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Суверенитет – это независимость государственной власти, проявляющейся в
соответствующих формах во внутренней и внешнеполитической деятельности
государства. Потеря суверенитета, это так называемый двигатель прогресса,
особенно для средневековых держав. Но все же каковы главные причины потери
суверенитета в Древнерусском государстве.

Прежде чем говорить о причинах потери суверенитета в Древнерусском
государстве, нужно разобраться, в этапах распада. Их было всего 4. Первый это
раздел Руси между сыновьями Ярослава Мудрого в 1054 году. После смерти
Ярослава Мудрого Русь поделили на 5 частей. Киев старшему наследнику Изяславу.
Двое следующих сыновей, Святослав и Всеволод, получили крупные уделы с
центром в Чернигове и Переяславле. Двое младших, Вячеслав и Игорь, получили
Смоленск и Владимир Волынский. Главное, что просил Ярослав, это сто бы братья
правили в согласии, и так продолжалась почти 20 лет. Русью правило трое старших
Ярославичей, поддерживаемых младшими братьями. Нападения внешних врагов
отражались совместно. В 1073 г началась междоусобица. Из-за системы
наследования, в которой участвовали не только отцы и сыновья, но и братья, дяди,
племянники. Вторым этапом потери суверенитета стал княжеский съезд в Любече
в 1097 году. Из-за постоянный войн, которые ослабляли княжество, по инициативе
Владимира Мономаха в 1097 году в городе Любеч был съезд, на который приехали
правители удельных княжеств. На данном съезде было принято решение
отказаться от порядка наследования власти, которую принял Ярослав Мудрый. Так
же было решено что каждый будет держать свою вотчину. Третьем этапом была
смерть князя Мстислава Великого. Он с со своим отцом Владимиром Мономахом
смогли вновь объединить удельные владения вокруг Киева. Совершенствовались
законы, развивалась торговля. А после смерти Мстислава начались междоусобицы
за право владения престолом. И последней точкой для развала Киевской Руси
стало падение Киева в 1169 году. За 100 лет с 1146 по 1246 год, на Киев
захватывали более 47 раз. Киев не имел экономического значения, но при этом
оставался символом главенства на Руси. Постепенно княжество потеряло и
политическое значение. В 1169 году киев был захвачен войском под
командованием Андрея Боголюбского. Он стал великим киевским князем, но не
правил в Киеве, а остался во Владимире. Так если посмотреть на все эти события,
то Киевская Русь потеряла свой суверенитет всего за 115 лет.
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Что касается причин потери суверенитета, то их было как минимум 8.

1. Господство натурального хозяйства, и, как следствие, слабость экономических
связей. Княжества могли существовать самостоятельно, без управления из
центра и взаимодействия друг с другом, так как натуральное хозяйство
обеспечивало жителей всем необходимым для проживания.

2. Рост городов. Строились новые крупные города, которые становились
центрами удельных княжеств. В них развивались ремесла, торговля, культура.
Местная знать не была заинтересована в сильном централизованном
управлении, к тому же по мере ослабления Киева значение новых городов
возрастало.

3. Укрепление удельного, княжеско-боярского землевладения. Интенсивное
развитие системы феодального землевладения привело к увеличению числа
крупных, экономически самостоятельных земельных вотчин. Крупные
влиятельные феодалы не желали делиться властью и доходами с киевским
князем.

4. Усиление политической и военной независимости удельных земель.
Развивался местный аппарат управления вотчиной, местной власти было
проще решать появляющиеся проблемы – недовольство крестьян, неурожаи и
прочее. Удельные князья и бояре нанимали собственные дружины, что давало
военную независимость.

5. Междоусобная борьба за власть. Увеличение количества наследников
княжеских родов привело к обострению борьбы за власть и земли. Желание
наделить уделами всех наследников приводило к дроблению земель, а
сложная система наследования провоцировала постоянные конфликты в
борьбе за княжеские престолы.

6. Отток населения из киевских земель из-за постоянной угрозы нападений
кочевников. Население окраинных земель, постоянно подвергавшихся
грабительским набегам половцев, переселялось в безопасные северо-
восточные земли. Эта вынужденная миграция значительно ослабила Киев.

7. Упадок торговли по Днепру. Знаменитый торговый путь «из варяг в греки»,
служивший источником обогащения киевских земель, потерял свое значение
после ослабления Византии, товарооборот значительно снизился. Серьезной
опасностью для торговцев были нападения половцев.

8. Усмирение половцев Владимиром Мономахом. Общая опасность на время
сплотила разрозненные княжества, но после ее ликвидации исчезла
необходимость объединения и централизованного управления. Исчезновение
внешней опасности дало возможность удельным княжествам направить все



ресурсы на собственное развитие.

Потеря суверенитета принесла не мало проблем, но распад Древнерусского
государства не разрушил саму народность. Духовная и культурная жизнь
отдельных княжеств сохранила общие черты и единство стиля, хотя они и
отличались многообразием. Строились города – центры новых уделов. Развивались
новые торговые пути.


