
Новгород в период 
феодальной 

раздробленности 



⚫ Цель: Рассмотреть Новгород в период феодальной 
раздробленности.

⚫ Задачи: 1)Рассмотреть географическое положение 
Новгорода. 2)Выявить виды ремесла в период 
феодальной раздробленности. 4)Рассмотреть 
политическое устройство. 5)Определить 
выдающихся деятелей. 6)Рассмотреть какими были 
социальные движения и заговоры.7)Выявить 
достижения культуры. 



⚫ 1)Географическое положение. Природные условия.
⚫ 2)Хозяйство. Виды ремесла.
⚫ 3)Политическое устройство.
⚫ 4)Выдающиеся деятели.
⚫ 5)Внешняя и внутренняя политика.
⚫ 6)Социальные движения, заговоры.
⚫ 7)Достижения культуры.

Вопросы:



⚫ Самым богатым городом на Руси в XII в. был 
Новгород. Новгородская земля занимала огромную 
территорию от Ледовитого океана да верховья реки 
Волги и от Прибалтики до Урала. 

1)Географическое положение. 
Природные условия.







⚫ Особенности этой 
земли определились 
рано. Отдаленность 
ее от Киева привела к 
тому, что Новгород не 
являлся предметом 
княжеских распрей. 
Борьба князей за 
уделы позволили 
Новгороду сохранить 
свою независимость.



⚫ Неплодородные почвы и неэффективность 
земледелия обусловили высокий уровень 
развития ремесла и торговли.



⚫ Происходило 
постепенное 
мирное 
колонизаторское 
движение славян 
по течению 
верхней Волги на 
земли, 
заселённые 
финно-угорскими 
народами. 



⚫ К концу  12 века на Руси принадлежала вся верхняя 
Волга почти до устья Оки. Немного ниже 
начинались пределы Волжской Булгарии, а правый 
берег Волги вплоть до устья Суры был 
заселён эрзянами. При этом «последним» 
славянским городом на Волге до 1221 был Городец.



⚫ Огромное количество 
остатков кожаной обуви  
и  обрезков  кожи  
является свидетельством 
широкого распространения 
в Новгороде сапожного 
ремесла.

⚫  Развитым было гончарное 
производство. Самыми  
частыми  находками  при 
раскопках бывают 
многочисленные обломки 
гончарной посуды.

Ремесло 



⚫ Ремесленники, занимавшиеся обработкой дерева, 
также  составляли  весьма многочисленную   
группу   новгородских   мастеров

⚫  Разнообразные  металлические  украшения:  
браслеты,  перстни,   фибулы, подвески,   бусы   -   
изготовлялись   высококвалифицированными   
ювелирами.

⚫ * В конце Краткой редакции Русской Правды 
помещен  так  называемый  “урок мостникам”.

⚫ *В писцовой книге упоминается выплавка железа.



⚫  замочник
⚫ деревообделочники
⚫  гончарное, ткацкое, 

кожевеннообувное 
ремесла

⚫  кузнецы
⚫ ювелиры
⚫ щитник, гвоздочник, 

котельник
⚫ солеварение
⚫ собственное  браслетное   

производство



На  рубеже  XII  и  XIII  веков  в  Новгороде  
существовали   уже   две
стеклоделательные  школы.   Стеклоделы   первой   
школы   варили   свинцово-
кремнеземное стекло н делали из него зеленые, 
желтые и коричневые  браслеты.
Мастера  второй  школы   варили   стекло   калиево-
свинцово-кремнеземное   и
изготовляли из него браслеты всех цветов, 
известных на Руси,  производя  при
этом преимущественно бирюзовые, фиолетовые  и  
синие  браслеты,  которые  не
могли делать их  конкуренты  -  стеклоделы  первой  
школы.



⚫ рыболовство(«черная» (карповые, щуковые, 
окунёвые и т. д.))(«красная» (осетровые, 
лососевые));

⚫ охота / животноводство (особо ценились пушные 
звери);

⚫  появилась также двухзубая соха , повышающая 
эффективность обработки почвы;

⚫  основная зерновая культура-рожь;
⚫ выращивали гречу, лен, ячмень, просо, овес и 

пшеницу;

Хозяйство 



⚫ распространено огородничество(выращивали лук, 
чеснок, капусту, репу);

⚫  существовали хмельщики;
⚫  ценен мед и воск(=>бортничество)
⚫  Новгород был крупнейшим экспортером мехов в 

Европу, поставлялись белка, куница, соболь и 
другой мех.



