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▶ Территория Владимиро-Суздальского княжества 
была достаточно обширной. Она охватывала 
древние земли кривичей, частично — земли 
вятичей, а также те области, куда 
направлялась восточнославянская колонизация 
Северо-Восточной Руси — земли таких угро-
финских племен, как меря, весь, мурома.

▶ Таким образом, княжество располагалось в 
междуречье Волги и Оки и районе Белоозера. 
Постепенно его границы продвинулись на север 
и северо-восток — в сторону Северной 
Двины, Устюга и Белого моря, где 
соприкасались с владениями Новгородской 
республики.

▶ Характерной особенностью княжества было 
отсутствие одного самого крупного центра. 
Длительное время здесь существовали два 
центра — Ростов и Суздаль. В XII веке к ним 
добавился Владимир.



▶ Важнейшими городами княжества были:
▶ Ростов. Первое упоминание датируется 862 

годом. Тогда, согласно летописи, город 
населяло угро-финское племя меря. Ростов 
расположен на берегу озера Неро. В XI веке в 
Ростове была основана епископская кафедра, 
занимавшая третье место в ранге русских 
епископий. В древнем Ростове был свой кремль, 
занимавший обширную территорию. По мере 
развития, городская застройка вышла за 
пределы кремля, образовав посад. До монголо-
татарского нашествия Ростов был крупным 
ремесленным и торговым центром. В русских 
былинах он стал символом богатого города.

▶ Суздаль. Впервые упоминается в летописи в 1024 
году в связи с восстанием волхвов. Суздаль был 
основан в центре плодородного ополья, что 
обеспечило городу рост и развитие. Как и в 
Ростове, в Суздале был свой кремль. Посад был 
огорожен мощными валами. В городе быстро 
развивалось каменное строительство, 
свидетельством чего стали несколько каменных 
церквей. Также город славился своими 
ремесленниками, особенно кузнецами. В 1238 
году Суздаль был разрушен монголо-
татарскими войсками.



▶ Владимир. Был основан в 1108 году Владимиром Мономахом. По 
некоторым данным, город был построен в конце X века князем 
Владимиром Красное Солнышко, однако развиваться начал 
только в начале XII века. Он возник как княжеский замок на реке 
Клязьме. В течение XII столетия во Владимире начала бурно 
развиваться торговля, что связано с её активизацией в этот период в 
целом в Северо-Восточной Руси. Во второй половине этого века 
город переживает расцвет, тесно связанный с тем, что в нем 
находилась резиденция князей Андрея Боголюбского и Всеволода 
Большое Гнездо. Владимирцы поддерживали их в борьбе за 
престол против кандидатов, выдвигаемых Ростовом и Суздалем. В 
городе был внутренний каменный кремль, посад был огорожен 
мощными земляными валами.

▶ Дмитров. Первое упоминание в летописях датируется 1154 годом. 
Город был основан на берегу реки Яхромы, в том месте где она 
поворачивает на запад. Яхрома была важной торговой артерией, 
по ней шел путь к верховьям Волги. Строительство Дмитрова также 
отражало намерения Юрия Долгорукого укрепить северо-
западные рубежи Залесской земли. Город быстро разрастался и 
уже в начале XIII столетия обладал мощными укреплениями.

▶ Юрьев-Польский. Был построен в центральной части Залесья на 
берегу реки Колокши, в болотистой низменной местности. 
Название «Польский» он получил от окружавшего его 
плодородного Ополья. Близ города неоднократно происходили 
крупные сражения, что, впрочем, не препятствовало его развитию. 
В 1230—1234 гг. князь Святослав Всеволодович воздвиг 
знаменитый Георгиевский собор, сплошь украшенный каменной 
резьбой.



ХОЗЯЙСТВО
▶ Летописи свидетельствуют о развитии деревообраба тывающих ремёсел. 

Ещё одна не менее древняя профессия - гончарное дело. 
С середины XII в. берёт начало камнетёсное ремесло. В городах, прежде всего во 
Владимире, появляется особая группа ремесленников-каменотёсцев. 
Во время раскопок под Вязни-ками обнаружены многочисленные куски болотной ру ды в 
постройках того времени, что позволяет сделать вывод о её добыче местным 
населением в XII в. Образ цом кузнечного мастерства являются кресты Успенско го 
собора и крест на Дмитриевском соборе, увенчанный фигуркой 
медного голубя-флюгера. 

▶ Среди кузнецов выделялась особая категория - ору жейники. Их рукам 
принадлежат шлем Ярослава Всеволодовича и топорик Андрея Боголюбского, которые 
яв ляются не только памятниками кузнечного, но и ювелир ного 
мастерства. 



▶ Во Владимирском княжестве почти повсеместно рас пространялось ткачество и 
прядение. Русские вышивальщицы знали до 50 приёмов шитья. 
В ряде городов и селений издавна существовало коже венное производство. 
Кожевники выделывали юфть и сафь ян (особые сорта коровьей и козлиной кожи), 
которые шли на изготовление сапог, более грубые кожи - на производство 
ремней, кошельков, лаптей и других необходимых в быту вещей. 
Жителям края известно было и косторезное мастер ство. Широкое развитие 
получает ювелирное мастерство. Ювелиры использовали для своей работы до 60 
литейных форм. 
В хозяйстве крестьян большое место сохранило ското водство. Разводили коров, 
овец, коз, свиней и лошадей. Лошади разводились для хозяйствен ных и ратных 
дел. 
В XII в. возникло огородничество. 
В XII в. берёт начало и садоводство. Тогда оно было делом горожан. Предания со 
общают о разведении с XII в. на территории княжества вишнёвых садов. 
Население Владимирского княжества за нималось охотой, рыболовством и 
бортничеством.

ХОЗЯЙСТВО



▶ Первым ростовским князем был сын Владимира Ярослав 
Мудрый на рубеже X век—XI веков, вторым — сын 
Владимира Святого Борис, убитый в 1015 году. По 
завещанию Ярослава Мудрого Ростов наряду с другими 
городами Северо-Восточной Руси стал владением его 
сына, переяславского князя Всеволода Ярославича, 
который посылал сюда своих наместников.

▶ Обособление Ростовской земли произошло, когда после 
смерти Мстислава Великого (1132) суздальский 
князь Юрий Долгорукий начал вести самостоятельную 
политику, связанную прежде всего с борьбой против 
старших племянников — Мстиславичей, за интересы 
младших Мономаховичей. С 1146 года, после занятия 
киевского престола Изяславом Мстиславичем, Юрий 
сам включился в борьбу за Киев.

▶ В 1155 году сын Юрия Андрей Боголюбский уехал 
из Южной Руси от отца вместе с вышгородской иконой 
Божьей матери во Владимир, который избрал своей 
резиденцией. План Юрия Долгорукого, по которому его 
старшие сыновья должны были закрепиться на юге, а 
младшие — править в Ростове и Суздале, остался 
нереализованным.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ



▶ В 1169 году Андрей Юрьевич организовал успешный поход на Киев, но впервые в 
древнерусской практике не стал там править, а оставил наместником своего младшего 
брата Глеба. В историографии XVIII—XIX в.в. и современной популярной литературе этот 
эпизод трактуется как перенос столицы Руси из Киева во Владимир, хотя, по современным 
представлениям, этот процесс был длительным и окончательно завершился после 
монгольского нашествия. По выражению Ключевского В. О., Андрей «отделил старшинство от 
места». Старшинство Андрея признавалось во всех русских землях, кроме Чернигова и 
Галича. Андрей стремился уподобить Владимир Киеву (в частности в масштабном 
архитектурном строительстве, построив Успенский собор) и даже пытаться добиться 
учреждения в своём княжестве отдельной митрополии. В его правление Северо-Восточная 
Русь сформировалась как новая динамичная область русских земель и будущее ядро 
современного Российского государства.

▶ После гибели Андрея в 1174 году власть в княжестве попытались захватить поддержанные 
смоленскими и рязанскими князьями Мстислав и Ярополк Ростиславичи, дети старшего 
сына Юрия Долгорукого, умершего раньше своего отца и потому не правившего, но в конце 
концов проиграли борьбу за власть своим дядьям Михаилу Юрьевичу и Всеволоду Юрьевичу 
Большое Гнездо, поддержанным Святославом Всеволодовичем Черниговским. Правление 
Всеволода Юрьевича (1176—1212) было периодом расцвета Северо-Восточной Руси. Его 
старшинство признавалось во всех русских землях, кроме Чернигова и Полоцка. Рязанские 
князья жестоко поплатились за помощь его противникам: их земли с конца XII века начали 
подвергаться периодическим владимирским интервенциям и попали в зависимость от 
Владимирского княжества.

