
Главные политические 
центры Руси.



§13 (стр. 108)

Владимиро-
Суздальское 
княжество.



1. Освоение земель Северо-
Восточной Руси.



Междуречье Оки и Верхней Волги – Залесский край 
(много лесов).

Ополье – территории с плодородной почвой.
Северо-Восточная Русь граничила на востоке с 

финно-угорскими племенами, а на западе – с 
балтийскими.

В IX в. здесь появились первые славянские 
поселения (восточно-славянские племена: 
ильменские словене, кривичи и вятичи).

С сер. XII в. приток русского населения увеличился 
из-за половецких набегов на южные границы Руси. 
Происходила ассимиляция (смешивание) славян с 
местным населением.



Основные занятия населения Северо-
Восточной Руси: земледелие, 
скотоводство, рыбная ловля, добыча 
соли, бортничество (добыча мёда), 
бобровый промысел, различные ремёсла.

Ростов – первая столица края (племенной 
центр вятичей).

Суздаль – второй по значению город края.
Северо-Восточную Русь стали называть 

Ростово-Суздальской землёй.





Особенность освоения северо-восточных земель: 
старые центры Руси (Киевская и Новгородская 
земли) изначально были заселены славянами, а 
затем здесь возникла княжеская власть; а северо-
восточные земли заселялись по инициативе уже 
существующей княжеской власти.

Наряду с Ростовом и Суздалем появились другие 
крупные города: Ярославль (при Ярославе Мудром) 
и Владимир-на-Клязьме (основан Владимиром 
Крестителем, а при Владимире Мономахе 
построена крепость).

2. Характер княжеской власти в 
северо-восточных землях.



Права князей: 
1) объявление земель края княжеской 

собственностью;
2) раздача этих земель дружинникам и Церкви;
3) ограничение политических и экономических прав 

населения.
Следовательно, в Северо-Восточной Руси была 

сильна княжеская власть; князь – крупный 
землевладелец и полноправный правитель.

Основной источник дохода князя – собственные 
земли (эксплуатация местного населения), а не 
внешняя торговля и военные походы. 

Главная цель князя – расширение своих владений.



Ярослав Мудрый отдал Ростово-Суздальскую землю 
своему сыну Всеволоду. Затем край перешёл к сыну 
Всеволода – Владимиру Мономаху. После него 
княжеством стал владеть младший сын Владимира 
– Юрий Долгорукий (1125-1157).

Юрия прозвали Долгоруким за его стремление 
«протягивать руки» с северо-восточных окраин во 
все земли Руси.

Юрий основал местную княжескую династию, 
построил города Дмитров и Звенигород, укрепил 
Ростово-Суздальское княжество.

3. Князь Юрий Долгорукий.



В 1147 г. Юрий пировал с союзным новгород-
северским князем в небольшом поселении в месте 
впадения реки Неглинной в Москву-реку 
(поселение возникло примерно в X в.). В 1156 г. 
Юрий Долгорукий заложил здесь град-крепость. 

1147 г. – первое упоминание о Москве в Ипатьевской 
летописи.

Юрий дважды захватывал Киев, и с 1155 г. находился 
здесь постоянно, став великим князем Киевским. 
Но киевляне не любили Юрия, т. к. все должности 
в Киеве заняли суздальцы.

В 1157 г. после пира Юрий заболел и умер (вероятно, 
его отравили). Киевляне разграбили княжеский 
двор и перебили суздальцев.



Юрий Долгорукий



После Юрия Долгорукого князем Ростово-Суздальской 
земли стал его сын Андрей Боголюбский (1157-1174). 

После вокняжения отца в Киеве Андрей вернулся во 
Владимир-на-Клязьме, где провёл всё детство, и увёз с 
собой икону Божьей Матери (по легенде, её написал 
апостол Лука, но учёные считают, что икона создана 
византийским мастером в XII веке). По преданию, в 
пути во сне к нему явилась Богородица, велевшая 
построить церковь на месте ночлега. Здесь Андрей 
построил церковь и дворец, назвав свою резиденцию 
Боголюбово. Князь же получил прозвище 
Боголюбский. Икону привезли во Владимир.

4. Андрей Боголюбский.



Андрей 
Боголюбский



Столицей владений Андрея стал город Владимир. С 
этого времени Северо-Восточную Русь стали 
называть Владимиро-Суздальским княжеством.

