
Тема 16

Северо-Восточная 
Русь 

в XII – начале XIII 
веков 



План урока:
1. Владимиро-Суздальская земля.
2. Юрий Долгорукий.
3. Андрей Боголюбский.
4. Расцвет Владимиро-Суздальской 

Руси при Всеволоде Большое 
Гнездо.



1. Владимиро-Суздальская земля.
Се́веро-Восто́чная Русь -
 термин, принятый для 

обозначения группы 
русских

княжеств в междуречье
Волги и Оки в IX—XV веках. 

В строгом смысле - 
территория Великого

 княжества Владимирского 
X-XI вв. - Росто́вская земля
в XI - сер. XII вв. - Ростово-
Су́здальское княжество. 
С сер. XII - сер. XIII вв. – 

Владимиро-Су́здальское 
Княжество. 

С сер. XIII в. - Великое
княжество Влади́мирское .



1. Владимиро-Суздальская земля



1. Владимиро-Суздальская земля



Сыновья Ярослава Мудрого



Первоначально столицей 
Владимиро-Суздальской земли был 
Ростов (племенной центр вятичей).

Вторым главным городом был 
Суздаль.

После смерти Мстислава Великого 
началась борьба за Киев между 
потомками Мономаховичей и 
Олеговичей.

В 1146 г. умер Всеволод Олегович, и 
главными соперниками становится сын 
Мстислава Великого Изяслав и его дядя 
Юрий Владимирович, впоследствии 
ставший основателем местной 
княжеской династии.

Он превратил Ростово-Суздальские 
земли в независимое княжество.

1. Владимиро-Суздальская земля

Ростов

Суздаль. 
Церковь Бориса и Глеба



Вывод:

Ростово – Суздальский край до 12 века представлял собой дикий, 
глухой, лесной угол на северо-востоке Киевской Руси, куда даже не было 
прямой дороги. 

Недаром, когда Илья Муромец заявил на пиру у князя Владимира, что 
он приехал в Киев прямоезжею дорогою, ему никто не поверил. О том, 
что край этот представлял собой лесные дебри, говорит и тот факт, что 
если кто-то хотел спрятаться так, чтобы его не нашли, то уходил в эти 
леса. Да и сама Суздальская земля называлась Залесской. 

Однако во время правления Юрия Долгорукого такая дорога уже 
появилась, если он водил уже целые полки к Киеву. Следовательно, леса 
стали расчищаться. 

Ростово-Суздальская земля служила придатком главному 
Переяславскому княжеству, которое согласно «очередному порядку» 
Ярослава Мудрого, получал его третий сын (Всеволод). Значит, и 
правили там младшие князья.

1. Владимиро-Суздальская земля



Возвышаться Северо-Восточная Русь 
стала при Владимире Мономахе. Сюда он 
попал в возрасте 12 лет, посланный отцом 
Всеволодом Ярославичем. С тех пор Ростово-
Суздальская земля прочно вошла в состав 
«отчины» Мономаховичей. 

В пору трудных испытаний дети и внуки 
Мономаха знали, что тут они всегда найдут 
помощь и поддержку. Сюда в сое время послал 
на княжение одного из своих младших 
сыновей- Юрия. 

Владимир Мономах

Владимир Мономах Дочь  англосаксонского короля  
Гарольда Гида

Вячеслав МстиславЮрий Долгорукий АндрейЯрополк

Изяслав

1. Владимиро-Суздальская земля



2. Юрий Долгорукий

С 1113 года (по другой версии, с 1096 года) до конца жизни Юрий
(шестой сын Мономаха)  управлял Ростово-Суздальским княжеством 

Начиная с 1132 года пытался захватить 
престол

Киевский, включая Переяславль (за что, 
вероятно, получил прозвище Долгорукого) .
Построил ряд крепостей, в том числе Дубну,

 Переславль-Залесский, Кострому. 

В годы его правления впервые в летописях
 упомянута Москва в 1147 г., где Юрий угощал 
своего союзника, князя Новгород-северского 

Святослава Ольговича (отца Игоря 
Святославича, героя Слова о полку Игореве). Памятник Юрию 

Долгорукому

В 1154 г. Юрий Долгорукий основал город Дмитров, названный так в 
честь святого великомученика Дмитрия Солунского, небесного 

покровителя сына Всеволода (в крещении Дмитрия), родившегося
в тот год. 



