
Русь во 
времена 

феодальной 
раздроблен

ности



Феодальная раздробленность – это 
закономерный период развития феодализма, когда 
единые государства распадаются на фактически 
самостоятельные феодальные владения.



Началом феодальной 
раздробленности на 
Руси считают 1132 год, 
когда после смерти 
сына Владимира 
Мономаха – Мстислава 
Великого произошло 
разделение 
государства на 
отдельные княжества 
(уделы). Период 
раздробленности на 
Руси называют 
удельным периодом.



Первоначально Русь разделилась на 15 княжеств.
В середине 13 века их было уже 50, а в 14 веке – 250.



Причины раздробленности
экономические социальные политические

1. Господство 
натурального 
хозяйства

2. Рост городов, 
превращение их 
в центры 
экономически 
независимых 
территорий

Развитие 
феодальных 
отношений, 
стремление местного 
боярства к 
независимости от 
киевского князя

1. Княжеские 
усобицы

2. Утрата значения 
пути «из варяг в 
греки»

3. Ослабление 
половецкой 
угрозы



Владимиро-Суздальское 
княжество

Географическое положение и природные 
условия:

● Северо-восток Руси, междуречье Оки 
и Волги

● Плодородные ополья
● Удалённость от южных границ
● Торговые пути (Волго-Камский)



Города
Столицами 
княжества в 
разное время 
были: Суздаль, 
Ростов, 
Владимир-на-
Клязьме. Среди 
других крупных 
городов можно 
назвать Москву, 
Ярославль, 
Муром и др.



Правители
 Юрий Владимирович 

Долгорукий
прозвище "Долгорукий" 

получил за свое 
постоянное стремление 
захватить 
Великокняжеский престол 
и другие княжеские 
уделы, т.е. имеющий 
длинные руки. 

(1090-е годы —1157) — князь 
ростово-суздальский и 
великий князь киевский, 
шестой сын Владимира 
Всеволодовича 
Мономаха. Является 
основателем Москвы. 



Одна из легенд об основании Москвы рассказывает, что, 
переправляясь из Киева во Владимир князь Юрий увидел 
город Москву, которым владел боярин Кучка Стефан 
Иванович. Князь попросил разрешения въехать в город, на 
что получил отказ. Заподозрив Кучку в сговоре с 
новгородцами, он приказал казнить боярина и присвоил 
себе его вотчину. 



Первое упоминание Москвы в летописи датируется 1147 
годом. Тогда ростово-суздальский князь Юрий 
Владимирович Долгорукий пригласил  своего союзника 
новгород-северского князя Святослава Олеговича в 
Москву и дал в честь него пир, на котором получил от 
гостя в подарок шкуру барса. 



Основание Москвы (первое 
упоминание в летописи)

 Ипатьевская летопись: «Въ лъто 6655. …И 
приславъ Гюрги и рече: «приди ко мнъI, 
брате, в Москову». Святославъ же Iъха к нему 
съ дътятемъ своимъ Олгомъ, …Олегь же ъха 
напередъ къ Гюргеви, и да ему пардусъ.» 

«В лето 1147 И прислал Юрий к Святославу, и так 
сказал: «Приди ко мне, брат, в Москов». 
Святослав же поехал к нему с сыном Олегом 
…Олег поехал вперед и подарил Юрию пардуса 
(гепарда или барса).»



Правители
Андрей Юрьевич 
Боголюбский (около 
1111 —1174) — Сын 
Юрия Владимировича 
Долгорукого и 
половецкой княжны. 
Андрей Юрьевич 
получил прозвище 
«Боголюбский» по 
названию города 
Боголюбова под 
Владимиром, своей 
основной резиденции. 



После утверждения Юрия 
Долгорукого в Киеве Андрей 
был посажен отцом на 
правление в Вышгороде, но 
уже в 1155 году вопреки воле 
отца уехал во Владимир-на-
Клязьме. Из Вышгородского 
женского монастыря он увёз с 
собой чудотворную икону 
Богородицы, которая 
впоследствии получила 
название Владимирской и 
стала почитаться как 
величайшая русская святыня.



Икона 
Владимирской 
Божьей Матери



• Перенесение 
столицы во 
Владимир, 
развитие 
каменного 
зодчества

• Строительство 
Боголюбово и др.

• Был убит в 
результате 
заговора бояр 
Кучковичей- 
потомков прежнего 
владельца Москвы

Внутренняя политика Андрея Боголюбского



Золотые ворота и Успенский собор во 
Владимире



Храм Покрова Пресвятой Богородицы на р. Нерль



Резиденция в Боголюбово

С. В. Заграевский. Реконструкция замка 
Андрея Боголюбского.

Храм Рождества Богородицы и остатки 
палат в Боголюбове



Заговор против Андрея 
Боголюбского (1174)



Правители
Всеволод Юрьевич Большое 
Гнездо́ (1154—1212) — великий князь 
владимирский с 1176. Десятый сын 
Юрия Долгорукого, единокровный 
брат Андрея Боголюбского, 
византиец по матери. Имел большое 
потомство — 12 детей (в том числе 8 
сыновей), поэтому получил прозвище 
«Большое Гнездо»

• Подавил сопротивление бояр и 
установил власть в форме монархии 

• Экономический и политический 
расцвет Владимиро-Суздальского 
княжества и превращение его в 
политический центр Руси



Дмитровский собор во Владимире



  «Слово о полку Игореве»: 
Войско Всеволода Юрьевича «Волгу может 
вёслами расплескать, а Дон шеломами 
вычерпать». 