В 1169 г. Андрей отомстил за отца, разграбив Киев и 
пленив множество киевлян. Он вернулся во 
Владимир, выказывая презрение к Киеву. Андрей 
подчинил и Новгород, перекрыв торговые пути и 
лишив город хлеба. Воевал князь и с Волжской 
Булгарией.

Главная цель Андрея Боголюбского – укрепление 
собственного княжества, а не великокняжеский 
престол в Киеве. Икона Богоматери Владимирской 
стала одной из самых почитаемых святынь на Руси. 
Во Владимире построили новую крепость, Золотые 
ворота как в Киеве, множество каменных храмов.



Богоматерь 
Владимирская 



Золотые 
ворота во 
Владимире



Однако было много недовольных правлением 
Андрея Боголюбского: дорогое строительство 
требовало увеличения поборов с населения, а 
знать не хотела участвовать в военных походах. 
В результате созрел заговор, который 
возглавили братья Кучковичи – приближённые 
князя. Они с сообщниками ворвались в 
княжеские покои и изрубили Андрея мечами. 
Жители Боголюбова восстали и разграбили 
дома знати, а княжеских чиновников убили.



После гибели Андрея Боголюбского вспыхнула 
усобица, в результате которой князем стал его 
сводный брат Всеволод Большое Гнездо 
(1176-1212), у которого было много детей – отсюда 
он и получил своё прозвище.

Всеволода уже называли великим князем 
Владимирским. Он стал самым могущественным 
правителем на Руси, подчинив всех князей. Однако 
сам раздал земли своим сыновьям. После смерти 
Всеволода в 1212 г. единое Владимиро-Суздальское 
княжество распалось на несколько удельных.

5. Всеволод Большое Гнездо.



Всеволод 
Большое Гнездо



Одному из 
сыновей 
Всеволода 
Юрию после 
очередной 
междоусобицы 
удалось 
укрепить свою 
власть. 
Многие 
русские князья 
вновь стали 
подчиняться 
владимиро-
суздальскому 
князю – Юрию 
Всеволодовичу 
(1212-1216/1218-1
238).



Во время раздробленности на Руси возникло множество 
культурных центров.

Особенность владимиро-суздальского зодчества – 
пышность и торжественность построек. Вместо 
кирпича-плинфы использовали известняковый белый 
камень.

При Андрее Боголюбском во Владимире начали 
строительство Успенского собора на берегу р. Клязьмы. 
32-метровый храм стал самой высокой постройкой на 
Руси.

При Андрее же возвели и знаменитую церковь Покрова 
на Нерли.

При Всеволоде Большое Гнездо закончено строительство 
Успенского собора и был построен Дмитровский собор. 

6. Культура Владимиро-Суздальской 
земли.



Успенский собор во Владимире



Церковь Покрова 
на Нерли



Дмитриевский собор и образец настенной резьбы.



В XIII в. одним из сыновей Всеволода был построен 
Георгиевский собор в городе Юрьеве-Польском.

В Боголюбово располагался архитектурный 
ансамбль – дворец Андрея Боголюбского.

Живопись ещё носила религиозный характер, но уже 
чаще появлялись нецерковные сюжеты; в иконах 
стало меньше строгости и аскетизма.

С XII в. свои летописи велись в каждом княжестве. 
Летописцы писали о местных событиях, уделяя 
большое внимание жизни князей.

Известными литературными произведениями стали 
«Слово Даниила Заточника» и «Моления Даниила 
Заточника», где были собраны мудрые слова из 
Библии и размышления автора о нелёгкой судьбе 
незнатного, но умного и образованного человека.



Георгиевский собор в Юрьеве-Польском



Реконструкция дворца Андрея Боголюбского в Боголюбове



Итоги.
Владимиро-Суздальское княжество стало наиболее 

могущественным государством на территории 
Руси.

Новые термины.
Архитектурный ансамбль – единое по замыслу 

сооружение, состоящее из нескольких зданий.
Аскетизм – крайняя степень воздержания, 

отречение от жизненных благ.



§14 (стр. 117)

Новгородская 
республика.



1. Территория Новгородской земли.



Господин Великий Новгород вырос в IX в. из трёх 
поселений славян, мерян и чуди.