Первое упоминание о Москве
 (по Ипатьевской летописи)

В 1147 г. пошел Юрий воевать 
Новгородскую волость и, придя, взял 
Новый Торг и всю Мсту. 
А к Святославу послал Юрий, повелел 
ему воевать Смоленскую волость. 
И Святослав пошел и захватил голядь 
вверх по Протве; и дружина 
Святослава набрала там пленных. 
И прислал к нему Юрий со словами: 
«Приди ко мне, брат, в Москву». 
Святослав поехал к нему с сыном 
своим Олегом и с небольшою 
дружиной и взял с собой Владимира 
Святославича. А Олег поехал вперед 
к Юрию и подарил ему барса. Вслед 
за ним приехал его отец Святослав, 
и они сердечно встретились 
с поцелуями в пятницу, в день 
похвалы святой Богородицы, и были 
веселы. На другой день повелел Юрий 
устроить большой пир («обед силен») 
и оказал князьям великую честь; и дал 
Святославу, в знак любви, много 
даров, и одарил сына его Олега, 
и Владимира Святославича, 
и Святославовых мужей, и так 
отпустил их. (…) 

2. Юрий Долгорукий



Строительство Московского Кремля при Юрии Долгоруком



Строительство Московского Кремля при Юрии Долгоруком



Вид на Москва-реку



2. Юрий Долгорукий



Главная политическая 
цель

Киевский престол
Независимость собственного княжества

Тип освоения земель
▪ Захват соседних княжеств
▪ Создание новых городов и поселений

Социальная опора
▪ Суздальское боярство      
▪ Своя дружина
▪ Растущее городское сословие новых городов
▪ Верхушка купечества и ремесленников

Направления 
внешней политики

▪Войны с Волжской Булгарией
▪Противоборство с Новгородом

2. Юрий Долгорукий



2. Юрий Долгорукий

В 1157 г. Юрий Долгорукий все же овладел Киевским престолом, но
 вскоре умер - по-видимому, отравленный киевскими боярами. Он был 

крайне непопулярен среди киевлян; сразу же после смерти хозяина 
его двор был разграблен народом  



3. Андрей Боголюбский

Андрей Юрьевич Боголю́бский  
Великий князь Владимирский (1157—1174). Сын Юрия Владимировича

Долгорукого и половецкой княжны, дочери хана Аепы Осеневича.  

В правление Андрея Боголюбского 
Владимиро-Суздальское княжество 
достигло значительного могущества 

и было сильнейшим на Руси, в 
будущем став ядром современного

 Российского государства. 
Прозвище «Боголюбский» получил по

названию княжеского замка 
Боголюбово

под Владимиром, своей любимой 
резиденции. 

Став «самовластцем всей 
Суздальской

земли», Андрей Боголюбский перенёс 
столицу княжества во Владимир. 



Богоматерь Владимирская. 
Икона. XII в.

«Была в Вышгороде в женском монастыре 
икона Св. Богородицы, привезенная из 
Цареграда, писанная, как гласило 
предание, св. Евангелистом Лукою».

Когда князь уходил из Вышгорода, он 
забрал икону Божией Матери. 

Как сообщает летопись, кони, везшие икону, 
неожиданно стали недалеко от 
Владимира. Пришлось заночевать.

 Во сне князю явилась Богородица и 
повелела поставить ее икону во 
Владимире.

Икона стала именоваться иконой 
Владимирской Божией Матери.

На месте, где случилось чудо, Андрей 
приказал возвести храм Рождества 
Богородицы.

По названию этого места (замка)- 
Боголюбово- князя стали называть 
Андрееем Боголюбским

3. Андрей Боголюбский



3. Андрей Боголюбский

В 1160 году Андрей предпринял неудачную попытку учредить на
подвластных землях независимую от киевской митрополию. 

Константинопольский патриарх в 1168 году посвятил Андреева
кандидата, иерарха Феодора, не в митрополиты, а в ростовские
епископы, при этом Феодор избрал своим местопребыванием

Владимир, а не Ростов. 

Битва новгородцев и суздальцев в 
1170 году, 

фрагмент иконы 1460 года 

12 марта 1169 года  Андрей 
взял Киев «копьем» 

(приступом).

Два дня суздальцы, смоляне и 
половцы грабили и жгли «мати 

русских городов». 
Множество киевлян были

уведены в плен. 
В монастырях и церквах 

воины забирали не только
 драгоценности, но и всю 
святость: иконы, кресты, 

колокола и ризы. 



3. Андрей Боголюбский

В 1158-1164 годах Андреем Боголюбским была построена земляная
крепость с башнями из белого камня. До наших дней из пяти внешних

ворот крепости уцелели одни - Золотые Ворота, которые были 
окованы золочёной медью. 

