
РУСЬ 
В СЕРЕДИНЕ ХII – 
НАЧАЛЕ ХIII В.



Любический съезд князей 
в 1097 г.

Наследование по правилу 
«Каждый да держит отчину свою"



Княжества 
становились 
полностью 

самостоятельными:
-чеканило монету,
-устанавливало 
законы,
-имело свою 
систему мер,
-содержало войско,
-вело 
самостоятельную 
внешнюю политику 



Удельные княжества 15 века (московское, 
тверское, новгородское). Три медные монеты.



В 1132 г. после смерти 
сына Владимира 

Мономаха – Мстислава 
Киевская Русь 
распадается. 

Начинается удельный 
период или период 

политической 
раздробленности

РАСПАД ДРЕВНЕЙ РУСИ



ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТИ РУСИ:

Социально-экономические:
1) расширение крупного вотчинного 

землевладения;
2) рост городов – местных центров;
3)господство натурального хозяйства;
4) слабость и нерегулярность торговых 

связей;
5) снижение значения торгового пути 

«из Варяг в Греки», перемещение 
торговых путей на северо-восток и 
юго-запад русских земель;

6) большая территория, различие 
природных и экономических 
особенностей.

           Политические:
1) стремление местных элит 

к независимости от Киева 
и контролю за своими 
властями;

2) межкняжеские усобицы, 
политический сепаратизм;

3) усиление половецкой 
опасности (население 
уходит из опасных 
районов);

4) лествичная система 
наследования.



ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДРОБЛЕННОСТИ. 
               Положительные:

1.    Экономическое развитие 
земель, возвышение городов - 
местных центров. Развитие 
ремесла и торговли.

2.    Формирование аппарата 
власти, учитывающего 
особенности географического 
положения земли, 
особенности хозяйственной 
деятельности.

3.    Складывание 
определенных традиций в 
культуре, зодчестве, 
изобразительном искусстве, 
литературе, общественной 
мысли, устном народном 
творчестве.

               Отрицательные:

1.Обособления сопровождаются 
междоусобицами, в которых 
русские рати воюют друг 
против друга.

2.    Дробление земель будет 
продолжаться, уделы 
становиться все меньше и 
меньше.

3.    Ослабление 
обороноспособности русских 
земель, неспособность 
противостоять сильному врагу.

4.    Распад связей между 
отдельными русскими землями, 
изоляция многих из них от 
Европы, снижение 
международного престижа 
русской земли.





В XII в. образовалось 15 
самостоятельных княжеств и 
земель, наиболее значимые: 

Киевское, Владимиро-
Суздальское, Черниговское, 

Смоленское, Галицко-
Волынское, Новгородская 

земля. 
Внутри них еще дробления.



ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В УДЕЛЬНУЮ ЭПОХУ: 

1) Традиция сильной и авторитарной княжеской власти. 
Именно в руках князя  сосредоточены все основные нити 
управления своей землей, его власть  мало чем ограничена и 
главным законом земли -  воля и слово самого князя. 
(Владимиро-Суздальское кн.).
2) княжеско-боярская традиция, когда наряду с сильным 
князем складывается не менее политически сильное боярство. 
И тогда власть ищет компромисс между этими 
силами.(Галицко-Волынская земля) 
3) вечевая традиция, демократическая, предполагающая 
вовлечение и участие народа в процессе выработки властных 
решений (Новгородская и Псковская республики).

 Каждая из данных традиций предполагает различный уклад 
мыслей их представителей, различную степень приобщения 

народа к власти. 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КНЯЖЕСТВ
Критерий для 

сравнения
Галицко-Волынское 

княжество
Господин Великий 

Новгород
Владимиро-
Суздальское 
княжество

Географическо
е положение

Новгородские владения простирались от 
Финского залива на западе, до Уральских 
гор на востоке, от Ледовитого Океана на 
севере до границ современных Тверской 
и Московской областей на юге. Имелся 
выход в Балтийское море. 

Особенности 
экономики

Это был край с плодородными землями, 
богатыми лесами, многочисленными 
городами.
Высокого уровня достигло ремесло, 
процветало земледелие, скотоводство, 
добыча соли. Торговые связи через 
морские пути с соседями.

Особенности 
политической 
организации

Владимиро-Суздальское 
княжество по форме 
правления представляло 
собой раннефеодальную 
монархию с сильной 
структурой центральной 
великокняжеской власти.  

Наиболее 
известные 
правители

Ярослав Осмомысл (1152-1187), Игорь 
Святославович (1180-1198), Роман 
Мстиславович (1199), Даниил Романович 
Галицкий(1230-1264), 

1136г Всеволода Мстиславовича изгнали 
новгородцы, а приняли его сына 
Владимира
 -  Александр Невский (1252-1263)

Юрий Долгорукий 
(1113-1157),  Андрей 
Боголюбский (1157- 
1174), Всеволод Большое 
Гнездо (1176-1212)
Юрий Всеволодович 
(1218-1238)



СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КНЯЖЕСТВ

Критерий для 
сравнения

Галицко-Волынское 
княжество

Господин Великий 
Новгород

Владимиро-
Суздальское 
княжество

Географическо
е положение

Новгородские владения 
простирались от Финского залива 
на западе, до Уральских гор на 
востоке, от Ледовитого Океана на 
севере до границ современных 
Тверской и Московской областей 
на юге. Имелся выход в 
Балтийское море. 

Особенности 
экономики

Это был край с плодородными землями, 
богатыми лесами, многочисленными городами.
Высокого уровня достигло ремесло, 
процветало земледелие, скотоводство, добыча 
соли. Торговые связи через морские пути с 
соседями.

Особенности 
политической 
организации

Владимиро-Суздальское 
княжество по форме 
правления представляло 
собой раннефеодальную 
монархию с сильной 
структурой центральной 
великокняжеской власти.  

Наиболее 
известные 
правителиЗаполните таблицу на основе учебника §§13-15.



ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ:

личности действия итог действий
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ЯРОСЛАВ ОСМОМЫСЛ (1152-1187

✔ Боролся с Долгоруким, хотя и был женат на его дочери Ольге. 
✔ В международной политике в основном прибегал к оружию. 

Успешно воевал с половцами. 
✔ Установил хорошие отношения с  Византией, Польшей, Венгрией. 
✔ Осмомысл = восемь смыслов, то есть владел 8 языками, другое 

толкование = остро мыслящий, то есть мудрый. 










