
Удельный период 
древнерусского 

государства



Что такое раздробленность?

•Распад единого государства
•На территории одного государства создаются практически 
независимые друг от друга, самостоятельные 
государственные образования – уделы (от слова – делить)

•Закономерный процесс экономического и политического 
усиления княжеств (уделов)

•Исторический период в истории Руси (XII-XV вв.), который 
характеризуется тем, что формально находясь в составе 
Киевской Руси, удельные княжества постоянно обособляются от 
Киева



Сравните карты:



Почему произошел распад 
государства?



Причины раздробленности:

•Усиление удельных князей (не хотели платить дань Киеву)

•Натуральный характер экономики

•Лествичная система передачи власти. Войны между 
князьями

•Уменьшение роли торгового пути «Из варяг в греки». 



Начало раздробленности:

•1097 г. – съезд князей в 
Любече

• Решение: закрепить родовое право 
наследования вотчин



Что значит удельное княжество?

•Княжества становились полностью 
самостоятельными:

•чеканило монету,

•устанавливало законы,

•имело свою систему мер,

•содержало войско,

•вело самостоятельную внешнюю политику 



Каждый князь чеканил свою монету



Владимиро-Суздальское княжество

•Занимало 
междуречье Оки и 
Волги.

•Города: Ростов, 
Суздаль, Муром, с 
середины XII в. 
столицей княжества 
стал Владимир-на-
Клязьме.



Юрий Долгорукий
(1125-1157)

Первое упоминание 
о Москве - 1147 год



Начало установления самостоятельности княжества произошло в правление Юрия 
Владимировича Долгорукого (1125-1157):

Особенности правления:
o Отделилась земля от Киева в 1132-1135 гг. 
o  При нём был основан ряд новых городов, в том числе впервые под 1147 г. в летописи 

упоминается Москва.
o Главные направления политики:
1) войны с Волжской Булгарией;
2) дипломатическое и военное давление на Великий Новгород 
3) войны за Киев. Последний раз Киевом овладел в 1154 г. , в нем и умер (предполагают, что 
был отравлен).

Главная черта княжества – сильная власть князя

Владимиро-Суздальское княжество



Андрей Боголюбский
(1157-1174)

• Столица княжества – город Владимир



Богоматерь Владимирская, икона – 
главная святыня княжества



• Известен как князь созидатель (при нем 
возводятся Успенский собор во Владимире, 
комплекс Боголюбского замка, церковь Покрова на 
Нерли, «золотые ворота» во Владимире и др. )

• Вел ожесточенную борьбу с боярами за 
централизацию власти

• Проводил политику «окняжения» боярских вотчин

• В борьбе с боярами опирался на церковь 
(ростовского епископа Федора) и горожан

Андрей Боголюбский
(1157-1174)

Успенский собор (Владимир)



Убийство Андрей Боголюбского

• В результате заговора бояр, во главе которого 
стояли бояре Кучковичи (потомки Кучки Степана 
Ивановича — первого владельца Москвы). 

•  Недовольство у бояр вызывали самовластные 
действия князя.

• Князь Андрей был убит в своей резиденции 
Боголюбове (близ Владимира).



Всеволод Большое Гнездо (1154-1212)
• Младший сын Юрия Долгорукого

• «Большое Гнездо» – прозвище, которое означало большое число 
детей князя (8 сыновей, 4 дочери)

• Социальная опора – городское население, дворянство

• Вел борьбу с боярством 

• Влиял на политику Новгорода (князь и посадник там – его 
ставленники). 

• Получил большой удел на Киевщине. 

• Активно развивал торговые связи с Поволжьем, Кавказом и 
Хорезмом. 

• Владимиро-Суздальское княжество – историческое ядро будущего 
Московского государства, звено между домонгольским периодом 
русской истории и всей последующей историей Московской Руси.

• При Всеволоде княжество достигло расцвета



Новгородское княжество

Территория - на севере - до Белого 
моря, а на востоке - за Уральские 
горы

Главные города – Великий 
Новгород, Псков



Основные занятия:
❑ Животноводство   
❑ Охота
❑ Рыболовство  
❑ Ремёсла   
❑ Торговля с 

иностранными 
странами



Почему Новгород был независимым?



Причины независимости Новгорода

•Удаленность от Киева
•Активное развитие торговли
•Власть в городе принадлежала богатым купцам 
и боярам



Особенности власти в Новгороде

•Слабая власть князя

•Сильное вече

•По типу правления - 
республика



Основные категории населения
Ремесленники Купечество Бояре

Высший класс составляли бояре, 
владевшие землями и капиталом, 
занимали все высшие должности.

Купечество вело торговую 
деятельность

Самый многочисленный слой 
населения,

 многие улицы и районы города 
получили названия по профессии 

поселившихся здесь ремесленников: 
ул. Кузнечная, Гончарная, Плотницкий 

проезд.



Новгородская печать XIII век

Новгород чеканил 
свои монеты, издавал

 законы, а так же в ходу 
были личные печати 
боярских династий. 

Они изготавливались 
из драгоценных 

металлов.



