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Территориальные 
особенностиСеверо-Восточная Русь, междуречье 

Оки и Волги (Залесский край)

Лесная зона – естественная защита от 
кочевников

Природные особенности
Суровый климат
Малоплодородные земли
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Экономические особенности
Медленное развитие сельского 
хозяйства.

Пашенное земледелие с XIII века.

Лесные промыслы: охота, рыболовство, 
бортничество. 

Развитое ремесло.

Развитие торговли по Волге с Западом 
и Востоком.
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Социально-политические 
особенности

Слабость вечевых традиций в новых 
городах. Борьба со старым, местным 
боярством. Возникновение 
неограниченной монархии.
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Наиболее известные князья
❖ Юрий Владимирович Долгорукий 

(1125-1157 гг.) сын Владимира 
Мономаха

❖ Андрей Юрьевич Боголюбский 
(1157-1174 гг.) сын Юрия Долгорукого

❖ Всеволод Юрьевич Большое гнездо 
(1174 – 1212 гг.) сын Юрия 
Долгорукого
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Юрий Владимирович Долгорукий (1125-1157 
гг.) сын Владимира Мономаха

              Достойный потомок великого Владимира Мономаха, его седьмой 
сын - Юрий Долгорукий - вошел в историю России не только как князь 
великий Киевский и удельный Ростово-Суздальский, основатель 
города Москвы. Он оставил о себе память как о человеке 
честолюбивом, энергичном, прямо идущем к поставленной цели. 
Неоднозначна оценка его жизни и деятельности, впрочем, как и дела, 
поступки и решения многих великих военачальников тех давних 
времен. 

Прозвище «Долгорукий» 
получил из-за 
постоянного
посягательства на чужие 
земли.
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         Н. М. Карамзин говорил о нем как о личности, отметившейся 
преобразованием восточных просторов древней Руси: основанием 
многих городов и поселений, строительством дорог и церквей, 
распространением христианства. И он же утверждает, что, имея 
жесткий нрав и не отличаясь добросердечием, Долгорукий не 
церемонился с недругами и непокорными боярами, чем заслужил 
активное народное неприятие.

          Укрепление Северо-Восточных русских земель 

         Участие в самом известном и успешном походе 1111 года на 
половцев в составе воинства русских князей стало первой победой 
Юрия: дочь половецкого хана становится его первой женой. Князь 
Юрий Долгорукий, биография которого подчеркивает, что 
рассчитывать на наследование Киевского престола он не мог, 
будучи одним из младших сыновей Мономаха, с 1113 года 
становится удельным правителем Ростово-Суздальского 
княжества, практически окраины Руси в междуречье Оки и Волги. 
Он занимается преимущественно преобразованием и укреплением 
этого края, строительством городов и храмов. Юрий Долгорукий 
стал первым князем, правящим на вверенных ему землях более 
сорока лет. Укреплением Ростово-Суздальского края и 
оформлением его границ Юрий Долгорукий (годы правления 
привели к созданию в Северо-Восточной Руси многих городов-
крепостей) усиливал свое влияние и положение. 
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      Усиление христианства 

        Возводя города, князь не забывал о распространении православной 
христианской веры, сооружая великолепные храмы. До сих пор его 
почитают как основателя многих церквей и монастырей, в частности, 
Георгиевского монастыря во Владимире-на-Клязьме, Борисоглебского - 
на реке Нерли, церкви Богоматери в Суздале, церкви святого Георгия во 
Владимире и Юрьеве, церкви Спаса в Переяславле-Залесском и 
Суздале. 

Походы и победы 

         В 1120 году по велению отца Юрий Долгорукий возглавляет успешный 
поход совместно с половцами - кочевниками тюркского происхождения - 
против волжских булгар, обитавших на землях современного 
Татарстана, Чувашии, Самарской и Пензенской областей. Биография 
Юрия Долгорукого не пестрит воинскими победами - он редко воевал, 
но, обладая бесконечной храбростью и мастерством 
военачальника, использовал эти качества для достижения своих 
целей. Вероятно, это был достаточно образованный человек, 
понимающий всю необходимость объединения русских земель. Он 
участвовал в этом процессе, укрепляя северо-восток Руси.