Город удобно расположен на пути «из варяг в греки». 
Отсюда шли торговые пути в Прибалтику, и 
немецкие земли, в Скандинавию; по Днепру – в 
Причерноморье и Византию; через оз. Ильмень и 
р. Мсту – к Волге, а оттуда – в Волжскую Булгарию, 
в Каспийское море и дальше к восточным странам.

«Пригороды» Новгорода: Псков, Изборск, Великие 
Луки, Торжок, Ладога – важные опорные пункты.

Новгородская земля простиралась от Финского 
залива до Урала, от Северного Ледовитого океана 
до верховьев Волги. Карелы и другие народы 
платили дань новгородцам.





Хлеб завозили, в основном, из Владимиро-
Суздальского княжества, т. к. в Новгороде мало 
плодородных земель.

Основные занятия – торговля и ремесло (плотники, 
кузнецы, ткачи, кожевники, оружейники).

Новгородские ладьи (ушкуи) плавали далеко за 
пределы Новгородской земли.

Основные предметы торговли: пушнина, мёд, воск, 
льняные ткани, выделанные кожи, смола, строевой 
лес.

Торговали с немцами и датчанами, с Византией и 
странами Востока.

Из-за рубежа ввозили сукно, металлы, вино, предметы 
роскоши. Для иноземцев строили торговые дворы.

2. Занятия новгородцев.



Ремесленники – самая многочисленная 
категория. 

Многие улицы и районы (концы) города 
назывались по профессиям местных 
ремесленников: Плотницкий конец, улицы 
Кузнечная, Гончарная, Щитная.

Они изготавливали изделия на заказ, но часть 
товаров продавалась на городском торгу 
(рынке).

3. Основные категории населения 
Новгорода.



Купечество – влиятельная сила. 
Купцы объединялись в артели – объединения людей 

для совместной работы. В Новгороде было несколько 
десятков артелей, в зависимости от продаваемых 
товаров или места продажи.

Богатейшие купцы входили в артель «Иваново сто» 
(для вступления в неё уплачивали большой взнос и 
пожертвование церкви Иоанна Предтечи на Опоках).

Рядом с церковью находился торговый двор и гридница 
– место для совещаний. Купцы «Иванова ста» имели 
преимущества над остальными. Им давали сильный 
отряд воинов для обороны караванов. Члены этой 
артели занимали почётное место в городской жизни.



Бояре – самая могущественная категория.
Новгородские бояре ещё во времена единого 

Древнерусского государства могли собирать дань 
с населения и часть её отправляли в Киев. 
Боярские угодья (земли, леса, реки и озёра) 
давали основную торговую продукцию – 
пушнину, мёд, воск, рыбу.

Бояре вместе с купцами отправлялись в дальние 
походы. Богатые бояре непосредственно могли 
влиять на политику.



Церковь Иоанна Предтечи на Опоках (здесь хранились 
образцы мер для измерения и взвешивания товаров)



В нач. XII в. сложилась республиканская форма 
правления – отличие от других княжеств.

Вече (народное собрание) – верховная власть. 
Вечевой колокол – символ народовластия (его 
звоном созывалось вече).

Вече решало вопросы войны и мира, избирало 
высшие должности, приглашало и изгоняло 
князей.

4. Политические особенности 
Новгородской земли.



Новгородское вече



Посадник – высшее должностное лицо. Он ведал 
всеми землями, возглавлял суд Новгорода, 
назначал и смещал других должностных лиц, 
наблюдал за князем, выступал с ним во главе 
войска, руководил внешней политикой.

Тысяцкий – помощник посадника. Он 
контролировал налоговую систему, ведал 
торговым судом, возглавлял в походе 
ополчение. Если посадник – боярин, то 
тысяцким становился купец или ремесленник 
(представлял «меньших» людей – т. е. 
простолюдинов).



Владыка (епископ, позже архиепископ) – глава 
Русской православной церкви в Новгороде – 
тоже избирался на вече. Он хранил городскую 
казну, ведал государственными землями, 
участвовал во внешней политике, следил за 
торговыми мерами, возглавлял церковный суд. 
При нём велось летописание. Должность 
владыки, в отличие от остальных, была 
пожизненной.



Князя с дружиной приглашали из других земель. Князь 
руководил всем войском. Вече заключало с ним 
договор. Князь не мог вмешиваться в городское 
управление, иметь владения в Новгородской земле, 
вести торговлю. За нарушение договора вече 
прогоняло князя – «указывало путь».

Князей долго не задерживали, чтоб они не укрепили 
свою власть. С 1095 по 1304 гг. на новгородском 
престоле побывало ок. 40 князей из Суздаля, 
Смоленска и Чернигова.

Отсутствие своей княжеской династии позволило 
Новгороду избежать дробления. Правда, в 1348 г. 
отделился Псков, где образовалась своя вечевая 
республика.



Особенности новгородской культуры – простота и 
доступность.

Каменное зодчество утратило свою 
монументальность (величественность).

Заказчики храмов – бояре, купцы, общины 
прихожан.

Церкви стали небольшими и одноглавыми.
В Ладоге была построена церковь Святого Георгия на 

берегу р. Волхов (1165 г.). Под Новгородом 
возведена церковь Спаса на Нередице (XII в.). В 
самом Новгороде построена церковь Параксева 
Пятницы (XII в.).

5. Культура Новгородской земли.



Церковь Святого Георгия в Ладоге



Церковь Спаса на Нередице



Церковь 
Параксевы-
Пятницы 
на Торгу 
в Новгороде



Своеобразно летописание: подробно 
описывалась жизнь горожан, а фигура князя 
была на заднем плане.

Новгородцев отличало наличие множества 
грамотных людей, т. к. многим 
предприимчивым гражданам нужно было 
уметь составлять торговые договоры и пр. 
документы. Отсюда и распространение 
берестяных грамот (личные письма, записки, 
хозяйственные записи, долговые расписки, 
завещания и т. д.).



Итоги.
Новгород во многом отличался от 

остальных земель Руси. Здесь сложилась 
особая форма политического строя. 
Высшим органом власти постепенно 
становилось городское собрание – вече, 
которое могло приглашать князей на 
новгородский престол и лишать их 
власти и избирало важнейших 
должностных лиц.



Новые термины.
Артель – объединение людей для 

совместной работы.
Монументальный – величественный, 

производящий впечатление величиной, 
мощью.

Республика – форма государственного 
правления, при которой верховная власть 
принадлежит выборным лицам.



(стр. 123-127)

Южные и Юго-
западные русские 

княжества.



Во втор. Пол. XII в. из Киевского княжества 
выделились Переяславское и Турово-Пинское 
княжества, а часть земель отошла к Волынскому 
княжеству. 

В Киевском княжестве было много крупных 
боярских вотчин с замками и дружинниками. 

Для защиты от половцев нанимали кочевников, 
которых половцы вытеснили со своих земель – 
это торки, печенеги и др. Их называли «чёрными 
клобуками». Они несли пограничную службу на 
южных и юго-восточных рубежах Руси.

1. Киевское княжество.





Хотя другие княжества фактически были 
независимы, Киев в сознании людей ещё долго 
сохранял положение столицы Руси, а киевский 
князь считался главным, великим князем всея 
Руси. Многие князья помогали ему в борьбе с 
половцами. В Киеве же находилась и резиденция 
митрополита Киевского и всея Руси.

В Киево-Печерском монастыре в нач. XVIII в. 
начали создавать патерик – сборник рассказов о 
монастыре и его святых.

Однако усобицы и набеги половцев постепенно 
привели Киев в упадок.



Чернигов – один из крупнейших городов Руси. Это 
важный торговый центр. Торговля велась с Киевом, 
Новгородом, Смоленском, Галичем и многими 
странами Европы.

Чернигов – один из церковных центров Руси. Здесь 
была резиденция епископа. Черниговские Свято-
Преображенский и Троицкий соборы – одни из 
первых каменных храмов на Руси.

Олег Святославич (внук Ярослава Мудрого) – 
родоначальник черниговской династии князей. Он 
одним из первых заключил союз с половцами. Но 
при его наследниках княжество теряет своё 
значение. Первым отделилось Муромо-Рязанское 
княжество, затем другие земли.

2. Черниговское княжество.





Смоленское княжество – одно из сильнейших на 
Руси. В Смоленске правила династия потомков 
великого князя Киевского Мстислава Великого 
(сын Владимира Мономаха), начиная с его сына 
Ростислава.

Смоленские князья активно воевали с другими 
князьями, с половцами и европейскими народами; 
не раз занимали киевский престол. 

Смоленские купцы торговали со всеми княжествами 
Руси, с европейскими странами (например, был 
подписан договор о свободной торговле с 
немцами).