Правители
Юрий (Георгий) 
Всеволодович  — 
Великий князь 
Владимирский 
(1212—1216,

    1218—1238). 



Галицко-Волынское княжество

Географическое положение и природные 
условия:

● Юго-запад Руси
● Плодородные почвы
● Залежи каменной соли
● Торговые пути, ведущие в Венгрию, 

Чехию, Польшу и др.



Города

Владимир–
на –Волыни,
Галич,
Холм,
Львов



Правители
   Ярослав Владимирович 

Осмомы́сл – правитель 
Галицкой земли (умер 1187).

Прозвище означает – 
«думающий за восьмерых». 
Второе толкование - владел 
восемью языками. 

«Высоко сидишь ты на своем 
златокованом столе, подпираешь 
горы угорские своими железными 
полками, королю загораживаешь путь, 
затворяешь Дунаю ворота, …суды 
рядя до Дуная. Грозы твоей земли 
страшатся; Киеву отворяешь 
ворота…»

«Слово о полку Игореве»



Правители
Роман Мстиславич 
(умер в 1205 году)

Великий галицко-волынский 
князь.

•  В 1199 году объединил под 
своей властью Владимиро-
Волынскую и Галицкую 
земли

•  подчинил себе мятежное 
галицкое боярство 

• захватил Киев 



Римский папа Иннокентий III прислал к Роману Мстиславичу своих легатов, 
убеждая принять католичество, за что обещал провозгласить его королем 
Руси. Но Роман Мстиславич отклонил это предложение, заявив папским 
послам, что не нуждается в мече Святого Петра, добывая себе города и 
земли кровью с помощью собственного меча. 



Правители
Даниил Романович Галицкий 
(1201—1264) — князь Волынский, 
Галицкий, 1-й король Галицкой 
Руси, великий князь Киевский 
сын князя Романа Мстиславича.

Даниил Романович овладел Галичем, 
передав Волынь брату, а затем 
занял Киев (1240 год). Ведя 
упорную борьбу против засилья 
крупных бояр-землевладельцев, 
Даниил опирался на мелких 
служилых людей и городское 
население. При нём были 
построены Данилов, Холм, Львов. 

В правление Даниила Галицко-
Волынское княжество подверглось 
монгольскому нашествию 
(1240—1241). 





«Господин Великий Новгород»

Географическое положение и природные 
условия

• Северо – запад Руси
• Обширные земли, условия для промыслов
• Перекрёсток международных торговых путей. 

Новгород – «порт трёх морей» (можно через 
него попасть в Балтийское, Чёрное и 
Каспийское моря). Новгород – младший 
торговый партнёр союза Северогерманских  
торговых городов – Ганзы.





Хозяйственные занятия 
новгородцев

В Новгородской земле 
неблагоприятный климат, 
заболоченные земли, 
множество лесов. 
Новгородцы занимались 
торговлей и ремеслами. 
В связи с тем, что под властью 
Новгорода находились 
обширные земли, заселенные 
карелами, коми и другими 
народами и племенами, 
которые платили русским налог 
в виде пушнины, именно меха 
были основой торговли 
новгородцев.



Города:
Новгород,
Псков,
Изборск,
Торжок,
Ладога



Форма правления – боярская 
республика

1136 – 
восстание в 
Новгороде, 
изгнание 
князя 
Всеволода 
Мстиславича 
и 
установление 
республики.



Управление Новгородом



Новгородское вече – особая 
форма законодательной 
власти, установленная в 
Новгородской республике в 
виде народного собрания. Не 
было постоянно действующим 
законодательным органом – 
оно собиралось тогда, когда в 
этом была реальная 
необходимость, чаще всего в 
случае войны, народного 
восстания или призыва князя. 
Специальный вечевой колокол 
извещал жителей о начале 
сбора. Вече имело право 
избирать самых главных 
должностных лиц республики.



"Золотые пояса" ("300 золотых поясов") - 30-40 
наиболее богатых и влиятельных фамилий (родов) 
Новгорода, которые могли лоббировать многие решения 
веча. 



Должностные лица Новгорода
• Посадник – глава 

правительства 
Новгородской боярской 
республики

Печать новгородского посадника



Должностные лица Новгорода
• Тысяцкий - 

военачальник, 
возглавлявший 
городское ополчение 
("тысячу"). Выбирался 
на вече из бояр обычно 
на год и являлся 
помощником посадника. 
Помимо организации 
народного ополчения 
занимался вопросами 
торговли и торгового 
суда. 



ь



Новгородские князья призывались или утверждались 
вечем из близлежащих княжеств. С князем заключался 
ряд (договор) на определённых условиях, князю платили 
жалованье. 
Функциями князя были гражданский суд и оборона, во 
время войны он также был главным военачальником. 
Резиденция князя с 1136 года была за городом.

Рюриково 
городище – 
предполагаемая 
резиденция князя 
за пределами 
Новгорода



Новгородские берестяные грамоты





Последствия раздробленности
1. Расцвет экономики и культуры отдельных княжеств и земель
2. Борьба князей с боярством, завершившаяся установлением в 

разных княжествах различных форм правления: монархии, 
боярской республики

3. Военное ослабление Руси накануне монгольского нашествия.

Проблема объединения в художественной форме ставится в 
произведении древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве». В основе сюжета — неудачный поход 1185 года на 
половцев, предпринятый новгород-северским князем Игорем 
Святославичем. Большинство исследователей датируют 
«Слово» концом XII века, вскоре после описываемого 
события (часто тем же 1185 годом, реже одним-двумя годами 
позже). 








