
Удельный период на Руси
В 1132 г. после смерти сына Владимира Мономаха Мстислава на Руси вновь 

начались раздоры. Начался удельный период древнерусской истории.

Удел – часть территории, находившаяся во владении одного князя.
Удельный период – это период раздробленности в истории Русского государства, 

когда единое государство распалось на самостоятельные части.

Культурное единство русских земель сохранилось (один язык, единая религия). 
Люди подчинялись законам «Русской Правды». Единой оставалась и Русская церковь 
во главе с митрополитом. Она выступала за единство Руси, осуждала усобицы, 
пыталась примирить князей. 

Распад государства имел и положительные последствия. Земли и княжества теперь 
могли больше средств использовать для собственного развития. В период 
раздробленности осваивались новые земли, строились города, развивалось ремесло и 
торговля.



Используя карту, а также 
стр. 100 учебника, объясните, 
почему в начальный период 
раздробленности княжества и 
земли северной Руси имели 
преимущества перед южными 
землями.

?



Северо-Восточная Русь
Северо‑Восточная Русь была глухой окраиной Древней Руси. В конце XI – начале 

XII в. началось активное развитие этих земель.

Почему славяне так активно заселяли этот край?
🡪 В междуречье Оки и Волги было немало пригодных для земледелия пахотных 

земель. Густые леса были богаты пушниной, здесь в изобилии росли ягоды, грибы, 
издавна процветало бортничество, что давало столь ценимые в то время мед и воск. 
Широкие реки и полноводные озера давали возможности для рыболовства. 

🡪 К тому же Северо‑Восточная Русь почти не знала иноземных нашествий. 
Половецкая конница сюда не добиралась.

🡪 По этим землям проходил важный торговый путь «из варяг в хазары», 
связывавший Балтийское и Каспийское моря.



Правление князя Юрия Долгорукого

Памятник Юрию Долгорукому, 
установленный в Москве

Сюда в свое время Владимир Мономах послал 
на княжение одного из своих младших сыновей – 
Юрия Владимировича (1125-1157), который и 
стал основателем местной княжеской династии. 
Своё прозвище Долгорукий получил за 
стремление «протягивать руки» с северо-
восточной окраины в разные концы Русской 
земли. 

В середине XII в. усилиями Юрия 
Долгорукого Ростово‑Суздальское княжество из 
далекой окраины превратилось в обширное 
независимое княжество, которое проводило 
активную политику внутри русских земель, 
расширяло свои внешние границы.



Основание Москвы. Худ. А.М. Васнецов

При Юрии 
Долгоруком впервые в 
летописи под 1147 г. 
упомянут посёлок 
Москва, а в 1156 г. он 
приказал построить 
«град Москву». 
Строительство 
крепости рядом с 
границей 
Черниговской земли 
было важно для 
князя, чьи «долгие 
руки» пытались 
дотянуться до Южной 
Руси.



Внутренняя политика Внешняя политика
Основал 14 городов, в том 
числе Кострому, 
Переяславль, Дмитров.

1147 г. – первое летописное 
упоминание Москвы.

1156 г. – строительство 
первых деревянных 
укреплений московского 
Кремля.

Воевал с Волжской 
Болгарией и Великим 
Новгородом, боролся за 
киевский престол.

Правление князя Юрия Долгорукого



Правление князя Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский. Реконструкция 
внешнего облика по черепу. Выполнена 

М.М. Герасимовым 

В 1157 г. на престол в Ростово‑Суздальском 
княжестве вступил сын Юрия Долгорукого Андрей 
Юрьевич (1157-1174).

Прежде всего он изгнал из Ростово-Суздальской 
земли своих братьев, удалил от дел старых бояр 
Юрия Долгорукого, распустил дружину. Летописец 
отметил, что Андрей стремился стать 
«самовластцем» Северо‑Восточной Руси.

Столицу княжества Андрей перенёс во 
Владимир-на-Клязьме, где провёл детские и 
юношеские годы.

Неподалеку от столицы в селе Боголюбово он 
построил великолепный белокаменный дворец, 
отчего и получил прозвище Боголюбский.



Успенский собор во Владимире (современный вид)

Князь хотел придать своей столице облик главного города Руси.
Успенский собор, построенный во Владимире, был выше храмов Софии Киевской и 

Софии Новгородской. Сюда князь перенёс одну из самых чтимых икон Русской церкви – 
икону Владимирской Божией Матери.

Владимирская икона Божией Матери



Храм Покрова́ на Нерли́ (1165 г.) во Владимирской областиЗолотые ворота (1164 г.) во Владимире



В 1169 г. вместе со своими союзниками Андрей Боголюбский взял штурмом Киев и 
отдал город на разграбление. Этим он показал свое небрежение по отношению к 
прежней русской столице. Андрей не оставил город за собой, а отдал его одному из 
своих родственников, а сам же вернулся во Владимир‑на‑Клязьме, в свой пригородный 
белокаменный дворец в Боголюбове.

Действия Андрея Боголюбского вызывали все большее раздражение среди 
ростово‑суздальского боярства. Их чаша терпения переполнилась, когда по приказу 
князя был казнен один из родственников его жены, видный боярин Степан Кучка.

В ночь с 29 на 30 июня 1174 г. князь Андрей был убит в Боголюбовском дворце 
группой заговорщиков.

Смерть князя привела к восстанию. После двухлетней смуты на владимирский 
престол взошёл брат Андрея Всеволод Большое Гнездо (1176-1212). 



Заняв владимирский престол, Всеволод Юрьевич 
правил тридцать шесть лет, все эти годы расширяя и 
укрепляя собственные владения. Всеволоду удалось 
утвердить свое могущество на северо-востоке Руси и 
окончательно закрепить главенство Владимира. Он 
первым принял титул великого князя 
Владимирского.

В своей борьбе с боярством Всеволод опирался на 
дворянство, служившее князю за землю, доходы и 
другие милости. 

Современники прозвали великого князя Большим 
Гнездом – за многочисленную семью.

Правление князя Всеволода Большое Гнездо



Дмитриевский собор во 
Владимире (1194-1197 гг.)

Каменная резьба 
Дмитриевского 

собора