При князе Андрее была построена знаменитая Церковь Покрова на 
Нерли недалеко от Боголюбова. 

Вероятно, под непосредственным руководством Андрея 
в 1156 году была построена крепость в Москве. 



3. Андрей Боголюбский

Подчинив себе Киев, Андрей в 1170 г.организовал и поход на Новгород.

К вечеру 25 февраля новгородцы победили суздальцев и их союзников

Однако, вскоре в Новгороде наступил голод, и новгородцы предпочли 
заключить мир с Андреем. 

В 1164 году Андрей провёл первый после похода
Юрия Долгорукого (1120 г.) поход на волжских

булгар. Противник потерял много людей убитыми
и знамёна. Был взят булгарский город Бряхимов

 (Ибрагимов) и сожжено три других города .

Зимой 1172 года был организован второй поход. 

Дружины соединились при впадении Оки в 
Волгу и ждали рати бояр, но не дождались. 

Это свидетельствовало о крайней напряженности 
взаимоотношений между князем и боярством. 



3. Андрей Боголюбский

1. В своём княжестве Андрей Боголюбский пытался уйти от практики
вечевых сходок. 
2. Желая править единолично, Андрей прогнал из Ростовской земли 
вслед за своими братьями и племянниками и «передних мужей» отца 
своего, то есть больших отцовых бояр. 
3. Содействуя развитию феодальных отношений, опирался на
дружину, а также на владимирских горожан; был связан с торгово-
ремесленными кругами Ростова и Суздаля. 

Конфликт с видными боярами вызвали заговор против Андрея 
Боголюбского, в результате которого он в ночь с 28 на 29 июня 

1174 г. был убит 

Князь был канонизирован Русской Православной церковью около
1702 года в лике благоверного. 

Память Мощи Андрея Боголюбского 
находятся в Андреевском приделе Успенского собора во Владимире 



Главная 
политическая 

цель

▪ Укрепление Владимиро-Суздальской 
государственности
▪ Уничтожение Киева
▪ Единовластное правление

Тип освоения 
земель

▪ Укрепление городов княжества
▪ Грандиозное строительство во   
Владимире

Социальная 
опора

▪ Городские сословия
▪ Роспуск старой дружины отца
▪ Удаление от престола боярства

Направления 
внешней 
политики

▪ Войны с Волжской Булгарией
▪ Походы на Киев

3. Андрей Боголюбский







4. Расцвет Владимиро-Суздальской Руси при Всеволоде Большое 
Гнездо

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо́
великий князь владимирский (1176-1212).

Десятый сын Юрия Долгорукого, 
младший брат Андрея Боголюбского 

После убийства Андрея (1174 г.) и смерти его
брата Михаила (1176 г.), ростовцы послали 

сказать в Новгород князю Мстиславу 
Ростиславичу  (внуку Юрия Долгорукого):

 «Ступай князь к нам: Михаила Бог взял на Волге 
в Городце, а мы хотим тебя, другого не хотим». Всеволод

Во Владимире же уже целовали крест Всеволоду Юрьевичу и детям
его. На Юрьевском поле, за рекой Гзою, произошла битва, в которой 

победили владимирцы, а Мстислав бежал в Новгород. 

Причины успеха Всеволода — опора на новые города (Владимир, 
Переславль-Залесский, Дмитров, Городец, Кострому, где боярство
до него было относительно слабым, а также опора на дворянство. 



4. Расцвет Владимиро-Суздальской Руси при Всеволоде Большое 
Гнездо

Время правления Всеволода - период наивысшего подъёма 
Владимиро-Суздальской земли. 

Всеволод Большое Гнездо продолжал борьбу с Волжской Болгарией и 
мордвой (походы 1184 г. и 1186 г.). Организовав в 1180 г., 1187 г. и

1207 годах три похода, подчинил рязанских князей. 

Воспользовавшись борьбой за Киев между смоленскими, 
галицко-волынскими и черниговскими князьями в 1202-1210 годах, 

установил контроль над Киевом и Черниговом. 

Всеволод умело сочетал силу
оружия с искусной политикой .

Умер в 1212 г., завещал престол сыну 
Константину, сидевшему в Ростове.

Но Константин был недоволен, он хотел взять себе и Владимир и 
Ростов. Тогда Всеволод созвал своих бояр, представителей городов и 

церкви и передал престол младшему сыну Юрию.

1212-1218 гг. - междоусобица, в которой победил Юрий. 