         С 1125 году столицей края вместо Ростова становится Суздаль. 
Княжество стало называться Ростово-Суздальской землей.
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 Стремления князя 

           Усиливая свои позиции на северо-востоке Руси, князь Юрий 
Долгорукий стремится в южные владения, в недосягаемый Киев, где 
«делается большая политика». Именно за эту активность летописцы 
прозвали Юрия Долгоруким. После кончины Владимира Мономаха в 
1125 году Киевский престол унаследовал его старший сын Мстислав, 
затем (после его кончины в 1139 году) - Ярополк Владимирович, вскоре 
уступивший власть Вячеславу Владимировичу - шестому сыну 
Мономаха. Княжеские раздоры носили повсеместный характер, а 
борьба за власть во все времена оставалась самой жестокой и 
беспринципной. В период с 1146-го по 1154-й год князь Юрий 
Долгорукий пытается завоевать власть в Киеве. Это становится 
главной целью его жизни. И за это время он дважды отвоевывает 
престол у племянников - сыновей Мстислава, но не может его 
удержать. Вступить на Киевский престол ему удается 20 марта 1155 
года по праву наследования после кончины брата и шестого сына 
Мономаха - Вячеслава Владимировича. Недолгое правление Юрия 
Владимировича в городе золотых ворот не было спокойным, но умер 
он 15 мая 1157 года, осуществив свою мечту, будучи великим князем 
Киевским. 
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Основание Москвы 

         Первые упоминания о Москве в древних летописях датированы 1147 
годом. Биография Юрия Долгорукого и летописные свидетельства того 
времени утверждают, что строительство города началось после встречи 
князя со Святославом Ольговичем в небольшом поселении на Москве-
реке. 

         Год первых упоминаний о Москве стал считаться датой её основания. 
Юрий Долгорукий пристально следил за развитием города, в 1156 году 
по его распоряжению будущая столица была укреплена рвом и новыми 
деревянными стенами. Примерно в то же время началось возведение 
деревянного кремля. Поселения на месте нынешней Москвы  возникли гораздо раньше 
указанных 
Событий. Археологические находки свидетельствуют, что люди  появились 
здесь
7-9 тыс лет назад, а около 2,5 тыс лет назад территория будущей Москвы 
впервые заселилась оседлым земледельческим населением, 
которое было уже знакомо с обработкой железа. 
В  V веке до н.э. на этой территории возникли первые
 городища-посёлки,  укрепленные рвами и валами, по
 гребню которых строился деревянный частокол. Существовали 
Эти городища очень долго, около полутора тысяч лет. Тогда 
здесь жили финский и балтские племена. В IX – начале X века
 археологи нашли свидетельства проживания здесь кривичей
 и вятичей. В сер.  XII века село Красное принадлежало боярину 
Стефану Кучке, который вскоре был убит по приказу Юрия Долгорукого.
Москвой стал владеть сам князь.
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Жены и дети 

         Биография Юрия Долгорукого упоминает о двух браках князя. Первой 
женой была половчанка, имя которой не сохранилось в летописях, 
вторую звали Ольгой. Эти браки принесли Юрию одиннадцать сыновей и 
двух дочерей. К сожалению, в исторических документах не сохранено 
никаких подробностей о семейных отношениях князя. Не выяснено и имя 
последней дочери правителя. Характеристика Юрия Долгорукого у 
древних летописцев весьма нелестна: крайней непопулярности среди 
киевлян способствовал тяжелый нрав князя, его хитрость и 
изворотливость в достижении своих целей. 

