бояр и мелких князей и войти 
в соглашение с каким-либо крупным князем. Таким образом, 
города получали известные гарантии на случай феодальных войн и 
добивались одновременно от местных великих князей признания 
своих привилегий, охранявших в первую очередь права 
состоятельных горожан. Города, способствовавшие на ранней 
стадии развития феодализма установлению политической 
раздробленности в стране, постепенно превратились в силу, 
которая наряду с дворянством всё энергичнее содействовала 
объединению более значительных областей в великие княжества. 



ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 
ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАЛИ:
� Упадок Киевской земли от постоянных половецких набегов  и  упадок 

власти великого князя, земельная  вотчина  которого  в  XII  веке 
уменьшилась. Кроме того падение значения Киева обусловило  смещение 
основных торговых путей.

� Распаду Руси способствовала огромная территория, 
многонациональный состав, постоянные переделы земель  между 
князьями. 

� Внешняя причина: отсутствие в XII в. серьезной военной угрозы для 
всей восточнославянской общности. Позднее эта угроза появилась со 
стороны монголов, но процесс обособления княжеств зашел  к тому 
времени слишком  далеко. 

�   



Основные направления политического развития русских 
земель в период феодальной раздробленности 

1). С расчленением Древнерусского государства в разных русских землях 
на протяжении XII—XIII вв. росло политическое значение 
землевладельческой знати и в то же время шла борьба с ней 
великокняжеской власти, приводившая к неодинаковым результатам. 
Такие сильные князья, как например владимиро-суздальские, после упадка 
Киева сумели на время обуздать местное боярство, там возникла форма 
правления – деспотия.  В некоторых землях, например в Новгородской, 
землевладельческая знать одержала победу над князьями, возникла 
феодальная республика.  Наконец, в Галицко-Волынской земле 
ожесточённая борьба между сильным боярством и князьями шла с 
переменным успехом, продолжала существовать форма правления – 
раннефеодальная монархия. В остальных княжествах, насколько 
позволяют судить скудные источники, события развивались в одном из 
указанных направлений. 



Основные направления политического развития русских 
земель в период феодальной раздробленности 

2). Общерусское значение киевской великокняжеской власти 
уменьшилось, хотя и не исчезло полностью. Великокняжеский 
киевский стол превратился в яблоко раздора между сильнейшими 
правителями других княжеств. Реальная государственная власть 
находилась в руках феодалов, возглавлявших отдельные 
княжества, при этом правители крупнейших из них с течением 
времени начали сами выступать за объединение страны, объявляя 
себя великими князьями всей Руси. 

3). Во всех русских землях в это время наблюдалось дальнейшее 
развитие и усиление аппарата управления, защищавшего интересы 
феодалов. «Русская правда», основное руководство для суда, 
пополнилась новыми правовыми нормами и действовала во всех 
землях Руси. 



Основные направления политического развития русских 
земель в период феодальной раздробленности 

4). Важное место в государственном аппарате принадлежало войску, в котором 
большое значение получили феодальные дружины и городские полки. В число их 
входили и служившие князю бояре со своими дворами. Основную часть войск по-
прежнему составляли пешие народные ополчения, численность которых достигала в 
отдельных княжествах 50—60 тыс. человек. Разобщённость княжеств, распри князей 
распыляли и ослабляли военные силы страны. В то же время техника вооружения не 
стояла на месте. Совершенствовались оборонительные сооружения, возводились 
городские укрепления, каменные башни и т. п. Более широко стали применяться при 
обороне и осаде городов осадные и метательные орудия (пращи, тараны). 

5). Дальнейшее развитие получили правовые нормы, регулировавшие отношения 
русских княжеств с иностранными государствами, как это видно, например, из 
договоров Новгорода с Ливонским орденом, Швецией и Норвегией, Галицко-
Волынской Руси — с Венгрией, Польшей, Литвой и Тевтонским орденом. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Вывод: Феодальная раздробленность, являвшаяся 
закономерным этапом исторического развития Руси, была 
следствием экономического обособления отдельных 
княжеств. Рост крупной собственности и распространение 
продуктовой ренты создали в этот период более 
благоприятные условия для дальнейшего развития 
экономики. Вместе с тем следствием раздробления было 
усиление княжеских усобиц. В условиях постоянных 
междоусобных войн внешнеполитическое положение Руси 
ухудшилось, и в конце концов в результате татаро-
монгольского нашествия она потеряла свою независимость. 