⚫ Отдыхающий крестьянин. Миниатюра из 
псковской рукописи. XII в.



Новгородская гривна из селища в 
районе Копорья



Охота и бортничество в 
новгородских лесах



«Новгородский торг» — картина 
Аполлинария Васнецова.



⚫ Новгород - по политическому устройству был 
феодальной республикой.

3)Политическое устройство.



⚫ Высшим органом власти 
Новгородской 
феодальной республики 
было вече, в котором 
могли участвовать все 
свободные жители 
города.

⚫  Вече решало вопросы 
войны и мира, избирало 
высших должностных 
лиц.

⚫  Вече принимало или 
отклоняло решения, 
готовил же их Совет 
господ.



⚫  Фактически хозяевами в городе были крупнейшие 
бояре Новгорода — 300 «золотых поясов». 
Боярство Новгорода — мощная корпоративная 
сила (боярином нельзя было стать, им можно 
было только родиться).





⚫ Вече выбирало главу новгородской церкви — 
епископа (позже архиепископа). Он 
контролировал казну, внешние сношения 
Новгорода, торговые меры  и вершил церковный 
суд, имел свой военный полк, возглавлял Совет 
господ,  был крупнейшим землевладельцем 
Новгорода.



⚫ Вече избирало посадника — главу правительства 
(суд и управление), тысяцкого (главу городского 
ополчения). Высшие должности замещались 
только боярами, иногда даже по наследству.



⚫ Вече приглашало князя с дружиной как 
военачальника всех вооруженных сил в случае 
войны или похода, заключало с ним договор. 
Князьям и их дружинникам запрещалось 
приобретать земли на территории  республики, 
вести торговлю.

⚫ Новгородцы имели ограниченное самоуправление 
— «веча кончан» (город делился на 5 районов — 
«концов»:  Славянский, Плотницкий, Неревский, 
Гончарский и Загородский) и «веча уличан» (улиц



⚫ Наиболее близкой аналогией Новгороду в 
Западной Европе являлась Флоренция.



⚫ Самостоятельная 
история Новгорода 
Великого 
закончилась в XV в. 
(поход Ивана III в 
1471 г., битва на р. 
Шелони;)

⚫  Окончательно 
Новгород вошел в 
состав Московского 
государства в 1478 
г.).



⚫ Вечевой строй в Новгородской земле был одной из 
форм феодального государства. Вече должностных лиц 
создавало иллюзию «народовластия», участия всего 
мужского населения Новгорода в делах управления. В 
действительности же вся реальная полнота власти 
находилась в руках бояр и привилегированной части 
купечества. 
Сначала Новгород наряду с другими русскими 
княжествами подчинялся Киеву. Но в ходе развития 
вечевого строя Новгород в XII в. стал самостоятельной 
феодальной республикой и принимал к себе князей 
только по собственному выбору и на известных 
условиях. Князья на новгородском столе не 
задерживались.

Вывод:



4)Выдающиеся личности в период 
новгородской раздробленности



⚫ Все́волод  Ю́рьевич (1212 
(1213) —1238)  (в крещении 
Димитрий )князь новгородский.

⚫ В 1222 году новгородцы просили себе 
князя у Юрия, и последний отпустил 
к ним Всеволода, почти еще 
младенца, с руководителями-
боярами, а для ведения войны с 
крестоносцами в том же году 
прислал в Новгород брата своего 
Святослава. 12-тысячное русское 
войско в союзе с литовцами осадило 
Венден . Но бояре, бывшие при 
юном Всеволоде, не ужились с 
новгородцами, и в 1222 году 
Всеволод покинул Новгород. На 
новую просьбу новгородцев о князе 
Юрий ответил присылкой к ним 
своего брата Ярослава , после похода 
под Ревель оставившего Новгород.

Всеволод Юрьевич



⚫ Все́волод Мстисла́вич 
(1095 -1138) — князь 
новгородский, в 
крещении Гавриил. 
Почитается Русской 
православной церквью 
как святой благоверный 
князь Всеволод 
Псковский.