           Возможно, это и стало причиной его кончины. Летописцы не отрицают 
возможность отравления Юрия. Однако, несмотря на все противоречия 
этой сильной натуры, однозначен факт: Юрий Долгорукий, краткая 
биография которого подчеркивает проведение жесткой политики, немало 
способствовал укреплению и единству Руси как великого государства. 
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Андрей Юрьевич Боголюбский (1157-1174 гг.) 
сын Юрия Долгорукого

         Отец Андрея, суздальский князь 
Юрий Долгорукий, стремился 
утвердиться в Киеве и вёл 
нескончаемые распри со своими 
противниками. Андрей был 
вынужден до поры до времени 
подчиняться отцовской воле. В 
периоды кратковременных 
княжений Юрия в Киеве он правил 
в соседних уделах — Вышгороде, 
Турове, Пинске (1149—1151 гг., 
1155 г.). Но ему было не по нраву 
княжение в неспокойных южных 
землях, где его судьба зависела бы 
от настроения дружины и вечевых 
решений горожан.
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          Властолюбивый и своенравный по 
характеру, Андрей лелеял замысел 
придать главенствующее положение 
среди русских княжеств Ростово-
Суздальской земле, сделать её 
средоточием государственной жизни на 
Руси. Это и подтолкнуло его в 1155 г. 
бежать на Суздальскую землю против 
воли отца. В Ростове и Суздале тогда 
княжили младшие братья Андрея. Вот 
почему путь его лежал в небольшой 
Владимир на Клязьме, который он 
задумал сделать центром всего 
княжества. Такое пренебрежение 
старейшими городами земли могло 
вызвать недовольство ростовчан и 
суздальцев. Андрею требовалась 
поддержка Церкви. По пути во Владимир 
он похитил из Вышгородского монастыря 
чудотворную икону Богородицы, по 
преданию написанную евангелистом 
Лукой и вывезенную из Константинополя. 
Перенесение этой почитаемой на Руси 
святыни во Владимир придало бы городу 
значение благословенного места.

Владимирская 
икона 
Божией матери
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Успенский собор во 
Владимире

Княжеский дворец в 
Боголюбове

Храм Покрова на 
Нерли 
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          По легенде, невдалеке от Владимира Андрею во сне явилась Божия 
Матерь и велела возвести в селе, где он ночевал, церковь во имя 
Рождества Богородицы, а вокруг неё монастырь. Заложенная князем в 
Боголюбове резиденция стала любимым местом пребывания Андрея, 
которого с тех пор прозвали Боголюбским. В 1157 г., после смерти 
Юрия Долгорукого, ростовчане и суздальцы единодушно провозгласили 
Андрея князем. Но столицей княжества он избрал не Суздаль, а 
Владимир, где с размахом развернул каменное строительство.

         При Андрее были сооружены Золотые врата, церковь Покрова на 
Нерли, Успенский собор — знаменитые на весь мир шедевры 
древнерусского зодчества, — множество монастырей, храмов, 
укреплений.
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         Боголюбский лишил владений и изгнал четырёх своих братьев, двух 
племянников, недовольных его самовластием бояр. Эти меры укрепляли 
княжеские позиции, но в то же время увеличивали число врагов.

         Однако политические интересы Андрея простирались гораздо дальше 
пределов Северо-Восточной Руси. Поводом к одному из раздоров 
послужило то, что киевский князь Мстислав Изяславич — давний 
противник Андрея — по своей воле послал княжить в Новгород сына 
Романа.

         В 1169 г. объединённая рать 11 князей, снаряжённая Боголюбским, 
двинулась на Киев. Разорённый и разграбленный город навсегда 
утратил своё былое значение центра Руси, а главенство в русских 
землях окончательно перешло к Владимиру.

          Деспотичный характер Боголюбского, его жёсткое, а подчас и жестокое 
обращение с приближёнными, ссоры с церковными иерархами привели к 
тому, что против него составился заговор, в котором участвовали его 
наиболее близкие бояре и слуги.

