
Русь после Ярослава Мудрого. 
Любечский съезд.
Правление Владимира 
Мономаха. 



Междоусобица после смерти 
Ярослава Мудрого.

 Порядок престолонаследия, установленный 
Ярославом Мудрым, сохранялся 19 лет.

Во главе страны стоял старший сын Ярослава 
– Изяслав Ярославович.

Святослав-Чернигов
Всеволод – Переяславль
 

Все было хорошо до 1073 г.



Предпосылки усобицы.

◼ Братья не хотели подчиняться Изяславу. 
◼ Святослав и Всеволод повели свои дружины к 

Киеву.
◼ Изяслав бежал в Польшу, потом в Германию.
◼ На престол сел Святослав, Всеволод сел в 

Чернигов.
◼ 1076г. Святослав скончался, Изяслав сел в 

Чернигов,  Всеволод – в Киев.  
◼ Переяславль был отдан Владимиру Мономаху, 

внуку Ярослава(родился от дочери 
византийского императора)



События междоусобицы.

◼ С этих событий начинается очередная 
междоусобица.

◼ Старший сын Святослава Олег бежал в 
Тмутаракань и в 1078 г. Двинулся на своих 
дядей (он позвал половцев на помощь). За 
помощь он позволял половцам грабить 
русские города. Его прозвали Олегом 
Гориславичем. 

◼ 1078- битва на Нежатиной Ниве. Олег был 
разбит. Он убежал в Тмутаракань. 

◼ СО ВРЕМЕН ЭТОЙ СМУТЫ ПОЛОВЦЫ СТАЛИ 
ПОСТОЯННО УСТРАИВАТЬ НАБЕГИ.



События междоусобицы. 

◼ В 1093 умер последний из сыновей ЯМ – 
Всеволод. 

◼ К делу пришли внуки ЯМ. 
◼ Старшим в роду стал Святополк (сын 

Изяслава).
◼ Владимир Мономах осел в Чернигове
◼ Олег Святославович в Тмутаракани. Но он 

по старшинству претендовал на Чернигов. 



События междоусобицы и 
Половецкие набеги.

◼ 1093- половцы предприняли большой поход.
◼ Святослав Изяславович обратился за 

помощью к Владимиру Мономаху. Но ВМ 
просил его отказаться от этой битвы.  
Уговорить не получилось. 

◼ Олег выбрал это время для того,чтоб сесть на 
черниговский престол.  ВМ пришлось уехать в 
Переяславль. 

◼ 1095г- половцы осадили Переяславль.  На 
помощь Владимиру М. Святослав отправил 
рать. Половцы были разбиты. 



События междоусобицы и 
половецкие набеги.

◼ 1096 г- ВМ и Святослав собрали дружины и 
пошли на Чернигов против Олега. Он был 
оттеснен и остался без владений.

◼ Олег снова обратился за помощью к 
половцам. Половцы разграбили Киев.

◼ Олег убил сына ВМ. Тогда Владимир пошел 
в поход с огромным войском против Олега, 
который вскоре запросил мира. 



Любеческий съезд 1097

◼ Инициатор – Владимир Мономах.
◼ «Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры 

навлекая? А половцы землю нашу расхищают и 
радуются, что нас раздирают междоусобные 
войны. Да с этих пор объединимся чистосердечно 
и будем сохранять Русскую землю, и пусть 
каждый владеет отчиной своей.»

◼ Т.е. они договорились о том, что за каждым 
князем остается его отчина.  И киевский князь не 
мог вступить в чужие владения. 

◼ С этого момента можно говорить о начале 
раздробленности.



Борьба  с набегами половцев. 
Княжеские съезды.

◼ 1100- съезд в Витичеве. Князья совместно 
решили выступить в поход против 
половцев.

◼ 1103- князья с дружинами встретились на 
Долобском озере, чтобы организовать 
поход. Русские разбили половцев.

◼ После этого похода, половцы утихли на 3 
года. И в 1106 г они снова двинулись на 
Русь. Русская рать снова разбила 
половцев. 



Борьба с набегами половцев.

◼ 1111-русские князья снова пошли на половцев. 
◼ Цель похода: достичь сердца половецких 

владений и захватить их главный город Шарукань. 
◼ Владимир придал этому походу значение 

крестового похода.
◼ Русская рать достигла столицы половцев и город 

сдался. 
◼ Цитата: «Здесь смерть нам, станем 

тверды».(если не покончим с половцами, умрем 
здесь, в бою).

◼ 1111-Половцы были на голову разбиты. Почти 
перестали беспокоить русские земли. (но для егэ 
вообще перестали)



1113- Восстание в Киеве.

◼ Все бесконечные походы, набеги 
половцев, смена власти ложилась 
дополнительными тяготами на население. 

◼ В 1113- умер Святополк Изяславович.  
◼ Поднялось восстание, и киевляне (вернее 

свита) решили позвать править Киевом 
Владимира Мономаха. 

◼ 20 апреля 1113 г ВМ вступил в Киев.



Правление Владимира Мономаха.
1113-1125.