3. Смоленское княжество.





Галицко-Волынское княжество было одним из 
самых крупных и влиятельных на Руси. 
Первоначально сложилось два княжества – 
Волынское, где правили потомки Владимира 
Мономаха, и Галицкое, которое достигло расцвета 
при князе Ярославе Осмомысле (Осмомысл 
означает «восемь умов»). Он долго боролся с 
боярами за укрепление своей власти. О его 
могуществе говорилось в «Слове о полку Игореве», 
а его дочь Ярославна (супруга разбитого 
половцами Игоря Святославича) стала героиней 
этого произведения. Однако после смерти 
Ярослава Осмомысла княжество пришло в упадок.

4. Галицко-Волынское княжество.





В кон. XII в. Галицкое и Волынское княжества 
объединились под властью волынских князей. 

Соседи Галицко-Волынского княжества: королевство 
Венгрия (на юго-западе), королевство Польша (на 
западе), позже – Великое княжество Литовское (на 
севере).

Занятия жителей княжества: развитое земледелие, 
скотоводство, ремесло, добыча соли. Княжество имело 
выгодное географическое положение на торговых путях 
между Европой, Византией, северными и восточными 
русскими землями и Востоком. Поэтому Галицко-
Волынское княжество стало одним из крупнейших 
торговых центров Руси. Процветанию княжества 
способствовала и его отдалённость от половецких степей. 
Правда, вместо половцев сюда часто вторгались венгры, 
поляки и литовцы.





Первым князем единого Галицко-Волынского 
княжества был Роман Мстиславич (праправнук 
Владимира Мономаха). В кон. 1199 г. или нач. 1200 
г. он объединил и Волынское и Галицкое 
княжества, а в 1202 г. стал ещё великим князем 
Киевским. Роман Мстиславич боролся с 
влиятельными боярскими группировками, а 
также с Польшей и Венгрией, которые постоянно 
вмешивались в эту борьбу. Совершал князь и 
постоянные походы на половцев. Во время 
очередного похода в Польшу в 1205 г. Роман 
погиб.



Усобицы в Галицко-Волынском княжестве усилились. 
Влиятельные бояре изгнали малолетнего наследника 
погибшего князя – Даниила Романовича. Однако на 
помощь ему и его матери пришли бояре из других 
группировок, а также венгры. Борьба длилась почти 40 
лет. Уже взрослый Даниил Романович опирался на 
младшую дружину.

С большим трудом князь утвердился сначала в Волынском, 
а затем и Галицком княжествах. Установив покой и 
порядок, Даниил, прозванный Галицким, наладил 
торговые связи с Византией, Германией и другими 
странами. На западной границе он основал множество 
городов, среди которых Львов, названный в честь сына 
князя Льва.

В 1240 г. Даниил Галицкий объединил под своей властью 
ещё и Киевское княжество. В 1254 г. папа римский даже 
даровал ему титул короля Руси.



Находясь между европейскими странами и русскими 
землями, Галицко-Волынское княжество испытывало 
влияние как восточной, так и западной культур. Поэтому 
в княжестве было распространено не только 
православие, но и католичество.

В Юго-Западной Руси было развито летописание. До 
наших дней сохранилась «Галицко-Волынская летопись» 
- ценный исторический источник.

В Галицко-Волынской земле процветало каменное 
строительство (из камня строили не только храмы и 
княжеские дворцы, но и дома знати и богатых горожан. 
Часто приглашали мастеров из других стран, поэтому 
многие постройки имели черты западноевропейской 
архитектуры. Особенно много таких зданий в Галиче (ок. 
30 каменных построек не из кирпича, а из местного 
камня). Одним из важнейших видов искусства была 
живопись (особенно фрески).



Успенский собор во 
Владимире-Волынском

 (XII в.)



Итоги.
Особенностью Южных и Юго-западных княжеств 

было наличие множества крупных боярских вотчин с 
замками и дружинниками. Поэтому власть князей 
здесь была ослаблена сильными боярскими 
группировками. В культуре этих княжеств, из-за их 
положения между Русью, европейскими странами и 
степями, присутствуют как восточные, так и 
западные черты.

Все русские земли, сохраняя общие черты, имели 
свою специфику в экономическом и 
политическом развитии, а также особенности 
культуры.


