
Время новых усобиц..

Чупров Л.А. МОУ СШ №3 с. Камень_Рыболов Ханкайского района Приморского края



Показать неизбежность княжеских усобиц в данный 
исторический период, рассказать о соперничестве 
феодальных кланов.

Цель урока: 

План урока:
1. Усобицы между детьми Ярослава Мудрого, и 

внуками. Ее причины.
2. Опасность для Киевской Руси с Востока.
3. Политические группировки после смерти 

Всеволода. Битвы 1078 и 1093 гг. События 
1093-1097 гг.

4. Любечский съезд 1097 г.



1068 г. - вторжение половцев и Киевское 
восстание; 
1073 г. -поход князей против Изяслава; 
1097 г. - съезд князей в Любече.

Важнейшие даты: 

 Термины и понятия урока 

      Любечский съезд — съезд древнерусских князей, состоявшийся в 

1097 г. в городе Любече — вотчине Владимира Мономаха, на котором 

было принято решение о том, что «каждый владеет отчиной своей», 

юридически оформившее политическую раздробленность на Руси.

      Половцы (кипчаки) — тюркоязычный народ, кочевавший в XI — 

начале XIII в. в южнорусских степях. Совершали набеги на Русь. 

Наиболее опасными были нападения в конце XI в. Разгромлены и 

покорены монголо-татарами в XIII в.



� Помните ли вы, когда произошли эти события:
1. Вступление Олега в Киев;
2. Взятие Константинополя Олегом;
3. Договор Олега с Византией;
4. Правление Игоря в Киеве;
5. Походы Игоря на Константинополь;
6. Восстание древлян;
7. Поход Святослава на хазар;
8. Походы Святослава на Дунай;
9. Принятие Русью христианства?



1. Когда появились славяне в Восточной Европе? С 
какими народами и племенами они там 
встретились?

2. Каковы были важнейшие занятия восточных 
славян в VI—Ш вв.? Почему именно эти занятия 
составили основу славянского хозяйства?

3. Какие условия для возникновения государства 
существовали в восточнославянском обществе в 
IX в.? Что такое «норманнская теория»?

Можете ли вы ответить на следующие вопросы:



4. В чем состояло господство княжеской власти над 
населением в X в.?

5. Каковы были основные направления внешней 
политики Киевской Руси в X в.? В чем состояла 
двойственность отношений Киевской Руси с 
Византийской империей?

6. Каковы были причины принятия Русью 
христианства? В чем значение этого события?

7. Что представляла собой древнерусская община — 
вервь в X—XI вв.?

8. На какие категории делилось население Киевской 
Руси в X—XI вв.? Какие формы зависимости 
населения существовали в это время?



Ярослав Мудрый

Владимир Изяслав Святослав

Ростислав

Всеволод Вячеслав Игорь

Мстислав

Яропол
к

Глеб

Давы
д

Роман

Давыд Олег

Владимир БорисСвятополк



Изяславу Киев Новгородская земля+

Святославу Чернигов Муромо-Рязанская земля+

Всеволоду Переяславль Ростово-Суздальская земля+

Вячеславу

Игорю

Смоленск

Владимир-Волынский

Распределение княжеств между наследниками 
после смерти Ярослава Мудрого
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Очередной (лествичный) порядок 
престолонаследия

В то время князья Рюриковичи составляли единый род, глава которого — 
отец правил в Киеве, а сыновья управляли городами и областями в качестве 
его наместников. 
После смерти отца его место занимал старший сын, которого младшие 
должны были почитать «в отца место». 
        В дальнейшем во главе рода поочередно вставали старшие в каждый 
данный момент князья. 
        Поэтому и киевский престол передавался от брата к брату, а после смерти 
последнего из братьев переходил к старшему племяннику. 
Восхождение князя к Киеву совершалось постепенно. Смерть любого члена 
княжеского рода вызывала передвижение его младших родичей на одну 
ступень вверх. 
Покидая менее богатую и почётную область, князь переходил в более 
почетную и богатую, а на его место являлся следующий по очереди 
старшинства. 

Такой порядок назывался «очередным». 
Впрочем, очередь знала и исключения. Если какой-то князь умирал, не дойдя до киевского 
княжения (т. е. не побывав старшим), его дети теряли право двигаться вверх по очереди 
старшинства. Они становились «изгоями», лишенными шансов на великое киевское княжение и 
должны были навсегда оставаться в своих, выделенных из общеродового наследия, владениях.



Киевское 

Черниговское

Переяславское

Новгород -
Северское

Турово -
Пинское

Новгородское 

Ростово- 
Суздальское

Смоленское

Ростово 
Суздальское

Тьмутараканское В качестве причин княжеских усобиц  можно назвать:
      1) сложность династических счетов;
      2) рост могущества каждого отдельного княжества;
      3) личные амбиции князей.



Княжеские усобицы 2-й половины XI в.

Смерть
Вячеслава

в 1057 г.

Переход
Игоря

в Смоленск

Переход
Ростислава во

Владимир-Вол.

Смерть
Игоря

в 1060 г.

Расчеты Ростислава
получить Смоленск

Отказ
старших

 
Ярославичей

Бегство Ростислава
в Тмутаракань.

