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Наследие Ярослава Мудрого.
Причины княжеских усобиц

     В Киевской Руси власть передавалась по принципу 

«старейшества» – старшему в роде. Наследником становился не 
старший сын великого князя, а следующий по старшинству 
родственник – дядя, брат, племянник и т.д. Такой порядок 
наследования назывался «лествичным», потому что власть 
переходила к тому из наследников, кто стоял выше в родовой 
лестнице («лествице»)

       Ярослав Мудрый перед смертью в 1054 году разделил русские 
земли между своими сыновьями, но все должны подчиняться 
киевскому князю и почитать его как отца. Тот должен защищать 
своих братьев как старший брат. В случае смерти князя 
наследниками удела становились его сыновья и внуки. Это было 
сделано, чтобы избежать конфликтов между князьями. Но это 
создавало условия для разделения единого государства на 
несколько самостоятельных княжеств. 1073 год – междоусобная 
война за киевский стол, которая продолжалась более 20 лет.
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Народные восстания и половецкая 
угрозаВ результате междоусобных войн 

страдало население Руси, поэтому 
обычным явлением стали 
народные восстания и мятежи. 

1015 г. – восстание в Новгороде против 
наемников князя Ярослава

1068 г. -  восстание в Киеве
1069 г. – восстание в Новгороде, 

поднятое языческим жрецом
1071 г. – восстание в Ростове
1113 г. – восстание в Киеве
Угрозу Русскому государстве стали 

представлять новые степняки-
кочевники – половцы, появившиеся 
на русских границах в 1054 г. 

Часто инициаторами таких набегов 
были сами русские князья, 
использовавшие половцев в 
междоусобной борьбе.
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«Такой волхв объявился и при Глебе в Новгороде; говорил 
людям, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь 
город, говорил ведь: "Предвижу все" и, хуля веру христианскую, 
уверял, что "перейду по Волхову перед всем народом". И была 
смута в городе, и все поверили ему и хотели погубить 
епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, 
встал и сказал: "Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, 
кто же верует Богу, пусть ко кресту идет". И разделились 
люди надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около 
епископа, а люди все пошли к волхву. И началась смута великая 
между ними. Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и 
спросил: "Знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до 
вечера?". Тот ответил: "Знаю все". И сказал Глеб: "А знаешь ли, 
что будет с тобою сегодня?" - "Чудеса великие сотворю", - 
сказал. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, 
и люди разошлись». 
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Князь Глеб Святославич убивает волхва на 
новгородском вече 
(художник А.П.Рябушкин)
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Княжеские съезды
Чтобы предотвратить усобицы, русские князья решили 

объединиться. 

1097 г. – съезд русских князей в Любече (Любечский съезд) 
Съезд должен был урегулировать наследственные права на 
княжения – «отчины», чтобы избежать междоусобных войн. 
«Каждый держит отчину свою». Отменялась общерусская 
«лествичная» система занятия престолов. Теперь она 
сохранялась внутри вотчин. Так появились первые вотчины 
(«отчины»)- наследственные земельные владения. Итог – 
договор продолжал нарушаться.

1100 г. – новый съезд князей в Ветичиве (Ветичах). Князья 
вновь заключили между собой союз и осуществили мирное 
перераспределение вотчин. На нем также было решено 
начать общерусскую борьбу против половцев. 

1103 г. – Долобский съезд.  Было совершено несколько 
победоносных общерусских походов на половцев в 1103, 
1107, 1111 гг.



© Фокина Лидия Петровна 

Съезды русских князей 
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Русская Правда

1016 г. – Правда Ярослава
1072 гг. – Правда Ярославичей (Изяслава, 
Святослава и Всеволода)

- установлено наказание за политические 
преступления, за покушение на жизнь, на 
имущество знати, суровые наказание за разбой, 
поджог, убийство, нарушение межевого знака

1113 г. – Устав Владимира Мономаха (см далее)
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Владимир 
Всеволодович 

Мономах 
(1113-1125 гг.)

       Владимир Всеволодович Мономах родился 26 мая 
1052 г. Он был сыном Всеволода Ярославича и 
Анны, дочери императора Византии, Константина. С 
1067 г. княжил в Смоленске, а с 1078 – в Чернигове. 
Позднее, до 1125 г, был Великим Киевским князем. 
Впрочем, известен этот талантливый правитель и 
как писатель, оставивший после себя литературные 
труды, дошедшие и до нашей эпохи.
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«Устав о резах» («резы»-проценты)
        После смерти Всеволода Ярославича Владимир Мономах не 

стал претендовать на Великий Киевский престол и передал его 
Святополку Изяславичу, несмотря на завещание отца. По мере 
сил он оказывал новому Великому князю помощь в военных 
походах. Правление Владимира Мономаха в качестве Киевского 
князя началось только в 1113 г. На княжение его призвала знать 
Киева, испуганная восстанием народа против ростовщиков. 
Мономах восстание подавил, а так же, выяснил причины его 
возникновения. Желая предотвратить подобное в будущем, он 
серьезно способствовал установлению норм долгового права. 
Устав Владимира Мономаха значительно облегчил участь 
закупов (должников и наемных работников).

          Святополк остался в памяти киевлян как жадный до денег и 
скупой правитель. В его правление множество жителей  
разорились, попав в долговую зависимость к ростовщикам, 
которые требовали огромные проценты по долгам.

         Новый «Устав» стал составной частью Русской Правды, 
успокоил мятежное простонародье и снискал Владимиру 
Мономаху славу мудрого законодателя и правителя, 
заботящегося о благе подданных. 
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      Владимир Мономах – один из последних русских 
князей, которому удалось объединить княжения 
Киевской Руси под своей властью. Он один из самых 
почитаемых в российской истории князей – защитник и 
устроитель родной земли. Всю жизнь Владимир 
Мономах боролся с двумя главными бедами: с 
княжескими усобицами и набегами половцев. Великий 
полководец, он совершил множество походов, всегда 
побеждая врагов.

     1108 г. – основал город Владимир на Клязьме, 
который через 49 лет станет центром Владимиро-
Суздальского княжества. 

     укреплял династические связи – был женат на дочери 
английского короля Гарольда II - Гите



© Фокина Лидия Петровна 

«Поучение Владимира Мономаха 
детям»        Мудрое правление князя привело к усилению 

политического влияния Руси, расцвету культуры. 
Сам Владимир, будучи, несомненно, талантливым 
человеком, оставил заметный след в литературе. 
Его перу принадлежит «Поучение Владимира 
Мономаха детям». «Поучение» – это выдающийся 
памятник древнерусской литературы. Главная 
мысль, которую настойчиво повторяет Владимир 
Всеволодович Мономах: государь обязан помнить о 
возложенной на него Господом ответственности за 
судьбу своей земли, своего народа.  Это не только 
рассказ о жизни князя, но и мудрые советы 
потомкам о том, как должно управлять 
государством и наставление творить добро. Но, 
важнейшим является призыв к объединению и 

прекращению вражды между князьями.
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Знаменитая Шапка Мономаха
      В оружейной палате 
Московского кремля – 
главном хранилище 
древних и современных 
сокровищ России – 
хранится экспонат, 
который называется 
шапка Мономаха. По 
преданию, она 
принадлежала 
императору Константину 
Мономаху, а потом была 
передана греками 
Владимиру.  
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Скончался  Владимир Мономах 19 мая 
1125 г. Похоронен в соборе Святой 
Софии


