
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА 

РУСИ



Владимир Мономах
1113-1125

Мстислав Великий
1125-1132



В 1132 г. умер 
Мстислав Великий. 

Наступило время, 
которое летописец 
охарактеризовал 

горькими словами 
«раздрася вся 

Русская земля».



Усобицы между 
князьями привели к 

тому, что в 
середине XII века 

Древнерусское 
государство 
распалось на 

несколько 
самостоятельных 

частей.



ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

•Княжеские усобицы
•Отсутствие определенного порядка наследования киевского 
престола
•Постоянные набеги иноземцев подорвали обороноспособность Руси 
и могущество Киева
•Кочевники использовались русскими князьями в междоусобной 
борьбе
•Упадок торгового пути «Из варяг в греки»
•Изменения в хозяйственной жизни страны (главное богатство – не 
военная добыча, сбор дани с  подвластных земель, эксплуатация 
труда зависимых крестьян)



В условиях раздробленности силой, 
объединявшей в какой-то мере 

страну, оставалась Русская 
православная церковь. Киевский 

митрополит был теперь 
единственным лицом, чья власть 

(хотя и духовная) распространялась 
на всю Русь. Духовенство, как 
правило, призывало людей к 

единству, выступало за преодоление 
розни и прекращение 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 
древнерусскую народность. 

Они говорили на одном языке, 
исповедовали общую 

религию. Во всех княжествах 
продолжали судить по 

законам Русской Правды.



Чувства принадлежности к 
одной Русской земле особенно 

ярко проявлялись в период 
обострения внешней 

опасности, которая исходила 
прежде всего от половцев. 

Выражением народного 
стремления к единению стали 
сказания и былины. Наиболее 

пронзительно звучали эти 
ноты в великом произведении 

неизвестного автора — 
«Слове о полку Игореве».



В основу «Слова...» легли события неудачного похода на половцев новгород-
северского князя Игоря Святославича весной 1185 г. Описание этого похода служит 
автору поводом для размышления о судьбе Русской земли. Автор называл главную 

причину: «Из-за усобиц ведь началось насилие от земли половецкой!». Он страстно 
призывал русских князей прекратить распри: «Не вздымайте более стягов своих, 
вложите в ножны мечи свои затупившиеся, ибо потеряли уже дедовскую славу».



Княжеские усобицы во 
многом подорвали 

обороноспособность Руси. 
Половцы, разгромленные 
Владимиром Мономахом, 

вновь подошли к её южным 
границам. При этом 

половецкие отряды не всегда 
совершали набеги на русские 

земли по собственной 
инициативе.



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 домашних животных, рыскали 
дикие звери. Почти прекратилось движение торговых караванов по Днепру. Многие 
люди в ужасе покидали насиженные места. Киев терял своё значение. Появлялись 
новые города, которые затмевали Киев своим богатством и не желали ему больше 

подчиняться.



В середине XII века Русь 
раскололась на 15 

самостоятельных земель-
княжеств. Наиболее 

крупными были: Киевское 
княжество, Черниговское 

с, Северское, 
Новгородская земля 
Галицко-Волынское, 

Владимире-Суздальское, 
Полоцкое Смоленское.



В каждом княжестве имелось своё войско, были собственные 
меры длины и веса, осуществлялась самостоятельная внешняя 
политика. Наиболее могущественные князья начали именовать 
себя великими. Внутри княжеств выделялись наследственные 

уделы.

Галицко-Волынское княжество



Отношения между князьями 
регулировались 

существовавшими тогда 
обычаями и 

заключавшимися между 
ними соглашениями. Князья 
занимались строительством 

городов и храмов, 
стремились привлечь в свои 
владения земледельческое 

население, ремесленников и 
торговцев.

Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме



Как и в Западной Европе, 
раздробленность на Руси 
сопровождалась ростом 

старых и появлением новых 
городов. За столетие число 

городов на Руси увеличилось 
втрое и приблизилось к 300. В 
русских городах существовало 

до 60 ремесленных 
специальностей. Даже 

небольшие города имели 
новейшие для той поры 

домницы для изготовления 
железа.

Великий Новгород



ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДРОБЛЕННОСТИ РУСИ

               Положительные:
� Экономическое развитие земель, 

возвышение городов - местных 
центров. Развитие ремесла и торговли.

� Формирование аппарата власти, 
учитывающего особенности 
географического положения земли, 
особенности хозяйственной 
деятельности.

� Складывание определенных традиций 
в культуре, зодчестве, 
изобразительном искусстве, 
литературе, общественной мысли, 
устном народном творчестве.

              Отрицательные:
� Обособления сопровождаются 

междоусобицами, в которых русские 
рати воюют друг против друга.

� Дробление земель будет продолжаться, 
уделы становиться все меньше и 
меньше.

� Ослабление обороноспособности 
русских земель, неспособность 
противостоять сильному врагу.

� Распад связей между отдельными 
русскими землями, изоляция многих из 
них от Европы, снижение 
международного престижа русской 
земли.


