
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬ 
— САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ
Русские земли в середине XII —XIV веке



Предпосылки раздробленности Руси 
К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. 
После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. владения князя были разделены 
между его старшими сыновьями. Вскоре между Ярославичами начались 
военные конфликты и усобицы.

В 1097 г. в Любече состоялся съезд русских князей, решение которого 
означало фактическое закрепление сложившегося порядка 
разделения Русской земли на владения отдельных князей



Предпосылки раздробленности Руси 

Политическая раздробленность — 
закономерный этап в развитии 
феодального государства, 
сопровождающийся политической и 
экономической децентрализацией.

Но княжеских усобиц съезд не прекратил, напротив, в конце XI — начале XII 
в. они вспыхнули с новой силой.

Политическое дробление государства имело множество объективных 
причин

Единство Руси удалось на время восстановить 
княжившему в Киеве Владимиру Всеволодовичу 
Мономаху, сын которого, Мстислав Великий, 
продолжил политику отца. Но после смерти 
Мстислава Владимировича страна 
окончательно распалась на отдельные 
княжества. На долгие десятилетия Русь 
вступила в эпоху политической 
раздробленности. 
Летописец под 1132 г. записал: 
«И раздрася вся земля Русская...»



Предпосылки раздробленности Руси 

Натуральное хозяйство — это такой 
способ организации хозяйственной 
деятельности, при котором производство 
направлено непосредственно на 
удовлетворение собственных 
потребностей производителя.

Господство натурального 
хозяйства

Рост вотчинного княжеско-
боярского землевладения

Княжеские усобицы

Упадок торгового пути «из варяг в греки», рост значения Волжского торгового 
пути

Рост городов как центров земель

Постоянные набеги половцев и отток населения на северо-восток, в Залесские 
земли

Установление лествичного порядка наследования

Вотчина — вид наследственного 
землевладения



Раздробленность Древнерусского государства не 
привела к распаду сложившейся древнерусской 

народности. 
Духовная жизнь различных русских земель и княжеств 
при всём своём многообразии сохраняла общие черты. 
Единой оставалась и русская церковная организация во 

главе с митрополитом всея Руси.

Возникновение самостоятельных княжеств –
середина XIIв. – около 15,
XIII в. – около 30. 



В каждой земле формировались собственные культурные 
центры, возникали оригинальные памятники литературы и 

искусства.



Новгородская земля
Занимала северо-запад бывшего 
Древнерусского государства. 
Новгородские владения 
простирались от Финского залива 
на западе до Уральских гор на 
востоке, с севера их омывали 
волны Ледовитого океана, а на 
юге они доходили до истоков 
Волги. Территория была покрыта 
лесами, изобиловала озёрами, 
реками, болотами. Живя в 
суровых климатических 
условиях, новгородцы 
занимались ремёслами и 
торговлей, промышляли китов и 
пушного зверя.



Новгородская земля

В конце XI — начале XII в. в Новгородской земле сложилось 
своеобразное политическое образование — боярская 
(аристократическая) республика. Сами новгородцы 
именовали свою землю «Господин Великий Новгород».





Государственное управление в Новгородской 
республике

КНЯЗЬ ВЕЧЕ АРХИЕПИСКОП

- защита от внешних 
врагов;
- сбор дани

- хранил казну;
-ведал дипломатиейбоярский совет

(«300 золотых поясов»)

тысяцкийпосадник

кончанские старосты (старосты частей города – «концов»)

уличанские старосты (старосты  улиц – городских кварталов)



Государственное управление в Новгородской 
республике

- Главой государства в Новгороде 
считался посадник, которого 
выбирали из состава боярского 
совета.

-князь приглашался, и должен был 
править, не посягая на 
новгородские вольности. Если же 
князь не устраивал новгородцев, 
то вече его изгоняло.

-в свободолюбивом городе даже 
духовный владыка – архиепископ – 
избирался горожанами и уже 
потом утверждался митрополитом



Новгород, единственный 
из русских городов, был 
членом Ганзейского 
союза, что было и 
почётно, и выгодно. 
Ганза предоставляла 
охрану для торговых 
караванов, льготные 
условия торговли. 
Именно через Новгород 
шла торговля русских 
княжеств с Европой.

Ганзейский союз, Ганза — союз 
торговых городов 
средневековой Европы XIV-XVI 
вв.



Владимиро-Суздальское княжество
Крупным политическим центром на 
рубеже XII-XIII вв. стали 
Владимиро-Суздальские земли, 
охватывающие огромные 
пространства в междуречье Оки и 
Волги. В крае было много лесов, 
поэтому его часто называли 
Залесским. Население занималось 
земледелием, скотоводством, 
добычей соли, рыболовством, 
промыслами. 

Что привлекало переселенцев в 
Залессье?

-ополье – открытые пространства 
плодородной земли;

-заливные пойменные луга;
- безопасность, которую давали удаленность 
от степей и защищенность лесами;

- удобные торговые  пути, связанные с Волгой



Владимиро-Суздальское княжество
История Владимиро-Суздальской Руси связана с именами князей, 
потомков Владимира Мономаха. Именно здесь княжил один из младших 
его сыновей Юрий Долгорукий.

