
Политическая 
раздробленность Руси



Вопросы для повторения

• 1. Автором “Повести временных лет” является: 
а) Нестор; б) Ной; в) Кий
• 2. Укажите маршрут торгового пути “Из варяг в греки”: 
а) Белое море – р. Северная Двина – р. Сухона – Волга – Дон – 

Азовское море – Черное море; 
б) Балтийское море – р. Волхов – оз. Ильмень – Днепр - Черное 

море; 
в) Балтийское море – Западная Двина – Днепр – Черное море. 
• 3. В чем особенности христианства по сравнению с 

язычеством: 
а) многобожие; б) трехбожие; в) единобожие



Политическая раздробленность
(1132 – середина XV в.)

✔ Владимир Мономах (1113-1125)
✔ Мстислав Великий (1125-1132);
✔ Ярополк Владимирович (1132-1139);

После смерти Мстислава Великого вновь началась княжеская 
междоусобная война – начало политической раздроблённости

1132

Политическая раздробленность – исторический период 
в истории Руси, который характеризуется тем, что, 
формально находясь в составе Киевской Руси, удельные 
княжества постепенно обособляются от Киева и 
становятся самостоятельными государствами
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Политическая раздробленность
(1132 – середина XV в.)

• В 30 годы XII в – 15 княжеств
• Начало XIII в – 50 княжеств
• В XIV в – 250 княжеств
Но определились три основных 
политических центра: 

•  на юго-западе — Галицко-Волынское 
княжество;

•  на северо-востоке — Владимиро-
Суздальское княжество

•  на северо-западе - Новгородская земля

Политическая раздробленность
(1132 – середина XV в.)



Владимиро-Волынское
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Княжества 
становились 
полностью 

самостоятельными:
-чеканило монету,

-устанавливало 
законы,

-имело свою систему 
мер,

-содержало войско,
-вело 

самостоятельную 
внешнюю политику 



Причины раздробленностиЭкономически
е
✔ Господство натурального 

хозяйства;
✔ Развитие земледелия

(трёхполье);
✔ Рост и укрепление городов – 

местных хозяйственных 
центров;

✔ Упадок торгового пути «из 
варяг в греки»; 

✔ Развитие ремесла;
✔ Экономическая независимость 

крупных вотчинников и 
местных князей от Киева;

Социально-
политические
✔ Раздел территории между 

наследниками;
✔ Княжеские междоусобицы;
✔ Сложная система 

наследования престола;
✔ Развитие боярского 

землевладения;
✔ Борьба с кочевниками;
✔ Усиление местного 

аппарата управления;
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Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• Земли, расположенные на северо-восток от Приднепровья, или 
Северо-Восточная Русь, в течение долгих веков были одним из 
самых глухих углов восточнославян ских земель. 

• В крае было много лесов. Поэтому его часто называли Залесским. 
Густые непроходимые леса защищали земли от вторжений 
врагов. Среди лесов располагались пригодные для земледелия 
земли.

• Здесь издавна жили финно-угорские племена (меря, весь, 
мурома). 

• С IX века сюда стали проникать ильменские словене, кривичи и 
вятичи. 

• Население занималось земледелием, скотоводством, рыбной 
ловлей, добычей соли, бортничеством, бобровым промыслом. В 
городах и па селе были развиты ремёсла. 

• Первоначально столицей земли был Ростов, возникший как 
племенной центр финно-угорского народа меря (позднее в нём 
обосновались вятичи). 

• Вторым по значению городом был Суздаль.



Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• Северо-восточные земли имели одну важную особенность. Если старые 
центры русской государственности — Приднепровье и Новгородская земля — 
сначала были освоены восточнославянскими племенами, а затем здесь 
возникла княжеская власть, то русский Северо-Восток во многом осваивался 
по инициативе уже существовавшей княжеской власти. Так, наряду с Ростовом 
и Суздалем, старейшими городами края были Ярославль, основанный 
Ярославом Мудрым, и Владимир-на-Клязьме, основанный Владимиром 
Мономахом. Поэтому князья получили здесь возможность, во-первых, 
объявлять земли своей собственностью, во-вторых, раздавать их своим 
дружинникам и церкви, в-третьих, ограничивать политические и 
экономические права населения.