Управление в Новгороде
Вече – народное собрание

Князь
военачальник, 
высший судья

Посадник
глава города, вел 
дипломатические 

переговоры

Тысяцкий
собирал налоги,

возглавлял 
войско, 

защищал 
интересы 

купцов

Архиепископ
глава церкви



Верховной властью в 
Новгороде обладало вече. 

Народное собрание решало 
вопрос войны и мира, избирало 

высших должностных лиц, 
приглашало князя.

Высшим должностным лицом был 
посадник. Он ведал всеми 

новгородскими землями, возглавлял суд 
Новгорода, назначал и смешал 

различных должностных лиц, наблюдал 
за деятельностью князя, выступал с ним 

во главе войска, руководил внешней 
политикой.



Жители Новгородской 
республики отличались тем, 

что были в своём 
большинстве грамотными 

людьми. Ведь занятия 
ремеслом и торговлей 

требовало определённых 
знаний, умения считать и 

писать. 

Берестяная грамота



В городе имелся водопровод, дренажная система, улицы были 
вымощены, новгородцы носили кожаную  обувь, играли в 

шахматы.   



Галицко-Волынское княжество

❖Юго-запад Руси, относительная 
удаленность от кочевников.

❖ Галицко-Волынское княжество 
занимало земли  по рекам Днестр, 
Прут, Западный Буг

❖ Главные города: г. Галич, 
Владимир-Волынский



Особенности экономики княжества

❖Давний центр пашенного 
земледелия.

❖Торговый центр. Важные 
торговые пути: по рекам – к 
Черному и Балтийскому морям; 
сухопутный путь соединял 
Русь с Венгрией и Польшей.



Социально-политические особенности
1. Боярство было сильным, могущественным, оспаривало власть князя.

2. Пограничное положение обрекло княжество на постоянные вооруженные 
конфликты с участием соседних государств.

3.  Подъем и расцвет Галицкой земли начался при Ярославе Осмомысле 
(1153-1187). 

4. Объединение Галича и Волыни произошло при волынском князе Романе 
Мстиславовиче (1170-1205) в 1199 г. 

5. В Галицко-Волынской земле наблюдалось крайне обостренное 
соперничество между князьями и местными боярами, существовало 
своеобразное «равновесие сил». Боярская оппозиция (постоянно 
опиравшаяся то на Венгрию, то на Польшу) не сумела превратить землю в 
боярскую республику, но существенно ослабила великокняжескую власть. 



ВЛАДИМИР-
ВОЛЫНСКИ

Й

ГАЛИ
Ч

 Галицко-Волынское княжество

ВЕЧЕ Подчинено
боярам

БОЯРЕ

Очень богаты

Имеют свой 
административный 

аппарат

Располагают 
военными силами

КНЯЗЬ

Находится в 
постоянной острой 
борьбе с боярами



ГАЛИЦК
О-

ВОЛЫН
С-

КОЕ
КНЯ-

          
ЖЕСТ-
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ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОЕ
КНЯЖЕСТВО

НОВГОРОДСКА
Я 

ЗЕМЛЯ 

 Модели социально-политического развития
 

РЕСПУБЛИКА

НОВГОРОДСКАЯ 
ЗЕМЛЯ 

МОНАРХИЯ

ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОЕ

КНЯЖЕСТВО

АРИСТОКРАТИЯ

ГАЛИЦКО-
ВОЛЫНСКОЕ
КНЯЖЕСТВО



Последствия раздробленности



Раздробленность на Руси. 
Ее оценка в российской историографии 

• Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев: этот период был своего рода смутой, временем «темным, 
молчаливым» , а также «скудным делами славы и богатым ничтожными распрями». 

• Понятие «феодальная раздробленность» представителями «государственной» школы по 
отношению к Руси не употреблялось. 

• В. О. Ключевский говорил не о раздробленности, а об «удельном строе», называя этот 
период «удельными веками». 

• Терминология Ключевского подразумевала прежде всего государственную децентрализацию, 
вследствие осуществления принципа наследственного деления земель и власти внутри 
княжеского рода. 

• Понятие «феодализм» Ключевским использовалось только по отношению к Западной Европе: 
«. . . Государство распадается на мелкие тела, в строе которых с наивным безразличием 
элементы государственного порядка сливаются с нормами гражданского права. Из такого 
состояния общества на Западе вышел феодализм; такое же состояние на Верхней Волге 
послужило основой удельного порядка». «. . . значение удельных веков не в них самих, а в их 
последствиях, в том, что из них вышло» . Т. е. это время переходное от Руси Киевской к Руси 
Московской.



• Л.Н. Гумилев: раздробленность стала результатом спада пассионарной 
энергии в системе древнерусского этноса. Проявления этого спада: в 
ослаблении общественных и внутригосударственных связей вследствие 
победы узкокорыстных интересов и потребительской психологии, 
когда государственная организация воспринималась обывателями как 
обуза, а не как гарант выживания, стабильности и защиты.

• М.Н. Покровский: феодальная раздробленность - это закономерный 
этап в поступательном развитии производительных сил. 

Раздробленность на Руси. 
Ее оценка в российской историографии 