Строительство деревянных стен 
кремля. XII век 
художник А.М. Васнецов

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (1125-1157)

считается основателем Москвы (1147)

основал города Юрьев-Польский, 
Дмитров, Звенигород, Переяславль и 
другие)

столицей княжества сделал Суздаль

прозван Долгоруким за захваты чужих 
земель, в частности Киева



Владимиро-Суздальское княжество
После смерти Юрия Долгорукого княжить начал его сын Андрей 
Боголюбский, стремившийся стать, по словам летописца, «самовластием 
всей Суздальской земли». Столицу он перенёс во Владимир и «сильно 
устроил его». Борьба за укрепление своей власти стоила князю жизни: в 
1174 г. он пал жертвой боярского заговора. Наивысшего расцвета 
Владимиро-Суздальская земля достигла при Всеволоде Большое Гнездо.



Галицко-Волынское княжество
На юго-западе русских земель в середине XII в. выделились как 
самостоятельные образования земли Галицкого и Волынского княжеств. В 
1199 г. их объединил князь Роман Мстиславич. Так возникло крупное 
Галицко-Волынское княжество.



Галицко-Волынское княжество
Плодородные почвы и мягкий климат благоприятствовали развитию 
пашенного земледелия, успешно развивались лесные и рыболовецкие 
промыслы. Важное значение имело солеварение. Бурно развивались ремесло 
и торговля, через территорию княжества проходили сухопутные торговые пути, 
соединяющие Русь с Центральной и Юго-Восточной Европой. Расцвет 
княжества приходится на вторую половину XII в. Ключевыми политическими 
фигурами Галицко-Волынского княжества были Роман Мстиславич и Даниил 
Романович.





Крупнейшие центры удельной Руси
Владимиро-
Суздальское 
княжество

Новгородская земля Галицко-Волынское
княжество

Территориальные особенности

Северо-Восточная 
Русь, междуречье 
Оки и Волги. 
Лесная зона — 
естественная 
защита от 
кочевников

От Северного 
Ледовитого океана до 
верховьев Волги, от 
побережья 
Балтийского моря до 
Уральских гор. 
Форпост защиты 
русских земель от 
агрессии Литвы, 
Ливонского ордена

Юго-Запад Руси, между 
реками Днестр и Прут, 
Карпаты. 
Уязвимость со стороны 
кочевников, Польши, 
Венгрии, Чехии



Крупнейшие центры удельной Руси
Владимиро-
Суздальское 
княжество

Новгородская земля Галицко-Волынское
княжество

Природные особенности

Суровый климат.
Малоплодородн
ые земли

Суровый климат. 
Неплодородные 
земли

Мягкий климат. 
Плодородные 
чернозёмные земли



Крупнейшие центры удельной Руси
Владимиро-
Суздальское 
княжество

Новгородская земля Галицко-Волынское
княжество

Экономические особенности
Медленное развитие 
сельского хозяйства. 
Пашенное земледелие 
с XIII в. 
Лесные промыслы: 
охота, рыболовство, 
бортничество и др. 
Развитое ремесло. 
Развитие торговли по 
Волге с Западом и 
Востоком

Неразвитость 
сельского хозяйства. 
Зависимость от ввоза 
хлеба. Господство 
морских и лесных 
промыслов: 
рыболовство, охота, 
солеварение, 
производство железа. 
Развитое ремесло. 
Крупный центр 
международной 
торговли (Волжская 
Булгария, 
Скандинавия, 
Германия, Прибалтика)

Широкое распространение 
пашенного земледелия. 
Развитая торговля с 
Центральной и Юго-
Восточной Европой, 
восточными странами



Крупнейшие центры удельной Руси
Владимиро-
Суздальское 
княжество

Новгородская земля Галицко-Волынское
княжество

Социально-политические особенности

Слабость 
вечевых 
традиций в новых 
городах. 
Борьба со 
старым, местным 
боярством. 
Возникновение 
неограниченной 
монархии.

Сильное 
боярство, 
купечество, 
слабая 
княжеская 
власть. Боярская 
олигархическая 

(от гр. oligarchia — 
власть немногих) 
республика.

Сильное боярство, 
противостоявшее 
княжеской власти. 
Ограниченная 
монархия 

(соглашение между 
князем и боярством, 
достигнутое путём 
взаимных уступок).



Крупнейшие центры удельной Руси
Владимиро-

Суздальское княжество
Новгородская земля Галицко-Волынское

княжество

Социально-политические особенности
Наиболее известные 

князья
Юрий Долгорукий 
(1125-1157) — сын 
Владимира Мономаха

Андрей Юрьевич 
Боголюбский (1157-1174) — 
сын Юрия Долгорукого

Всеволод III Юрьевич 
Большое Гнездо (1176- 1212) 
— сын Юрия Долгорукого

Организация
управления

Высший орган — вече 
(народное собрание) 
избирало:
- посадника — главу города;
- тысяцкого — помощника 
посадника;
- архиепископа(от гр. 
archiepiskopos - старший 
блюститель, надзиратель)
— главу церкви. 
Князь с дружиной 
приглашался вечем для 
руководства вооружёнными 
силами земли

Наиболее известные 
князья

Ярослав Владимирович 
Осмомысл (1153—1187 

гг.) — в Галиче.
Роман Мстиславич 
(1170—1199 гг.) —во 
Владимире-Волынском.  
— объединил земли, 
создав Галицко- 
Волынское княжество

Даниил Романович 
(1205—1264 гг.) — сын 
Романа Мстиславича



последствия политической раздробленности

положительные отрицательные

- рост городов и развитие хозяйства.
-развитие культуры.
- возникновение новых политических 
центров

- Ослабление обороноспособности 
русских земель.

-Усиление княжеских усобиц.
-Дробление княжеств между 
наследниками.

-Слабая центральная власть.
- Призвание половцев на русские 
земли.


