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надела, имел возможность создавать собственные военные подразделения из своих вассалов и крестьян,
живших на его землях. Хронологически феодальная раздробленность в странах Европы охватывает период
с IX века (с раздела центральной власти в империи Карла Великого) до XVI века, когда в сформировавшихся
централизованных государствах был ликвидирован последний удел. В Древней Руси феодальная система
начала складываться несколько позднее, поэтому и период раздробленности Киевской Руси на удельные
княжества наступил позже – примерно с первой половины XII века. Феодальная раздробленность была
закономерным результатом самой логики развития раннефеодального общества. В процессе разрастания и
разветвления правящей династии все больше увеличивалось количество претендентов на власть.
Представители королевской семьи активно расширяли свои территории, собирали оброк с местного
населения, увеличивали свое войско за счет воинской повинности. Таким образом, постепенно власть
монарха все более подменялась властью крупных феодалов до тех пор, пока не становилась практически
номинальной. Периферийные военные ресурсы значительно увеличивались, в то время как
административные возможности центральной власти снижались .
Главной предпосылкой окончания политической раздробленности стало полное развитие феодального
строя, при котором подавляющая часть рядовых феодалов начала нуждаться в едином выразителе своих
взглядов и интересов. Появилась необходимость в общем вожде. В отличие от крупных землевладельцев,
средние и мелкие феодалы чаще вставали на сторону королевской власти в ее борьбе с родовой
аристократией за территориальную целостность. Именно среднее и мелкое дворянство составляло главную
силу королевских армий. Оно же сыграло значительную роль в формировании единых централизованных
государств.
Русское государство стало складываться более тысячи лет назад и в своем развитии прошло несколько
этапов. Один из самых сложных и драматических из них – время политической раздробленности. Его
признаки появились уже в середине XI века. Историки выделяют несколько причин возникновения на Руси
политической раздробленности.
Традиционно считается, что период политической раздробленности начался в Киевской Руси в первой трети
XII столетия. Но отдельные признаки политической разъединенности русских земель были видны задолго
до этого. Фактически Киевская Русь уже в то время представляла собой ряд самостоятельных княжеств.
Поначалу Киев был наиболее сильным центром страны, но с годами его влияние ослабло, а лидерство стало
лишь формальным.
В конце XI века уже происходил неуклонный рост населения городов, способствовавший укреплению
городских поселений.
Натуральное хозяйство делало отдельных князей вполне самостоятельными крупными владельцами
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вотчин. Мелкие княжества могли производить почти все, что требовалось для жизни, и мало зависели от
товарного обмена с другими землями .
Русь в те времена не имела сильного, влиятельного и харизматического правителя, который мог бы
объединить страну под своей властью. Чтобы подчинить себе все русские земли, требовался достаточный
авторитет и выдающиеся личные качества. Ко всему прочему, многие князья на Руси были многодетными,
что неминуемо вело к раздорам, борьбе за наследство и обособлению потомков князей.
Для образования политической раздробленности существовали этнические, социальные и экономические
причины. Начнем с первой причины.
Одна из причин политической раздробленности связана с социально-экономическим развитием Русских
земель. Основной чертой у феодального строя служит преобладание натурального хозяйства, в то время
как экономика проявляется совокупностью замкнутых хозяйственных единиц. В то время такая форма
организации производства являлась вотчиной, которая функционировала по типу самодостаточности.
В вотчинах производили все необходимое, чтобы обеспечить материальные потребности населения, что и
являлось слабым местом в хозяйственно- экономических связях между вотчинами и отдельными
княжествами.
Другой особенностью экономики данного периода являлся процесс сосредоточение земельной
собственности во власти господствующего класса людей, когда большая часть земельных участков стала
становится наследуемой, что вело к захвату земель феодальными общинами, стало расти стремление
получить больше власти на местах .
Явным примером таких порывов феодалов была система монопольного права (баналитет) в Западной
Европе и тарханные грамоты на Руси.
Баналитет – это монопольное право, по которому сеньор мог принудить крестьян использовать свой
инвентарь, а крестьяне в свою очередь расплачивались частью вырученных денег или продуктами. За
нарушение баналитета сеньор мог требовать штраф или же забирал все продукты.
Тарханные грамоты - это документ, который был подписан князем. Такой документ давал владельцу право
на его освобождение от различных обязанностей и повинностей.
На Руси значимые феодалы кроме обояривания земель увеличивали повинности и оброки. Поэтому на
киевской Руси и на западе росло напряжение между крупными феодалами и властью.
Из-за этих разногласия появляются иммунитеты грамоты, которые означают согласие на безучастность
князя в делах вотчины. Все же князья все так же привлекали бояр и дружинников к соучастию в военных
походах. Многие бояре отказывались от службы князю, так как это не входило в их интересы. Отсюда
возникали конфликты между боярами и властью.
В стремительном увеличении центробежной силы в Киевской Руси сыграли роль и города. Во 11-12 вв.
происходит их укрепление и рост, следовательно, население проявляли свой интерес к получению
политической и экономической независимости.
Повлияла и такая причина, как истощение экономического значения торговых путей. Во время крестовых
походов (11-12 вв.) торгово-транспортные пути переместились в Средиземное море, а основная роль
торговых связей между Европой и Азией перешла к Генуе и Венеции. В это время Киев потерял статус
международного торгового центра, это повлияло на уменьшение доходов из внешней торговли и
уменьшило финансовую подушку централизованной власти, войска и административного аппарата.
К увеличению центробежных тенденций стимулировала практика присвоения князем земель своим
сыновьям-наследников. Многие князья являлись многодетными. Например, князь Ярослав Мудрый перед
смертью распределил государство между пятью своими сыновьями .
На этом моменте и на Руси, и в других странах основывались небольшие государственные образования,
стали формироваться национальное самосознание и национальная идея народа. И только в следующем
этапе общество перейдет от ранее феодальной организации к образованию централизованных государств:
Англия, Франция, Россия, Польша и др. К этому времени произойдут значительные изменения в социально-
экономическом уровне процветания феодализма.
Сыновья Ярослава Мудрого, которые до поры вместе совершали военные походы и активно обороняли
русские земли, в итоге разошлись во взглядах на управление землями, начали враждовать между собой и
устроили
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