⚫ Посажен отцом княжить 
в Новгороде в 1117 году и 
прокняжил там до 1132 
года

Всеволод Мстиславич



⚫ Александр Ярославич Невский 
(1221-1263) князь новгородский в 
1236—1240 и 1241—1252 и 
1257—1259). Происхождение. 
Начало княжения

⚫ Александр Невский родился 13 
мая1221, в семье князя Ярослава 
Всеволодовича и княгини 
Феодосии, дочери князя Мстислава 
Удатного (Удалого). Внук Всеволода 
Большое Гнездо

Александр Ярославич Невский



⚫ 1054—1156 гг. Борьба с 
Киевской Русью, 
постепенное 
высвобождение от 
зависимости и опеки 
киевских великих князей.

Во внешней политике 
Новгородской 
республики по 
отношению к 
остальной Руси 
(Киевской, 
Владимирской и 
Московской) можно 
выделить 5 периодов. 

5)Внешняя и 
внутренняя 
политика.



⚫ 1156—1240 гг.
⚫ Борьба против сильных 

соседей на востоке от 
Новгорода — ростово-
суздальских, а затем 
владимирских князей, 
расширявших свои 
владения в направлении 
новгородских колоний на 
севере и угрожавших 
Новгороду военной 
силой.



⚫ 1240—1340 гг.
Татаро-монгольское завоевание Руси приводит к 

полному отсечению от Новгорода Киевской и 
Владимирской Руси как объектов и субъектов 
внешней политики для Новгородской республики. 



⚫ 1340—1425 гг.
Новгород укрепляет свою связь с Московским 

государством, видя в нем единственную гарантию 
защиты от татар. В связи с этим новгородцы 
недальновидно перепоручают вести свою 
внешнюю политику в отношении Орды 
московским великим князьям и тем самым 
«отдают» часть своих суверенных прав 
Московскому государству, ограничивая сферу 
своей внешней политики добровольно.



⚫ 1426—1478 гг.
После перенесения общерусской столицы из 

Владимира в Москву (1426 г.) начинается период 
все более растущей конфронтации в новгородско-
московских отношениях. Московское государство 
полно решимости ликвидировать независимость 
Новгорода и ведет активную политику подрыва его 
экономических и политических позиций. 



Вывод:
⚫ Конечно, безудержная благотворительность не 

руководила внешней политикой новгородцев. Их 
действия на внешнеполитической арене всегда 
имели характер четко выраженного практицизма. 
Тем не менее в отношениях с другими русскими 
княжествами и землями Великий Новгород на 
первое место ставил не своекорыстный 
политический расчет, а твердый принцип: блюсти 
в русском племени мир и единство. 



Внутренняя политика
⚫ Подчинив огромные территории и покорив множество 

инородческих племен, новгородцы при этом не создали 
государства имперского типа. Новгородцы не стремились 
включить покоренные племена в свою внутреннюю 
государственно-общественную систему. Новгородцы всегда 
держали инородцев на довольно приличном от себя 
расстоянии. 



⚫ Вместе с тем по отношению к покоренным племенам 
Великий Новгород проводил достаточно твердую политику. 
Он предоставлял им свободу лишь в исключительных 
случаях. Новгородцы считали, что народы, еще в старину 
вошедшие в состав республики, являются ее составной и 
неотъемлемой частью. Границы внутренней сферы 
Новгородской республики отделяли государственно-
общественную жизнь коренных новгородцев от 
подчиненных им инородцев.

⚫ Новгородцы прекрасно понимали, что тесный 
общественный контакт с инородными племенами, не говоря 
уже о включении их в собственную государственную 
систему, неминуемо приведет к размыванию, а в чем-то и к 
потере национальных, культурных и духовных ценностей, 
свойственных русскому народу.



Вывод:
⚫ Подобная политика в отношении инородцев вполне 

оправдывала себя и приносила плоды. Новгородская 
колонизация успешно велась с начала X века. При этом 
проникновение русских на север и северо-восток 
происходило сравнительно мирно. Емь, водь, карелы, саамь, 
чудь заволочная, печора и другие народности имели крайне 
низкую плотность населения, и новгородцы не вытесняли 
их, а занимали пустующую нишу. Эти народности 
занимались в основном охотой и рыболовством, а русские — 
торговлей и земледелием… Обращение туземцев в 
православие носило исключительно добровольный 
характер. Спору нет, имели место и кровавые столкновения, 
но они были не типичны и в значительной степени 
вызывались субъективными факторами.



⚫ Восстание 1359 года. Социальные движения XIV – 
XV веков будут рассмотрены на примере ереси 
стригольников.

