
Политическая 
раздробленность на Руси

Новгородская республика, Галицко-волынское, Владимиро-
суздальское княжество. 



Новгородское княжество





Новгоро́дская республика — русское средневековое государство, 
существовавшее в период с 1136 по 1478 год.

Первые попытки Новгорода обрести независимость от Древнерусского 
государства появились в XI веке. Новгородские бояре при поддержке 
городского населения хотели избавиться от бремени 
налогообложения Киева и создать свою армию. В 1136 году из-за 
бегства князя Всеволода Мстиславича с поля битвы у Жданой горы и 
изгнания его из Великого Новгорода, в Новгородской земле 
установилось республиканское правление.

В 1470 году новгородцы запросили епископа у киевского митрополита 
(Киев в то время принадлежал Великому княжеству Литовскому). 
Тогда великий князь Иван III обвинил новгородцев в предательстве и 
в 1471 году объявил поход на Новгород. Московские войска 
встретились с новгородским ополчением на реке Шелони и нанесли 
новгородцам поражение. В 1478 город окончательно пал.

История



Политическое устройство
Всего в Новгородской земле было несколько центров власти: 
народное вече,князь, посадник, тысяцкий, владыка. 

Князья иногда призывались или утверждались вечем из близлежащих 
княжеств (как правило, из Владимиро-Суздальского княжества). 
Функциями князя были гражданский суд и оборона, во время войны 
он также был главным военачальником. Князь отвечал за защиту 
части Новгородской земли (в некоторых городах Новгородской земли 
были свои князья).

Вече — собрание части мужского населения города, обладало 
широкими полномочиями: оно призывало князя, судило о его 
«винах», «указывало ему путь» из Новгорода; избирало посадника, 
тысяцкого и владыку; решало вопросы о войне и мире; издавало и 
отменяло законы; устанавливало размеры податей и повинностей; 
избирало представителей власти в новгородских владениях и судило 
их.



Формально исполнительная власть была в руках посадника, первого 
гражданского сановника, председателя народного вече, который 
избирался им на срок один-два года. Посадник руководил 
деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал 
вопросами управления и суда, командовал войском, руководил 
вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во 
внешних отношениях. Во время исполнения своих обязанностей они 
назывались степенными (от слова «степень» — помост, с которого они 
обращались к вече). При отставке они получали название старого 
посадника.

Тысяцкий был предводителем новгородского ополчения, а также в 
его обязанности входило: сбор налогов, торговый суд.

Помимо этих административных должностей и веча, существовал 
совет господ — своеобразная новгородская высшая палата. В состав 
совета входили архиепископ, посадник, тысяцкий, кончанские, 
сотские старосты, старые посадники и тысяцкие.



Сельское хозяйство
Средневековое общество было аграрным. Не представлял в этой 
области исключения и Новгород. Подавляющее большинство 
населения занималось сельским хозяйством. Город был тесно связан 
с сельской округой. Богатые боярские семьи и некоторые монастыри 
имели в своём владении сотни сёл с зависимыми крестьянами. В XIII 
веке устаревшую подсечно-огневую систему земледелия стала 
заменять новая трёхпольная система, дающая большую 
эффективность. Появилась также двухзубая соха с полицей, 
повышающяя эффективность обработки почвы. Основной зерновой 
культурой была рожь. В реках и озёрах Новгородской земли в 
изобилии водились рыба. Новгородцы не знали сахара, поэтому ценен 
был мёд и воск. В связи с этим очень распространено было 
бортничество — промысел мёда.



Ремёсла
В писцовых книгах упомянуты около 30 промыслов, которыми 
новгородцы занимались вдобавок к своим земледельческим работам. 
К примеру в писцовой книге упоминается около 215 домниц. За год на 
каждой такой домнице выплавлялось примерно 1,5 тонны металла. 
Другим промыслом, имевшим, наряду с выплавкой железа, 
немаловажное значение для экономики Новгорода, было 
солеварение. Интересным промыслом был жемчужный. Самой узкой 
и крайне сложной считалась профессия замочника: висячие замки 
состояли порой из 30—40 мелких деталей.



Итоги
Новгородская республика существовала с 1136 по 1478 года. 

Власть имели четыре человека: князь, тысяцкий, посадник, владыка, 
но всех четырех выбирало народное вече и могло моментально 
сместить при необходимости.

В Новгороде было развито земледелие, охота, металлообработка и 
солеварение, так же было до 30 разновидностей иных ремёсел.

Конец Новгородской республике положил Иван 3, нанеся 
новгородцам поражение при реке Шелони и включив республику в 
состав России.