• В результате северо-восточные князья сразу же стали крупнейшими 
землевладельцами и полноправными властителями в своём княжестве. А так 
как львиная доля княжеских доходов поступала не от заморской торговли или 
военных походов, а от эксплуатации личных земель, то главной целью северо-
восточных монархов стало расширение собственных владений.



Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• На рубеже XII—XIII вв. Владимиро-Суздальские 
земли охватывали огромные пространства в 
междуречье Оки и Волги. 

• Рост населения Киевской Руси вызван 
необходимость освоения новых территорий. 

• В XI— XII вв. южные рубежи постоянно 
подвергались набегов кочевников. 

• В это время и начинается интенсивное 
передвижение славянских переселенцев в северо-
восточный регион. 

• Центром вновь освоенных земель становится город 
Ростов (ныне Ростов Великий).



Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• История Владимиро-Суздальской Руси в XII—XIII вв. связана с именами 
князей, потомков Владимира Мономаха. Именно здесь княжил один из 
младших сыновей Владимира Юрия Долгорукий. Многим поколениям 
русских людей он памятен как основатель Москвы. Между тем Юрий заложил 
не только будущую столицу России, но и Дмитров, Звенигород, Переславль и 
другие города. Своей столицей Юрий сделал город Суздаль. Этот князь, 
получивший свое прозвание за многочисленные захваты чужих владений, 
окончил свои дни не во Владимиро-Суздальской земле, а в завоеванном им 
Киеве. Он был отравлен киевскими боярами.
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Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• Сын Юрия Андрей Боголюбский был посажен отцом на 
княжение в Вышгороде (около Киева). Он самовольно покинул 
город и переехал во Владимир. 

• Из Вышгорода Андрей вывез самую почитаемую на Руси икону 
Богородицы, привезенную до этого из Константинополя и со 
времен князя Владимира называемую "Владимирской 
Богоматерью". 

• После смерти отца Андрей стал самостоятельным князем 
Владимиро-Суздальской земли. 

• Во главе суздальских, черниговских, смоленских дружин также 
совершил поход на Киев и подчинил его своей власти. 

• В отличие от отца жить в Киеве Андрей не остался, предпочтя 
Владимиро-Суздальские земли древней столице своих предков. 

• Своей столицей Андрей сделал не Ростов, и не Суздаль, а 
незначительный до того времени город Владимир, находящийся 
на слиянии рек Клязьмы и Нерли.



Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• Себя Андрей провозгласил великим князем всей Руси. 
• При нем Владимир и стал фактическим центром политической 

жизни Руси. 
• По словам летописца, Андрей "сильно устроил" Владимир. 

Для его застройки были привлечены лучшие зодчие того 
времени. 

• Прозвище "Боголюбский" князь получил от села Боголюбове, 
где находилась его загородная резиденция.

• Андрей Боголюбский был крупным государственным 
деятелем, полководцем и изворотливым дипломатом. Среди 
современников он слыл властолюбивым и жестоким 
человеком, которого летописцы называли "самовласцем". 

• Борьба за укрепление своей власти стоила князю жизни: в 1174 
г. он нал жертвой боярского заговора.



Владимиро-Суздальская княжество 
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Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

• Преемником Андрея стал его младший брат 
Всеволод Большое Гнездо.

•  Всеволод Юрьевич проявил себя как сильный и 
умелый государственный деятель. При нем 
Владимиро-Суздальское княжество достигло 
наивысшего расцвета. 

• Могущество владимирского князя должен был 
олицетворять построенный Всеволодом 
Дмитриевский собор. 

• За Всеволодом укрепился титул "великий князь".
• Однако после смерти князя Всеволода в 1212 г. 

наследники разделили его земли на несколько 
отдельных княжеств.



Владимиро-Суздальская княжество 
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Владимиро-Суздальская княжество 
(Северо-Восточная Русь)

После смерти Всеволода Большое Гнездо происходит 
распад на уделы:

Владимирский, 
Ярославский, 
Угличский, 
Переяславский, 
Юрьевский, 
Муромский. 
 Княжества Северо-Восточной Руси в XIV–XV вв. 