         За убийством в ночь с 28 на 29 июня
 1174 г. в Боголюбове некогда любимого 

всеми князя последовали грабежи и резня 

княжеских посадников и управляющих, 

продолжавшиеся шесть дней.
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Всеволод Юрьевич Большое гнездо (1174 – 1212 гг.) 
сын Юрия Долгорукого

      Всеволод Юрьевич 

Большое Гнездо киевский, а 
затем владимиро-
суздальский князь; один из 
самых заметных 
политических деятелей 
своего времени. Прозвище 
получил за то, что имел 
много детей и большую 
семью.
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Краткая биография Всеволода Большое Гнездо

         Смерть Юрия Долгорукого, который имел множество наследников, 
привела к тому, что между ними началась борьба за власть. Старший 
брат Владимира, Андрей Боголюбский, после смерти отца стал во главе 
Владимиро-Суздальского княжества и изгнал в Константинополь 
собственную мать и братьев, в числе которых был Всеволод.

         Однако в 1169 г. Всеволод возвращается обратно и вступает в 
борьбу за власть в возрасте 16 лет. Сначала вместе со своим войском 
при поддержке других братьев и дяди Всеволод становится во главе 
Киева, однако правление Всеволода Большое Гнездо в Киеве длится 
недолго, всего пять недель, после чего его изгоняют и даже берут в плен. 
Из плена он был освобожден братом Михаилом.

          В 1173 г. в результате заговора бояр погибает Андрей Боголюбский, а 
следом и Михаил, и Владимиро-Суздальское княжество остается без 
князя. Воспользовавшись моментом, на г. Владимир нападает Мстислав 
с новгородским войском, однако Всеволод дает отпор. В этом же году 
Всеволод становится князем владимиро-суздальским, и начинается 
длинный период расцвета княжества и смещения власти центральной с 
Киева на Владимир. Всеволод Большое Гнездо правил во Владимире до 
самой смерти.
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Политика Всеволода Большое Гнездо
          Князь Всеволод Юрьевич считается одним из умелых политиков и 

руководителей Киевской Руси, так как именно ему удалось положить 
начало идее самодержавия и захватить власть в своем княжестве, а 
также подчинить себе половину всей Руси.

         Во внешней политике Всеволод больше всего отметился 
следующими делами:

      - военные походы в Мордву;

      - военные походы в Булгарию в 1183-1185 гг.;
      - борьба с половцами, для которой Всеволод объединился с 

другими князьями.

          В целом Всеволоду удалось значительно расширить восточные 
территории Руси благодаря захвату земель Булгарии. Однако 
изначальной целью своих военных походов Всеволод ставил вовсе 
не военное превосходство, а завоевание новых торговых 
территорий и путей, так как именно экономику и развитие торговли 
он считал первостепенной задачей.
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      Во внутренней политике среди его побед были:

      - завоевание власти во Владимире и становление единоличным 
управителем своих земель (бояре и дворяне не имели при нем 
существенной власти);

       - тесные отношения с Киевом и окружающими землями, благодаря чему 
во время своего княжения Всеволоду Большое Гнездо удалось 
значительно увеличить свое влияние на киевского князя и переместить 
центр власти во Владимир;

      - завоевание власти над Новгородскими землями и подчинение себе их 
князей.

Итоги правления Всеволода Большое Гнездо
          Благодаря умелой политике и мудрости Всеволод сумел сосредоточить 

в своих руках власть над значительной территорией Руси, расширить 
границы государства, открыть новые торговые пути и поднять экономику. 
За свою деятельность Всеволод Большое Гнездо получил титул великого 
князя и был отмечен в «Повести временных лет», «Слове о полку 
Игореве» и других значительных произведениях.

           Он завещал своим сыновьям продолжать его политику и, боясь 
междоусобицы, заранее распределил между ними власть, однако дети 
Всеволода Большое Гнездо его не послушались. В результате после 1212 
г. единое мощное княжество, которое так долго создавал Всеволод, 
развалилось на несколько частей, а Русь снова погрязла в междоусобных 
войнах.
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