Галицко-волынское княжество



История
Га́лицко-Волы́нское кня́жество (1199—1392) — юго-западное русское 
княжество династии Рюриковичей, созданное в результате 
объединения Волынского и Галицкого княжеств Романом 
Мстиславичем. После того, как в 1254 году Даниил Галицкий принял в 
Дорогочине титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV, он 
и его потомки использовали королевский титул. Галицко-Волынское 
княжество было одним из самых больших княжеств периода распада 
Древнерусского государства. Со временем оно пришло в упадок под 
воздействием целого ряда факторов. Среди них были обострившиеся 
отношения с Золотой Ордой, в вассальных отношениях с которой 
княжество продолжало состоять. После одновременной смерти Льва 
и Андрея Юрьевичей (1323) земли княжества начали захватываться 
его соседями — Польским королевством и Великим княжеством 
Литовским. Увеличилась зависимость правителей от боярской 
аристократии, пресеклась династия Рюриковичей. Княжество 
прекратило своё существование после полного раздела его 
территорий по итогам войны за галицко-волынское наследство (1392).



Политическое устройство
Главой и наивысшим представителем власти в княжестве был князь. 
Он объединял в своих руках законодательную, исполнительную, 
судебную ветви власти, а также монопольно владел правом вести 
дипломатические отношения. Пытаясь стать абсолютным 
«самодержцем», князь постоянно пребывал в конфликте с боярским 
окружением, которое стремилось сохранить свою независимость и 
превратить монарха в собственный политический инструмент. Хотя 
монарх имел право принимать решения самостоятельно, он иногда 
созывал боярские «думы» для решения важнейших вопросов и 
проблем. Отдельно от князей и бояр существовала группа городских 
администраторов «лепших мужей», которые контролировали жизнь 
города, исполняя приказы князей, бояр или священнослужителей, 
которым этот город принадлежал. Из них постепенно сформировался 
городской патрициат. Рядом с ними в городе жили «простые люди», 
так называемые «горожане» или «местичи». Все они были обязаны 
платить налоги в пользу князей и бояр.



Экономика
Экономика Галицко-Волынского княжества была в основном 
натуральной. В её основе лежало сельское хозяйство, которое 
базировалось на самодостаточных угодьях — дворищах. Эти 
хозяйственные единицы имели собственные пашни, сеножати, луга, 
леса, места для ловли рыбы и охоты. Главными 
сельскохозяйственными культурами были в основном овёс и жито, 
меньше пшеница и ячмень. Кроме этого было развито 
животноводство и бортничество. Среди ремёсел были известны 
кузнечное, кожевное, гончарное, оружейное и ювелирное дело, а 
также лесозаготовка и солеварение. Княжество являлось лидером по 
экспорту хлеба. Торговля велась слабо из-за удалённости от 
основных торговых путей.



Итоги
Галицко-волынское княжество существовало с 1199 по 1392 года и 
было типичным представителем государств распавшейся древней 
Руси – всем руководил князь, изредка прислушиваясь к советам бояр 
и не позволяя тем окончательно взять власть в свои руки. 

Были развиты земледелие, солеварение, охота, кузнечное дело.

Княжество прекратило своё существование по итогам войны за 
галицко-волынское наследство.



Владимиро-суздальское княжество



История
Влади́миро-Су́здальское кня́жество — первоначально Ростовское, 
бывшее уделом в составе Древнерусского государства, позднее 
Ростово-Суздальское княжество. Столицы — Ростов, с 1125 года — 
Суздаль. С середины XII века великое княжество со столицей во 
Владимире-на-Клязьме. Опустошено монголо-татарами в 1238, после 
чего распалось на несколько удельных княжеств, которые 
соперничали друг с другом за сохраняющийся великокняжеский 
владимирский престол. Победителями в этой борьбе стали 
московские князья, которые ещё долго сохраняли в титуле 
упоминание владимирского престола перед московским.



Политическое устройство
Владимиро-Суздальское княжество представляло собой 
раннефеодальную монархию с сильной великокняжеской властью. 
Уже первый ростово-суздальский князь - Юрий Долгорукий - был 
сильным правителем, сумевшим покорить Киев в 1154 г. Великий 
князь владимирский опирался на дружину, из числа которой, как и во 
времена Киевской Руси, формировался Совет при князе. Кроме 
дружинников, в совет входили представители высшего духовенства, а 
после перенесения митрополичьей кафедры во Владимир - и сам 
митрополит. Власть на местах принадлежала наместникам (в городах) 
и волостелям (в сельских районах). Они же вершили суд в 
подведомственных им землях.



Экономика
Экономическое состояние Владимиро-Суздальского княжества 
достигло своего расцвета во второй половине XII в. Доступные для 
добычи месторождения железных руд способствовали развитию 
ремесленного производства. В каждом городке имелись кузнецы, 
гончары, плотники, мастера золотых и серебряных дел и другие 
специалисты. Огромную роль играли многочисленные торговые пути. 
Было развито земледелие и скотоводство, однако процесс 
дальнейшего экономического подъема Владимиро-Суздальской земли 
был прерван монгольским нашествием.



Итоги
Владимиро-суздальское княжество не имеет точной даты своего 
основания, но его распад произошел в 1238 году. 

Оно, как и Галицко-волынское, имело одинаковые аспекты 
экономического развития: металлообработка, сельское хозяйство, 
скотоводство и многочисленные ремёсла. Вело активную торговлю.

Отличалось от предыдущего разве что тем, что вместо бояр в совете 
князя состояли его дружинники.
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