6)Социальные движения, заговоры.



⚫ Это движение 
развивалось с 
последней четверти 
XIV века. 
Новгородский 
архиепископ Моисей 
вел с ним борьбу.



⚫ Социальная борьба таила в себе 
серьезную угрозу для 
господствующего класса. В связи с 
этим новый и старый 
архиепископы явились к месту, где 
должно было быть новое сражение. 
Моисей произнес перед толпой 
речь. Восставшие разошлись скорее 
из-за того, что бояре пошли на 
какой-то политический 
компромисс. Посадником был 
утвержден новый кандидат – 
Никита Матвеевич.



⚫ церковь Николы 
Липного, в 8 
километрах южнее 
Новгорода, у озера 
Ильмень, 
построенная в 1292 
году

7)Достижения культуры.
Архитектура:



⚫ К концу XIV века в 
Новгороде развивался 
новый архитектурный 
стиль каменных 
построек



Церковь Спаса на Ильине 
улице 

Фресковая настенная 
живопись, выполненная 
Феофаном Греком



Геннадиевская Библия
Геннадиевская Библия — 
церковнославянский 
перевод Библии, 
подготовленный в 
новгородском 
скриптории при участии 
Дмитрия Герасимова по 
инициативе и под 
руководством 
архиепископа Геннадия 
Новгородского. Работа по 
кодификации славянской 
Библии была окончена к 
1499 году. 



⚫ В Новгородской 
республике сложилась  
отдельная  и  
своеобразная  школа 
иконописных  мастеров.  
Первые  новгородские  
иконы  были  написаны  
в   XI столетии. 
Наивысшего расцвета 
иконопись  достигла  в  
XIV-XV  веках,

Иконопись

Икона “Спас Нерукотворный” датируется 
приблизительно рубежом  XII-XIII веков



Икона “Николай  
Чудотворец”

Краснофонная икона



⚫ Берестяные грамоты — письма и записи на коре берёзы, памятники 
письменности Древней Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты представляют 
первостепенный интерес как источники по истории общества и 
повседневной жизни средневековых людей, а также по истории 
восточнославянских языков.

⚫ Берестяная грамота №9-это первое на Руси женское письмо: «Что мне дал 
отец и родичи дали в придачу, то за ним (имеется ввиду – за бывшим 
мужем). А теперь, женясь на новой жене, он мне не дает ничего. Ударив по 
рукам в знак новой помолвки, он меня прогнал, а другую взял в жены».

Берестяные грамоты



⚫ Грамота №366(2-я половина XIV в., Новгород)-Документ о расчете 
Якова с Гюргием и Харитоном по бессудной грамоте. «Вот 
расчелся Яков с Гюргием и с Харитоном по бессудной грамоте, 
которую Гюргий взял [в суде] по поводу вытоптанной при езде 
пшеницы, а Харитон по поводу своих убытков. Взял Гюргий за все 
то рубль и три гривны и коробью пшеницы, а Харитон взял десять 
локтей сукна и гривну. А больше нет дела Гюргию и Харитону до 
Якова, ни Якову до Гюргия и Харитона. А на то свидетели Давыд, 
Лукин сын, и Степан Тайшин»



⚫ Грамота старая Русса(2-я половина XII в., Старая Русса)- От 
Ярилы к Онании (о бедственном положении на Городище) «Это 
грамота от Ярилы к Онании. В Городище, твоем владении, только 
воду пить (т. е. есть уже нечего). А рушане (жители Русы) скорбят 
о городищанах. Пожалуйста, припугни дворян, чтобы не 
пакостили» При прочтении 2 последняя фраза изменяется так: 
«Пожалуйста, припугни дворянина, чтобы не пакостил»



⚫ Таким образом, Новгород и новгородская земля в 
XII—XIV веках были не только хранителями 
культурного наследия, созданного в период 
Киевской Руси, — им принадлежала ведущая роль 
в дальнейшем развитии культуры.

Вывод:



⚫ Новгороду в период феодальной раздробленности 
удалось сохранить независимость, т.к. он сам не 
являлся предметом княжеских распрей. Это 
позволило новгородцам развивать ремесло, 
торговлю, активно заниматься разными видами 
хозяйственной деятельности, сохранить 
культурное наследие и развить новый 
архитектурный стиль.
Социальные движения не нанесли серьезного 
удара на внутреннее устройство Новгорода.

Общий вывод:


