


Хронология периода политической 
(феодальной) раздробленности. 

Удельный период
• Начало раздробленности – 30-е 

годы XII в. (1132 г.)
• Окончание – 2-я пол. XV в.

• Середина XII в. –15 княжеств и земель
• Начало XIII в. – около 50
• В XIV в. –примерно 250



Феодальная раздробленность - исторический 
период в истории Руси, который 

характеризуется тем, что, формально 
находясь в составе Руси, удельные княжества 

постепенно обособляются от Киева.
Феодальная раздробленность – это 

политическая и экономическая 
децентрализация государства, создание на 
территории одного государства практически 

независимых друг от друга, самостоятельных 
государственных образований, формально 

имевших общего верховного правителя. 



Владимир II Мономах (1113-1125)

Положено начало периода 
феодальной раздробленности

1097 г. – Любечский съезд 
князей: 

«Каждо да держит отчину свою»



Причины раздробленности
• развитие производительных сил, прогресс в с/х, ремесле, 

торговли;
• рост и укрепление городов, превращение их в центры удельных 

земель;
• развитие феодальной собственности на землю и рост удельного, 

княжеско-боярского землевладения (вотчинное землевладение);
• господство натурального хозяйства открывало каждому региону 

возможность отделиться от центра и существовать в качестве 
самостоятельной земли или княжества;

• стремление дружинников к владению землей, происходило 
оседание дружины и снижение ее подвижности;

• ослабление экономического положения и роли Киева в силу 
упадка под ударами половцев торговли по Днепру;

• борьба с кочевниками нанесла большой урон киевской 
земле, наблюдался постоянный отток населения на северо-
восток, что приводило к экономическому ослаблению Киева



Причины раздробленности
• княжеские междоусобицы, стремление князей укрепить и 

расширить свои владения;
• сохранение значительной племенной разобщенности;
• формирование местных княжеских династий;
• перемещение политической жизни от Киева на окраины, 

где сформировались местные политические силы, 
способные обходиться без власти Великого киевского 
князя;

• укрепление местного боярства, стремление бояр и 
местных князей к самостоятельности;

• рост политического сепаратизма на местах (стремление к 
независимости от Киева);

• рост боярской оппозиции;
• неудобство и сложность лествичной (очередной) системы 

наследования власти.



Русь в IX - начале XIIв.               Русь в начале XII -  XIII в.



Из со чи не ния ис то ри ка В.О. Клю чев ско го
• «С полови ны XII в. становятся заметны признаки запустения 

Киевской Руси. Реч ная по ло са по сред не му Дне пру с при то ка ми, из 
дав на так хо ро шо заселённая, с этого вре ме ни пу сте ет, на се ле ние 
ее ис че за ет куда-то. <...> В числе семи за пу сте лых го ро дов Чер ни 
гов ской земли мы встре ча ем один из самых ста рин ных и бо га тых го 
ро дов Под не про вья - Любеч. Од но вре мен но с при зна ка ми от ли ва 
на се ле ния из Ки ев ской Руси за ме ча ем и следы упад ка её эко но ми 
че ско го бла го со сто я ния: Русь, пу стея, вме сте с тем и бед не ла. <...> 
Отлив на се ле ния из Под не про вья шёл в двух на прав ле ни ях, двумя 
про ти во по лож ны ми стру я ми. Одна струя на прав ля лась на запад, на 
За пад ный Буг, в об ласть верх не го Дне стра и верх ней Вислы, в 
глубь Га ли ции и Поль ши. Так юж но рус ское на се ле ние из Под не про 
вья воз вра ща лось на давно за бы тые места, по ки ну тые его пред ка 
ми. Дру гая струя ко ло ни за ции из При дне про вья на прав ля ет ся в 
про ти во по лож ный угол Рус ской земли, на северо-восток, за реку 
Угру, в меж ду ре чье Оки и Верх ней Волги. <... > Она - ис точ ник всех 
ос нов ных яв ле ний, об на ру жив ших ся в жизни верх не волж ской Руси 
с по ло ви ны XII в.; из по след ствий этой ко ло ни за ции сло жил ся весь 
по ли ти че ский и об ще ствен ный быт этой Руси».



Задание к тексту
• О каких яв ле ни ях, ха рак тер ных для 

дан но го пе ри о да, сви де тель ству ет 
до ку мент? 

• На зо ви те не менее двух яв ле ний. 
• Ис поль зуя текст до ку мен та и зна 

ния по ис то рии, ука жи те при чи ны 
этих яв ле ний (не менее двух при 
чин).



Пояснение
• 1. Могут быть на зва ны такие яв ле ния, как:
• — отток на се ле ния из Ки ев ской Руси;
• — за пу сте ние го ро дов Ки ев ской Руси;
• — ко ло ни за ция юго-за пад ных и се ве ро-во сточ ных 

рус ских зе мель.
• 2. Могут быть на зва ны при чи ны этих яв ле ний:
• — по те ря Ки е вом своей ис то ри че ской роли вслед 

ствие пе ре ме ще ния ос нов ных тор го вых путей;
• — па де ние роли «пути из варяг в греки»;
• — по сто ян ные меж до усо би цы, вы зван ные борь бой за 

«ки ев ский стол»;
• — на бе ги ко чев ни ков, ослаб ляв шие Ки ев скую землю.

«Киев стал первым среди равных»



Как оце ни ва ет ис то рик по след ствия от ме чен ных в до ку мен те 
яв ле ний? 

На зо ви те не менее двух по след ствий уси ле ния верх не волж 
ской Руси в даль ней шей рос сий ской ис то рии.

• 1. Может быть при ве де на сле ду ю щая оцен ка:
• — уси ле ние и воз вы ше ние Се ве ро-Во сточ ной Руси;
• — по ли ти че ский и об ще ствен ный быт Се ве ро-Во сточ 

ной Руси во мно гом был обу слов лен при то ком на се 
ле ния из Ки ев ской Руси.

• 2. Ука за ны по след ствия уси ле ния верх не волж 
ской Руси:

• — Се ве ро-Во сточ ная Русь стала в даль ней шем цен 
тром объ еди не ния всех рус ских зе мель;

• — по ли ти че ский ин сти тут вла сти Се ве ро-Во сточ ной 
Руси (силь ная кня же ская власть) рас про стра нит ся на 
все Рус ское го су дар ство.



Особенности периода. Отношения с половцами
• Продолжение междоусобной борьбы между князьями
• Борьба за лидерство, борьба за киевский престол
• Сложные и противоречивые отношения русских князей 

с половцами: с одной стороны это постоянная борьба с 
половецкой агрессией (киевские князья), с другой стороны, 
дружественные и даже союзнические отношения с 
половцами (черниговские, северские князья).

• Причины такой политики черниговских  и северских 
князей?

• Их владения соседствовали с половецкой степью, им было 
выгоднее с ними дружить, а не воевать.

• Часто некоторые русские князья использовали половцев 
для борьбы друг с другом.

• Некоторые русские князья заключали династические союзы 
с половцами.



Пример княжеского сепаратизма
• Летом 1184 г. Святослав Киевский в союзе с более чем 

десятью князьями совершил грандиозный поход на 
половцев: они были разгромлены, в плен попало 
предположительно 17 ханов.

• Игорь Святославич Новгород-Северский князь в походе 
не участвовал.

• Но позднее, когда половцы были сокрушены 
киевской ратью, Игорь новгород-северский решил, 
что теперь  и он  может ударить по ослабленным 
силам половцев и взять свою часть добычи.  Князь 
хотел использовать ситуацию в своих личных 
интересах: вернуть контроль над Тмутараканским 
княжеством.

•   Так родилась идея нового похода в степь силами 
северского князя.



Итог похода новгород-северского князя Игоря на 
половцев в 1185 г.

• Три дня на берегу р. Каялы, близ Азовского моря, кипел 
бой между русскими и половецкими силами (хан Кочак). 
Русская рать была полностью уничтожена, князь Игорь 
и часть его бояр попали в плен.

• Половцы двинулись на Русь, неся гибель и разорение для 
русских земель.
• Неподготовленный и проведенный малыми силами 

поход Игоря лишь спровоцировал это масштабное 
нашествие.

• Только большим напряжением сил русских княжеств 
удалось противостоять половцам.

• В дальнейшем князь Игорь бежал из плена. 
• Значение: этот поход показывает всю 

двойственность и противоречивость политики 
черниговских и северских князей в отношении Киева 

и половцев



Виктор Васнецов. После побоища Игоря 
Святославича с половцами. 1880 год.



«Сло́во о полку́ И́гореве» — известный 
памятник литературы Древней Руси. 

• Этот поход Игоря Святославича на половцев послужил 
канвой для знаменитого «Сло́во о полку́ И́гореве».

• «Слово» было написано, предположительно, в конце XII 
века, вскоре после описываемого события (часто 
датируется тем же 1185 г.)

• «Слово»  - памятник литературы Древней Руси периода 
раздробленности.

• «Слово о полку Игореве» легло в основу известной 
оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» (1890 г.)



«Слово о полку Игореве» 1185 г.
• В основе сюжета — неудачный поход 

русских князей на половцев, 
предпринятый новгород-северским 
князем Игорем в 1185 г. и 
спровоцировавший масштабное 
нашествие степняков.

• Оценка события.
• Данный поход показал негативные 

проявления периода феодальной 
раздробленности: проявление княжеского 
сепаратизма; личных амбиций; непонимание 
общерусских интересов.



«Слово о полку Игореве» 1185 
г.

«Прошли времена благоденствия.
Миновалися брани князей на неверных.
Брат сказал брату: то мое, а это мое же!
И стали князья про малое спорить, как бы 
про великое,
И сами на себя крамолу ковать,
А неверные со всех сторон с победами
Приходили на землю Русскую!»



«Слово о полку Игореве» 1185 
г. 

Главная идея «Слова…» 
«Вступите, господа, во злат стремень за 
землю Русскую!
Загородите Полю ворота своими острыми 
стрелами!»

-призыв к единению сил русских князей в 
борьбе с кочевниками

-призыв к внутреннему миру
-осуждение усобиц



Типы государственных 
образований



Ниже приведены две точки зрения на вопрос о 
последствиях политической

 раздробленности Руси:

• 1. «Переход к 
феодальной 
раздробленности во 
второй четверти XII в. 
можно считать 
прогрессом в 
развитии 
средневековой Руси, 
её расцветом»

• 2. «Переход к 
феодальной 
раздробленности во 
второй четверти XII 
в. ОКАЗАЛ 
НЕГАТИВНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НА  
развитие 
средневековой 
Руси»



Последствия раздробленности
• в условиях политической 

раздробленности быстро развивалась 
экономика отдельных княжеств и 
земель;

• культура русских княжеств и земель 
достигла своего расцвета (архитектура, 
иконопись, летописание);

•  в отдельных землях росли города, 
развивались вотчинные хозяйства;

• проведение самостоятельной внешней 
политики расширяло связи с 
европейскими государствами;

• в русских землях формировалось 
разнообразие политического устройства: 
монархическая форма власти 
(Владимиро-Суздальское кн-во) и 
боярская республика (Новгород, Псков);

•  опасение набегов половцев на южные 
земли, участившихся в следствие 
распада государства, заставляло людей 
переселяться в более безопасные 
земли, что способствовало освоению 
новых земель. 

• бесконечные междоусобные войны вели к 
хозяйственному разорению княжеств; 

•  в результате распада усиливалось 
хозяйственное обособление русских 
земель, что вело к разрыву торговых 
связей;

• рост боярского сепаратизма, стремление 
подчинить своей власти  князя;

• слабость центральной (княжеской) 
власти;

• снижение международного положения 
русских земель; 

• дробление княжеств и земель вело к 
ослаблению военной мощи 
(обороноспособности), что увеличивало 
опасность внешнего вторжения 
(например, половецкая угроза)

русские князья не смогут договориться
 о совместных действиях против 

нашествия 
Батыя, что привело к установлению 

монгольского (ордынского) ига 
более чем на 200 лет



Как оценивать распад Руси?
• Это был противоречивый, 

неоднозначный, но закономерный этап 
развития

• Раздробленность не привела к упадку Руси: в 
каждом княжестве развивалось хозяйство, 
культура.

• Политический распад Руси никогда не был 
полным и окончательным

• Сохранялись объединительные 
возможности, которые приведут в XV в. к 
образованию централизованного 
государства



Объединительные возможности Руси
• Не было утрачено сознания единства русской 

земли
• Принадлежность князей к династии Рюриковичей
• Княжества продолжали жить по законам «Русской 

правды»
• Сохранение единой православной веры
• Единство языка и культуры
• Авторитет киевского князя (формально 

признавалось старшинство великого киевского 
князя)

• Постоянно существующая внешняя опасность
• Общие исторические корни



Крупнейшие княжества и земли

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский край)

Галицко-Волынское 
княжество

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток населения

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли

сильные соседи (венгры, поляки), 
мощная боярская оппозиция



План характеристики 
княжеств и земель

• Природно-географическое положение 
(особенности)

• Экономическое развитие
• Города
• Политическое устройство (форма 

правления)
• Исторические портреты князей



Природно-географическое положение 
Новгородской земли

• Северо- Западная Русь
• Огромная территория от 

Ледовитого океана до верховьев 
Волги, от Прибалтики до Урала

• Новгород располагался на 
перекрестке торговых путей, 
связывающих Западную Европу с 
Русью

• Удаленность от внешней 
опасности со стороны кочевников

• Вывод: стабильное развитие
Новгородской земли 

Выгодное географическое положение



Природно-географическое положение. 
Экономическое развитие Новгорода

• Суровый климат
• Неплодородные почвы. Своего хлеба в 

Новгороде не хватало.
• Наличие огромного земельного фонда, 

попавшего в руки местного боярства.
• Наличие лесов, рек, озер способствовало 

широкому развитию ремесла, промыслов (охота, 
рыболовство, солеварение, бортничество ) и 
торговли, что давало немалы доходы боярству.

• Новгород формировался как центр ремесла и 
торговли, а не как княжеская резиденция

  



Политическое устройство Новгорода
(форма правления)

• Новгород стал боярской республикой
• Республиканский период (1136—1478)
• 1136 г. - восстание в Новгороде, положившее конец двоевластию 

князя и бояр (с XI века по начало XII века). 
• Результат —  изгнание князя (Всеволода Мстиславовича). 

Боярство, обла давшее значительной экономической мощью, 
сумело окончательно победить князя в борьбе за власть. 
Новгород стал боярской республикой. Высшим органом 
республики было вече, на котором избиралось новго родское 
управление во главе с  новгородским посадником. 

• Князь приглашался из других земель и выполнял обязанности 
военачальника. Он не имел права вмешиваться в дела городского 
управления, вече заключало с ним договор: "Без посадника тебе, 
князь, суда не судить, волостей не держать, грамот не давать». 
Даже резиденция князя находилась вне кремля.





Новгородская боярская республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, возглавлял 

ополчение

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

с 1136 г.

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

Новгородск
ая

земля

п я т и н ы



Новгородское вече



р. волхов



Задание

• Назовите  объяснения тому, что 
уже в XI - XII вв. Новгородская 
земля одной из первых на Руси 
стала вести независимую от 
Киева политику.



Задание
• Пояснение. Причины:
• Географическое положение: Великий Новгород очень 

далеко от Киева.
• Экономическая ситуация: торговые связи Новгорода с 

другими странами позволяли ему быть независимым от 
Киева.

• Внутриполитическая обстановка: постоянные 
междоусобные войны лишь понижали авторитет великого 
киевского князя, поэтому Новгород чувствовал свою 
самостоятельность.

• Внешнеполитическая обстановка: набеги печенегов, а 
затем и половцев затрагивали только южные княжества, 
Новгороду они не угрожали, поэтому и без опеки Киева 
Новгород чувствовал себя в безопасности. 



Задание
• В Новгороде XII—XV вв. власть князя была 

сильно ограничена в пользу выборных 
органов и должностных лиц республики. 
Неугодных князей часто изгоняли. Однако 
новгородцы никогда не жили без князя, и 
если выгоняли одного, то сразу же 
приглашали другого.

•  Укажите название высшего органа власти в 
Новгородской республике. 

• Для чего Новгороду обязательно был 
необходим князь? (Приведите два 
объяснения.)



Задание
• Пояснение.
• 1) название высшего органа власти — вече;
• 2) объяснения, например:
•  -  князь выполнял военные функции по защите 

Новгорода от внешней угрозы
• — новгородцы всегда закупали хлеб, и им нужны были 

дружественные отношения с другими княжествами;
• — пришлый князь, не связанный с определённой 

боярской группировкой, в Новгороде исполнял роль 
судьи;

• — пришлый князь символизировал преемственность 
феодальных отношений, являлся централизующим 
началом.



Задание №23
• «Великий Новгород XIII—XV вв. являлся 

боярской олигархией».
• Используя исторические знания, 

приведите два аргумента, которыми 
можно подтвердить данную точку зрения, 
и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её.

•  При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты.

• «Олигархия – власть немногих», «власть элиты»



Задание
• 1) в подтверждение, например:
• — посадник всегда являлся 

выходцем из бояр. Вначале 
посадник был один, позднее 
число посадников увеличилось, 
и в XV в. посадники стали 
настоящим боярским советом;

• — выборный тысяцкий сначала 
представлял интересы 
непривилегированных граждан,  
ведал организацией ополчения; с 
середины XIV в. боярство 
закрепило за собой эту 
должность;

• — большинство историков 
полагает, что на 
общегосударственном вече были 
представлены только члены 
боярских фамилий (примерно 
300 человек);

• 2) в опровержение, например:
• — в республике была создана система 

«разделения властей (посадник, 
тысяцкий, князь, архиепископ) со своей 
юрисдикцией;

• — выходцами исключительно из бояр до 
середины XIV в. были лишь посадники, 
остальные должностные лица Новгорода 
были представителями других 
социальных групп;

• — население города участвовало (на 
уровне районов- концов» и улиц) в 
деятельности местных органов 
самоуправления — кончанских и 
уличанских вечевых собраний;

• — соперничество боярских кланов давало 
возможность населению выразить своё 
возмущение конкретной администрацией 
и порой приводило к изгнанию князей или 
посадников — как, например, в 1207 г. 
посадника Дмитра Мирошкинича, 
вводившего новые тяжёлые налоги.



Задание
• По мне нию ряда ис то ри ков в XII в. про изо 

шла так на зы ва е мая «новгородская 
революция», ре зуль та том ко то рой стало 
из ме не ние в форме прав ле ния Нов го род 
ской землёй.

•  Ука жи те десятилетие, когда про изо шла 
«новгородская революция».

•  В чём со сто я ла суть «революционных 
событий»?

•  Какое из ме не ние в форме прав ле ния про 
изо шло в Нов го ро де в ре зуль та те этой 
«революции»?



• Правильный ответ дол жен содержать 
сле ду ю щие элементы:

• 1) де ся ти ле тие – 1130-е гг.;
• 2) суть «революционных событий» – нов 

го род цы изгнали из го ро да князя Все во 
ло да Мстиславича;

• 3) из ме не ние – в Нов го род ской земле 
уста но вил ся республиканский строй 
(боярская республика), при ко то ром 
главным по ли ти че ским органом Нов го ро 
да стало вече.



Природно-географическое положение 
Владимиро-Суздальского княжества 

• Северо-восточная Русь
• Междуречье Оки и Волги
• Залесский край (огромные 

лесные массивы)
• Защита от внешних 

вторжений естественными 
преградами – лесами, 
реками

• Постоянный приток 
(колонизация) населения в 
северо-восточную Русь, в 
поисках защиты от врага

Выгодное географическое положение создавало условия для развития 
хозяйственной деятельности и 

росту экономического потенциала данного края



Природно-географическое положение. 
Экономическое развитие Владимиро - Суздальского 

княжества
• Наличие огромного земельного фонда
• Наличие плодородных почв, пригодных для 

земледелия.
• Участки плодородной земли получили название 

ополий (от слова «поле») 
• Здесь к началу XII в. сложилось крупное боярское 

землевладение (вотчины)
• Наличие выгодных торговых путей (Волжский путь)
• Шло развитие ремесла и торговли
• Экономическому подъему способствовал 

колонизационный поток населения из северо-
западных и южных русских земель



Города Владимиро- Суздальской земли



Политическое устройства 
Владимиро-Суздальского княжества 

• Монархическая форма правления
• Власть сосредоточена в руках князя
• Стремление князя к единовластию
• Князь сумел возвыситься над боярами и над вечем
• Неограниченный характер власти князя и 

совещательные полномочия вече.
• Князья первыми вступили на путь объединения 

русских земель
• Здесь шел процесс централизации, который был 

нарушен монгольским завоеванием
Князь

Вече Боярств
о



Владимиро-Суздальское 
княжество

Юрий Долгорукий
(1125-1157)

Андрей Боголюбский
(1157-1174)

Всеволод Большое Гнездо
(1176-1212)



Юрий Долгорукий 
1125-1157

• Шестой сын Владимира Мономаха
• Цель: расширение княжества, 

борьба за лидерство среди князей, 
стремление к единовластию

• За постоянное стремление 
расширить свою территорию и 
подчинить себе Киев  получил 
прозвище «Долгорукий»

• Боролся за киевский престол и 
занимал его дважды с 1149-1151 г. и 
с 1155-1157 г. 

• Активно влиял на политику 
Новгорода Великого

• По преданию отравлен киевскими 
боярами в 1157 г.



Юрий Долгорукий

  
Проводил активную 

градостроительную 
политику. 

Основатель городов 
Юрьева-Польского, 
Дмитрова, Звенигорода

Считается основателем 
Москвы – 1147 год)



Из истории Москвы
• Кучко (Кучка) — суздальский боярин XII в., 

который предположительно владел сёлами и 
деревнями по реке Москве. Это следует из того, 
что Кучковым назывался в древности город 
Москва. Так, в поздних источниках появляются 
сообщения, что ростово-суздальский князь 
Юрий Долгорукий будто бы проездом 
остановился в Кучковой местности, а Кучко 
приказал убить за какую-то грубость, завладел 
селами убитого боярина и заложил на берегу р. 
Москвы город, который на первых порах 
назывался Кучковым, а затем Москвой.



Первое упоминание о Москве
• Летопись выводит Москву в числе новых 

городков Ростовской земли, возникших в 
княжение Юрия Долгорукого. 

• Сюда в 1147 г. Юрий Долгорукий пригласил на 
свидание своего союзника князя новгород-
северского Святослава Ольговича, послав 
сказать ему: "Приди ко мне, брате, в Москов". 

• Это - первое известие о Москве, 
сохранившееся в летописях.

• В честь приезда Святослава Юрий 
Долгорукий устроил гостю "обед силен"



Андрей Боголюбский 1157-1174
Андрей получил от отца в удел 

Владимир на Клязьме.
После овладения Киевом в 1155 г., 

Юрий Долгорукий приказал Андрею 
переехать, для укрепления 
позиций, под Киев (г. Вышгород).

Однако, своевольный Андрей покинул 
Вышгород и вернулся на север во 
Владимир.

В 1169 г. Андрей совершил военный 
поход на Киев – взял «на щит». Он 
отдал приказ дружине о разгроме 
Киева.

Впервые не половцы, а русские 
войска грабили и убивали киевлян



Задание
• Киев считался «матерью го ро дов 

русских». Все древнерус ские 
князья мечтали стать великим 
князем киевским. 

• Но в 1169 г. Андрей Боголюбский, 
захватив Киев, в нём не остался и 
уехал к себе во Владимир. Дайте 
не менее трёх объяснений такому 
выбору.



• Могут быть даны сле ду ю щие объ яс не ния:
•  – де ся ти ле тия по ли ти че ской раз дроб лен но сти при 

ве ли к сни же нию зна чи мо сти ти ту ла ве ли ко го князя 
ки ев ско го в гла зах мно гих рус ских кня зей;

•  – Ан дрей Бо го люб ский опа сал ся оста вать ся в 
Киеве, где бояре отра ви ли его отца – Юрия Дол го 
ру ко го;

•  – к се ре ди не XII в. Ки ев ская земля была силь но 
опу сто ше на на бе га ми по лов цев и меж до усо би ца ми, 
по те ря ла своё преж нее хо зяй ствен ное зна че ние 
(не ма лая часть на се ле ния бе жа ла на север);

•  – Ан дрей Бо го люб ский был душой при вя зан к вла 
ди мир ской земле (о чём сви де тель ству ет его по сту 
пок ещё при жизни отца – остав ле ние Вы ш го ро да 
ради воз вра ще ния во Вла ди мир-на-Клязь ме).



Андрей Боголюбский 1157-1174
• Перенес столицу княжества во Владимир
• Стремился подчинить бояр княжеской 

власти
• Начал процесс централизации власти
• Стал «самовластцем» Владимиро-

Суздальской земли. Первым стал 
утверждать монархические тенденции

• Стремился к церковной самостоятельности 
Владимира от Киева

• Пытался создать обособленную 
Владимирскую митрополию 
(Константинополь не позволил)

• В 1155 г. вывез из Вышгорода икону – 
Владимирская икона Божьей Матери. 
Ныне одна из почитаемых святынь

• Развивал идею богоизбранности Владимиро-
Суздальского княжества



Андрей Боголюбский 1157-1174
Направления

• 1159, 1170 гг. – борьба за 
подчинение Новгорода

• 1164 г. – борьба с Волжской 
Булгарией за безопасность 
торговых путей

• 1169 г.  Киевский поход – «взял 
Киев на щит» (впервые русский 
князь подверг Киев разорению)



Архитектура Владимиро-Суздальской земли

• Резиденция в Боголюбово (около 
Владимира) 1158 г.

• Успенский собор во Владимире  
1158 г. 

• Золотые ворота во Владимире 
(1164)

• Храм Покрова на Нерли(1165) – 
«поэма из камня», чудо русской 
архитектуры



Резиденция в Боголюбово (около 
Владимира) 1158 г.



Золотые ворота во Владимире (1164)



Архитектура Владимиро-Суздальской 
земли

Церковь Покрова на Нерли 
1165 г.  Успенский собор 1158 г.



Борьба за власть  с боярством

• Князь вел расправу с неугодными 
боярами

• По его приказу был казнен боярин из 
рода Кучковичей

• Политика Андрея Боголюбского вошла в 
противоречие с вечевыми и боярскими 
традициями

• При нем стала выстраиваться новая 
модель власти. На смену отношениям 
«князь-дружина» начинают приходить 
отношения «государь-подданные», 
которые будут продолжены будущими 
московскими царями.

• 1174 г. произошел заговор бояр 
против Андрея Боголюбского и 
убийство князя.

• Первый дворцовый заговор в 
династии Рюриковичей.



Итоги правления Андрея 
Боголюбского (1157-1174)

• Проводил политику укрепления 
княжеской власти и приведения к 
покорности бояр

• Стремился к деспотическому 
правлению. Летопись называет его 
«самодержцем»

• Способствовал возвышению 
Владимиро-Суздальского княжества

• Заложил основы централизации 
русских земель 

• Уделил большое внимание 
культурному развитию Владимиро-
Суздальского княжества

• Канонизирован церковью



Всеволод «Большое 
гнездо» 1176-1212 гг.

• Брат Андрея Боголюбского
• Имел 12 детей
• Продолжил политику 

централизации
• Жестоко наказал бояр-

заговорщиков
• В борьбе с боярством опирался 

на горожан и формирующееся 
дворянство (младшая дружина)

• Боролся за подчинение  Киева, 
Чернигова, Новгорода

• Боролся с Волжской Булгарией, 
отодвинул ее границы



Дмитриевский собор Владимир 1194—1197 г 



Итоги правления 
Всеволода Большое гнездо

• Укрепил княжескую власть - получил титул Великого князя 
Владимирского

• Власть в княжестве окончательно установилась в форме монархии
• Расширил территорию княжества за счет новгородских земель.
• Обезопасил торговый путь по Волге
• Продолжил белокаменное строительство на Руси
• Способствовал экономическому и культурному расцвету княжества
• Владимиро-суздальский князь стал самым могущественным на Руси 
• Автор «Слова о полку Игореве» говорил о могуществе Всеволода: 

«Волгу может веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать»

Правители Владимиро-Суздальского княжества
 получили титул великих князей

При них центр русской политической жизни переместился
 на северо-восток.

В политике князей находила отражение тенденция к объединению
 всех русских земель под властью одного князя.

Однако начатый процесс централизации будет прерван нашествием
 монгольских племен



Галицко-Волынское 
княжество

• Юго-западная Русь
• Северо-восточные склоны Карпат и 

территория между реками Днестр и Прут.
• Близость к европейским государствам 

(Польша. Венгрия)
• Центр русского пашенного земледелия 

из-за обилия плодородных земель.
• Обширные лесные массивы давали 

возможность для промысловых занятий
• Развитие добычи каменной соли и 

снабжение  территории Южной Руси
• Рост городов
• Активная внешняя торговля
• Борьба за главенство на Руси и 

овладение Киевом.
• Подъем экономического развития был 

прерван монгольским нашествием.
• В XIV в. эти земли оказались в составе 

Литвы(Волынь) и Польши (Галич)



Галицко-Волынское княжество
Галицкое 
княжество
(с 1140 г.)
 Ярослав I 
Осмомысл

 (1153-1187)

Владимиро-
Волынское
княжество

(с конца Х в.)

Роман Мстиславич Волынский
(1199-1205)

Не передавивши пчел, меду не есть! 
(борьба с боярским сепаратизмом)

Объединение Галицко-Волынское княжества
в 1199 г. под властью
Романа Мстиславича

Даниил Романович Галицкий
(1221-1264). Занял Киев в 1240 г.

"Высоко ты сидишь на своем 
златокованном 

престоле, подпер горы 
венгерские своими полками

 железными..
 отворяешь Киеву ворота" 



Политическая структура

Князь БоярствоВече

Галицко-Волынское княжество - одно из крупнейших государств 
Европы (римский папа предлагал даже Роману Мстиславичу принять 

королевский титул). 
Роман Мстиславич вел упорную борьбу с местным боярством, 

завершившуюся его победой. 
Здесь, так же как и на северо-востоке Руси, установилась сильная 

великокняжеская власть. 
Роман Мстиславич успешно воевал с польскими феодалами, 

половцами, вел активную борьбу за главенство над русскими землями. 
Старший сын Романа -  Даниил (1221-1264) продолжил политику 

своего отца. В 1240 г., заняв Киев, Даниил сумел объединить Юго-
Западную Русь и Киевскую землю. 

Однако в том же году Галицко-Вольнское княжество было разорено 
монголам, а спустя 100 лет эти земли оказались в составе Литвы 

(Волынь) и Польши (Галич).