◼ ПОСЛЕДНИЙ КНЯЗЬ, ПРИ КОТОРОМ 
СОХРАНЯЕТСЯ ЗЫБКОЕ ЕДИНСТВО 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. ОН ПОСЛЕДНИЙ, КТО 
БОРОЛСЯ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ.

◼ Умный, дальновидный, хитрый дипломат и 
полководец. Харизматичная личность. 

◼ ЕГО НАЗЫВАЮТ ПЕРВЫМ РУССКИМ 
РЕФОРМАТОРОМ.



Внутренняя политика Владимира 
Мономаха.

◼ Прекращение внутренней борьбы
◼ Написал новую Русскую Правду, которая 

называлась «Устав Владимира Мономаха».
◼ Воссоздал единство Руси.
◼ Написал «Поучение детям».
◼ шло дальнейшее развитие торговли, 

положено начало чеканки монет, что 
значительно увеличило товарооборот в 
стране.

◼ Устав о резанах 1113.



Прекращение внутренней борьбы.

◼ После Любечского съезда сократились и 
почти перестали существовать восстания, 
междоусобицы. Владимир строго пресекал 
любые сепаратистские движения.

◼  три четверти страны было подчинено 
великому князю и его родственникам



Устав Владимира Всеволодовича.

◼ Сохранены многие статьи Русской Правды.
◼ Облегчение положения бедных людей
◼ Понижались проценты за взятый долг
◼ Написан в ответ на восстание в 1113 г в 

Киеве.



Поучение детям.

◼ Рассказал в этом произведении о своей 
жизни (биография).

◼ Поиски смысла жизни.
◼ Любое зло рано или поздно будет 

наказано, а добро восторжествует.
◼ «Молод был и состарился, - писал он, - и не 

видел праведника покинутым, ни 
потомков его, просящих хлеба».



Устав о резанах 1113 г.

◼  один из законов Мономаха против 
ростовщичества, вошедших наряду 
с Банкрутским уставом, Уставом о закупах, 
Уставом о холопах в своды законов «Устав 
Владимира Мономаха» и «Русская Правда».

◼ Резы — древнерусское слово для ссудных 
процентов. Вероятно, возникло от 
«прирезать» в те времена, когда денежные 
отношения между древними русскими 
документировались куньими, беличьими и 
соболиными шкурками.



Внешняя политика.

◼ Балканская политика.
◼ Ликвидация половецкой угрозы.
◼ Строительство крепостей.



Внешняя политика. 

◼ В 1116 г. ВМ вместе с сыновьями пошел в поход в 
степь, против половцев. Т.е. русская рать теперь 
не отражала набеги, а сама шла походами.

◼ Балканская политика. На юг было послано войско, 
а Мономах даже утвердил своих посадников – 
управителей в дунайских городах.  Но Византия 
поспешила уладить отношения с Русью. 

◼ На северо-западе Мстислав строил каменные 
крепости в Новгороде и Ладоге.

◼ на северо-востоке Юрий отражал набеги волжских 
булгар.



Развитие культуры при Владимире 
Мономахе.

◼ появилась версия « Повести временных лет», 
написанной монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором. В 1117г. монах Сильвестр 
создал вторую версию « Повести…», которая и 
дошла до нас

◼ «Хождение» игумена Даниила — повествование о 
путешествии в Палестину

◼ «Поучение» Мономаха, обращённое к своим детям
◼ было переведено много книг из византийской 

литературы
◼ созданы школы, стали «собирать у лучших людей 

детей и отдавать их в обучение книжное”
◼ велось активное строительство церквей.



Итоги правления Владимира 
Мономаха.

◼ усилилась централизация власти, сохранялся контроль 
над важнейшими городами Руси, над путём « из варяг в 
греки».При Мономахе Русь была сильнейшей державой

◼ временное прекращение усобиц
◼ произошло усиление экономической и военной мощи 

страны
◼ шло развитие культуры, образования.
◼ прекращение половецких набегов, что значительно 

повысило международный авторитет Руси, придало 
уверенности народу в своих силах.

◼ дальнейшее мирное сотрудничество со станами 
Запада, использование для этих целей 
дипломатических методов и династических браков.



Мстислав Великий 1125-1132.
Начало новой усобицы.

◼ Ближе к смерти, Владимир начал все 
больше и больше отдавать бразды 
правления сыну Мстиславу. 

◼ После смерти Владимира он встал во главе 
государства. Был нарушен завет Ярослава 
Мудрого, во главе Руси встал не старший в 
роду, а старший сын правившего князя. 



Правление Мстислава Великого.

◼ Продолжение политики Владимира 
Мономаха.

◼ Отражение набега половцев.
◼ Оттеснение половцев к реке Яик, в 

Закавказье, за Дон и Волгу.
◼ Походы против чуди и литовцев. 
◼ СМЕРТЬ МСТИСЛАВА –КОНЕЦ ЕДИНСТВА 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. 



Спасо-Преображенский собор в 
Чернигове 1033г.



Собор Святой Софии в Новгороде.
Постройка 1045-1050.



Софийский собор в Полоцке.
11в. (1030-1060).



Успенский собор Киево-Печерской 
Лавры 11в (1073)
