Всеволод Большое Гнездо (1154–1212)

Главная 
политическая 

цель

▪ Укрепление Владимиро-Суздальской 
государственности

▪ Захват Рязани
▪ Первым среди князей Северо-Восточной 

Руси принял титул великого князя

Тип освоения 
земель

▪ Укрепление городов княжества
▪ Грандиозное строительство во   
Владимире

Социальная 
опора

▪ Городские сословия
▪ Дворянство

Направления 
внешней 
политики

▪Расширил княжество за счет новгородских 
земель (Северная Двина, Печера)
▪Овладел землями на Киевщине
▪Противоборствовал Волжской Булгарии



Великий князь владимирский в 1216-1218 гг. сын 
Всеволода Большое Гнездо. Из-за ссоры 
с отцом был лишен престолонаследия 
на великом владимирском княжении 
и получил только Ростов.

В 1216 г. совместно с Мстиславом Мстиславичем 
Удалым разбил братьев Юрия и Ярослава 
Всеволодовичей в битве на р. Липице. 

После его смерти великий владимирский престол 
вновь занял его брат Юрий Всеволодович. 

Константин Всеволодович (1186–1218)



 Юрий Всеволодович (1188–1238)

Второй сын Всеволода Большое 
Гнездо. Получил великий 
владимирский престол по 
наследству от отца в 1212 г. 

Однако его старший брат, 
Константин, разбил войска 
Юрия и сам занял престол во 
Владимире.

 После смерти Константина в 
1218 г. Юрий вновь стал 
великим князем. Ему удалось 
сохранить единство 
Владимиро-Суздальского 
княжества, расширить его 
территорию. 

Юрий Всеволодович основал Нижний Новгород. 
Погиб в битве с войсками Батыя на реке Сить в 

1238 г.

Юрий Всеволодович



Вывод:

С половины 12 века  в Ростово-Суздальской земле 
появилось уже много городов, она стала густонаселённой. Но, 
судя по географическим названиям, население сюда 
прибывало с юга Киевской Руси, который к тому времени 
приходил в запустение. В результате половецких набегов и 
потери торговли по Днепру, население уходило на северо-
восток. Здесь за лесами можно было спрятаться от степняков. 
Здесь также были плодородные почвы. Богатые южные 
города опустели, зато на северо-востоке поднялись на 
расчищенных от леса землях новые многолюдные города. 

Эти процессы усиленно проходили в период правления в 
Ростово-Суздальском крае Юрия Долгорукого и Андрея 
Боголюбского. Эти князья привлекали на свои земли 
население «немалыми ссудами».  

Наивысшего могущества Северо-Восточная Русь достигла 
при князе Всеволоде.



Обвинительное заключение :

Обвиняются Андрей Боголюбский и Всеволод III в том, 
что нарушили заветы предков. 

Сначала князь Андрей постарался отделить звание 
великого князя от великокняжеского киевского стола. 

Затем он попытался превратить Суздальскую землю в 
своё постоянное владение, выводя её из круга земель, 
владеемых по очереди старшинства. При этом князь 
Андрей делает попытку заменить родственное полюбовное 
соглашение князей обязательным подчинением младших 
родичей, как подручников, старшему князю, как своему 
государю-самовластцу. 

Вопреки старым киевским традициям, князь Андрей 
борется  с политическим преобладанием старших вечевых 
городов – Ростова и Суздаля - и княжеской дружины. 



Всеволод, как и его брат, правил Русью из Владимира, а не 
из Киева, но заставил всех признать себя великим князем всей 
Русской земли. 

Всеволод, вопреки традициям Киевской Руси, сделал 
многих князей своими подручными. 

Он так же нарушил новгородские вольности, лишив 
новгородцев права приглашать князей. 

Таким образом, главная вина Андрея Боголюбского и его 
брата Всеволода в том, что они основали на северо-востоке 
новый политический порядок. 

Северо-Восточная Русь сделала еще один шаг к 
централизации власти. В борьбе за власть Юрий Всеволодович 
был вынужден заключить соглашения со своими братьями.

Владимиро-Суздальская Русь распалась на ряд уделов, где 
правили дети Всеволода. Но процесс централизации был 
необратим.

Монголо-татарское нашествие нарушило это естественное 
развитие политической жизни Руси.

Обвинительное заключение :



1.  На суздальском ополье располагался древний 
центр власти и хозяйства Северо-Восточной Руси.

2.  Город Владимир обустраивался князьями как 
новая общерусская столица.

3.  При Андрее Боголюбском Владимиро-
Суздальское княжество стали именовать великим.

4.  Владимиро-Суздальское княжество стало самым 
сильным на Руси.

Почему Владимиро-Суздальское княжество стало 
великим?