▶ В начале XIII века произошло разделение Ростово-Суздальской епархии на Ростовскую 
и Владимиро-Суздальскую (в XIV веке преобразовалась в Суздальскую).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ



▶ Князья Северо-Восточной Руси начиная с Юрия Долгорукого пытались поставить под свой контроль Новгород, 
используя его зависимость от подвоза продовольствия из суздальского Ополья, с переменным успехом, пока 
наконец в 1231 году представители владимирского княжеского дома не утвердили за собой право на 
представительство в Новгороде на целый век. Летописцы даже начали применять новое словосочетание Великое 
княжение Владимирское и Великого Новгорода. По смерти Всеволода Большое Гнездо смоленским князьям 
удалось удачно вмешаться в борьбу за владимирское княжение между его детьми (Липицкая битва1216), 
воспользовавшись борьбой младших Всеволодовичей за влияние в Новгороде, но вскоре владимирские князья 
возглавили борьбу против крестоносцев в северной Прибалтике, а после поражения смоленских князей и их 
союзников в битве на Калке (1223) вновь усилили свои позиции на Руси.

▶ Переяславское княжество (с центром в Переяславле Южном), обособившееся от Киева в середине XII века, 
находилось преимущественно под контролем владимирских князей.

▶ В 1226—1231 годах произошло столкновение с Черниговским княжеством. Олег Курский вынужден был отказаться 
от своих претензий под нажимом владимирских войск в пользу шурина Юрия 
Всеволодовича Владимирского, Михаила Черниговского, а затем самому Михаилу пришлось отказаться от 
новгородского княжения под военным давлением.

▶ После вмешательства Ярослава Всеволодовича в борьбу за Киев в 1236 году и посажения им на смоленское 
княжение Всеволода Мстиславича в 1239 году, а также в результате многократных владимирских походов 
против Литвы (битва под Усвятом 1225, 1235, 1239, 1245, 1248), Смоленское великое княжество оказалось в 
зависимости от Владимирского.

▶ В феврале 1238 года Северо-Восточная Русь была разорена во время монголо-татарского 
нашествия Батыя после поражения соединённых русских сил в битве под Коломной. Были сожжены 14 городов, 
включая Владимир, Москву, Суздаль, Ростов, Дмитров, Ярославль, Углич, Переяславль-Залесский, Тверь. 4 марта 
1238 года отряд темника Бурундая смог уничтожить вновь набранное владимирским князем Юрия 
Всеволодовичем войско на стоянке на реке Сити, сам Юрий погиб. После гибели Юрия и всего его потомства 
владимирским князем стал Ярослав Всеволодович, приехавший из Киева (1238).

▶

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ



▶ Культура в княжестве получила особое развитие при князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде 
Большое Гнездо.

▶ Владимиро-Суздальское княжество славилось своим зодчеством, имевшим свои отличительные 
черты. В княжестве сложилась собственная школа, которая использовала новый материал — белый 
камень высокого качества — известняк, который вытеснил использовавшийся ранее кирпич. 
Ярчайшим творением зодчих княжества стал Успенский собор, построенный в 1158—1160 гг. и 
перестроенный в 1186—1189 гг. Он стал крупнейшей постройкой и центром архитектурного 
ансамбля древнего города, включался в ансамбль зданий епископского двора. В 1164 году во 
Владимире были построены Золотые ворота. Они оформляли парадный вход в самую богатую 
княжеско-боярскую часть города. Помимо оборонных целей ворота имели также и триумфальный 
характер. При князе Всеволоде Большое Гнездо в конце XII века во Владимире был построен 
Дмитриевский собор. В это время русское зодчество находилось под сильным влиянием 
романской архитектуры. Он был центральным зданием группы построек княжеского дворца, 
располагавшегося на высокой южной кромке городского холма. Собор отличается 
торжественным резным убором, который имел преимущественно декоративное значение.

▶

КУЛЬТУРА



▶ После возведения Успенского собора во Владимире 
начали вести свою летопись. Всеволод Большое Гнездо 
всячески поощрял летописание, так как видел в этом 
средство укрепления великокняжеской власти во 
Владимире. В 1185 году владимирские летописцы 
объединили местные записи в единый летописный свод. 
Спустя семь лет первая редакция летописного свода 
подвергается переработке с целью возвеличить город 
Владимир и его князей. В этом летописном своде князь 
Всеволод впервые именуется «великим». Характерной 
чертой владимирского летописания стал общерусский 
масштаб в оценке исторических событий. Власть 
владимирского князя трактуется как общерусская власть, а 
Владимир предстает как новый общерусский центр. По 
мнению Б. А. Рыбакова, владимирский летописный свод 
«отобразил в себе художественную культуру Руси за 
несколько столетий».

▶ Всеволод Юрьевич продолжал традиции таких киевских 
князей, как Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, с 
именами которых связано крещение Руси и её расцвет, 
широкое знакомство Древней Руси с византийской 
культурой.

КУЛЬТУРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