стали основой формирования Московского 
государства.



Господин Великий Новгород
(Новгородская республика)



Господин Великий Новгород
(Новгородская республика)

• Новгородская земля, занимавшая северо-запад бывшего 
Древнерусского государства, стала выходить из-под власти 
киевского князя раньше других частей страны. 

• В конце XI — начале XII в. здесь сложилось своеобразное 
политическое образование, которое в современной 
исторической литературе называется феодальной 
республикой. 

• Сами новгородцы именовали свое государство красиво и 
торжественно — "Господин Великий Новгород". Это название 
распространялось на огромное по масштабам Средних веков 
государство. 

• Новгородские владения простирались от Финского залива на 
западе, до Уральских гор на востоке, от Ледовитого Океана на 
севере до границ современных Тверской и Московской 
областей на юге.



Господин Великий Новгород
(Новгородская республика)

• Особенности развития Новгородской земли:
• ведущие отрасли хозяйства – торговля и ремесло;
• слабое развитие земледелия вследствие малого 

плодородия земли и суровых климатических условий; 
широкое развитие промыслов (солеварение, рыболовство, 
охота, производство железа, бортничество); 

• исключительно выгодное географическое положение (на 
пересечении торговых путей, связывающих Западную 
Европу с Русью, а через нее – с Востоком и Византией); 

• не подвергалась набегам кочевников и сильному монголо-
татарскому разграблению, хотя и платила дань. 



Господин Великий Новгород
(Новгородская республика)

• Высшая власть в Новгороде принадлежала народному собранию — вече. 
• Главную роль в решении важнейших вопросов играл боярский совет (иначе 

"совет господ" или "300 золотых поясов"). 
• Главой государства считался посадник, который делил свои полномочия с 

князем. 
• В отличие от других русских земель в Новгороде князь не получал власть по 

наследству, но приглашался на княжение городом. Главной задачей князя было 
руководство обороной государства. Совместно с посадником князь 
осуществлял судебные функции. Для содержания княжеского двора 
выделялись особые земельные угодья. Если князь не устраивал новгородцев, 
его изгоняли и приглашали другого. 

• Помимо князя, военную функцию исполнял тысяцкий — глава городского 
ополчения. 

• Большую власть в Великом Новгороде имел глава новгородской епархии 
— архиепископ. В свободолюбивом городе даже духовный лидер не 
назначался сверху, а избирался горожанами. 

• Новгород был разделен на несколько районов ("концов"), каждым из которых 
управлял кончанский староста



Господин Великий Новгород
(Новгородская республика)



Галицко-Волынское княжество



Галицко-Волынское княжество
• На юго-западе русских земель в середине XII в. 

выделяются как самостоятельные образования земли 
Галицкого и Волынского княжества. 

• В 1119 г. их объединил князь Роман Мстиславич. Так 
возникло крупное Галицко-Волынское княжество. 

• Захватив в 1203 г. Киев, князь Роман стал правителем всего 
юго-запада Руси. 

• Другой крупной фигурой в истории этих земель стал князь 
Даниил Романович. 

• В середине XIII в. его войска одержали победу над 
польскими и венгерскими рыцарями. Для политической 
жизни Галицко-Волынской Руси была характерна 
постоянная борьба между князем и местной боярской 
аристократией. После монголо-татарского завоевания юго-
западные земли обособятся от остальной части Руси



Галицко-Волынское княжество
• Особенности и условия развития: 

плодородные земли для земледелия и 
обширные лесные массивы для промысловой 
деятельности; значительные залежи каменной 
соли, которую вывозили в соседние страны; 
удобное географическое положение (соседство 
с Венгрией, Польшей, Чехией), позволявшее 
вести активную внешнюю торговлю; 
относительная безопасность от нападения 
кочевников; наличие влиятельного местного 
боярства, ведшего борьбу за власть не только 
между собой, но и с князьями. 



Галицко-Волынское княжество



Политическая раздробленность
(1132 – середина XV в.)



ДЗ:

• Изучить п. 1.2

• Выполнить задания из учебника
• Выполнить задания по карте