Война
Ростислава

с 
Ярославичами

Смерть
Ростислава

в 1067 г.

1054–1068 гг. – совместное правление
 старших Ярославичей
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Княжеские усобицы во 2-й половине XI в.

1068 г. – поражение Ярославичей
 в сражении с половцами на р. Альте

Восстание киевлян, изгнание Изяслава,
возведение на престол Всеслава Полоцкого

1069 г. – возвращение Изяслава с войсками
племянника,  польского короля Болеслава II,
вторичное вступление на киевский престол 



Княжеские усобицы во 2-й половине XI в.

Переговоры между Изяславом и Всеславом

Ссора Изяслава с братьями.
 Изгнание Изяслава из Киева в 1073 г.

Великое княжение Святослава 1073–1076 гг.

Смерть Святослава.  Третье 
великое княжение Изяслава 1076–1078 гг.

Война Олега Святославича против
дядей – Изяслава и Всеволода.



Княжеские усобицы во 2-й половине XI в.

Гибель Изяслава в войне с Олегом в 1078 г.

Великое княжение Всеволода 1078–1093 гг.

Смерть Всеволода I в 1093 г. 
Отказ Владимира Мономаха от борьбы 

за Киев, его переход в Чернигов.

Великое княжение
Святополка Изяславича

1093–1113 гг.

Возвращение Олега
Святославича в 

Чернигов.
Переход Мономаха

в Переяславль.



Любечский съезд князей (1097 г)

Продолжение княжеских усобиц

Созыв съезда князей в 1097 г. в Любечском замке.
Участники: Святополк Изяславич,

 Олег и Давыд Святославичи,
 Владимир Мономах, Давыд Игоревич  Волынский,

 Василько Ростиславич Теребовльский.



Любечский съезд

Сожаление по поводу усобиц: «А половцы землю нашу
 несуть розно и ради суть, оже межю нами рать».

Решение прекратить усобицы:
 «Да имемся въ едино сердце».

Новый порядок организации власти на Руси:
«Кождо да държит отчину свою».

Что означало решение
 «Каждый да  держит отчину свою»?
Укрепляло или ослабляло оно единство Руси?



Ослепление Василька Теребовльского
Правление детей князя-

изгоя
 Ростислава 

– Василька и Володаря –
в Галиции

Правление
Давыда Игоревича

на Волыни 

Стремление Давыда Игоревича расширить свои владения
за счет Галиции

Захват в плен и ослепление Василька Теребовльского
после Любечского съезда Давыдом Игоревичем

 при содействии великого князя Святополка Изяславича

Решение съезда князей в Витичеве (1100 г.) об изгнании
 Давыда с Волыни и о передаче Волыни Мономашичам



Восстание 1113 г. и великое княжение Владимира Мономаха 

 1113 г. – смерть
Святополка Изяславича

Бунт киевлян, 
разгром усадеб

 ростовщиков и бояр

Популярность
 Владимира Мономаха

 как успешного
полководца 

Призвание
Владимира Мономаха
на великое княжение
в обход старшинства

Великое княжение
 Владимира Мономаха 

1113—1125 гг.
Прекращение 

половецких набегов.
 Приостановка
  распада Руси.



Почему же и Владимир Мономах (1113–1125),
и Мстислав Великий (1125–1132) смогли 

лишь приостановить, но не предотвратить
распад Киевской Руси?

Причины распада Киевской Руси

?

Натуральное хозяйство?
Оно существовало и в X в.,

 а Русь не распадалась

Племенная рознь?
В Х в. она была явно сильнее, 

чем в XI–XII вв., а Русь была едина



Рост плотности населения,
 освоение земли,

сокращение лесов

Ослабление Византии под
натиском турок-сельджуков

и норманном

Сокращение торговли 
по пути  «из Варяг в Греки»

Падение доходности
сбора полюдья

Переход от подсечного
земледелия к двуполью

Формирование частного
боярского землевладения

Заинтересованность
 дружинников в близости

 к своим вотчинам,
 а не в переходе

с князем на более
 «почетный» престол.

Частичная утрата Киевом
привлекательности

 для князей

Князья меньше
 стремятся в Киев, но

укрепляют свои княжества

Дробление Руси на отдельные княжества



Значение раздробленности
Прекращение 
«лествичного»

продвижения князей к 
Киеву

Установление тесной связи
князя со своим княжеством 

Стремление князей укреплять и украшать
свои города, прославлять свои деяния 

Строительство церквей, 
укреплений

Развитие летописания,
 иконописи

Рост городского населения,
развитие ремесла, 

торговли
Подъем культуры



Значение раздробленности

«+»
Экономический

и культурный подъем Руси, 
рост городов, ремесла и 

торговли

«–»
Упадок военного 

могущества в результате 
распада Руси 
на отдельные 

соперничающие между 
собой княжества?

Могла ли Русь избежать раздробленности?
Является ли, по-вашему, раздробленность в целом

 шагом назад  или движением вперед в развитии Руси?



Задание на дом:

Конспект, параграф 11-12 с 89-103
Ответить на вопросы в конце 
учебника.


