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§ 9. Период политической раздробленности 
 

 
 
 
 
 

 
Начало политической раздробленности Руси 

 
 
Начиная с 1132 г., стра-

на вступила в новый истори-
ческий этап – период поли-
тической раздробленно-
сти. Ее главными действую-
щими лицами снова были 
Мономаховичи и Ольговичи. 

В ходе десятилетней 
междоусобной борьбы Киев 
несколько раз переходил из 
рук в руки. В нем правили то 
черниговские князья Ольго-
вичи, то дети и внуки Моно-
маха. Активную роль в этой 
распре играл ростово-
суздальский князь Юрий 
Долгорукий. Дважды в эти 
годы он захватывал власть в 
Киеве. 

 
К середине XII в. Русь 

раскололась на 15 княжеств. 
В начале XIII в. их стало уже 
около 50. В течение XII в. 
Русь политически стала по-
хожа на лоскутное одеяло. 

 
Именно в этот период истории Руси зарождается новый социальный слой -  

дворянство. В начале дворянство – лишь люди, служащие лично князю «при 
дворе» - конюхи, дворники, кладовщики, прислуга … Однако, близость к князю де-
лала их не просто обслуживающим персоналом, но влиятельными персонами. Как 
же! Они каждый день видят князя, общаются с ним, угождают ему. Могут замол-
вить нужное словечко, оказать влияние на процесс принятия государственных 
решений. 

И это не боярство, которое тоже вроде бы пользовались таким же положени-
ем при фигуре князя. Однако боярство к XII веку уже настолько заматерело, обо-
гатилось и почувствовало свой вес в государственных делах, что стало состав-
лять конкуренцию княжеской власти. Владения и привилегии наиболее влиятель-
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ных бояр мало чем уступали княжеским. Как прежде положиться на бояр князь 
уже не мог. Нужна была новая сила, на которую князь мог бы рассчитывать. Этой 
силой становилось появляющееся дворянство! 

Дворяне  за преданную службу господину получали земельное пожалование. 
Но! Только на время этой службы. Если служащий допускал ошибку (предавал 
господина), то терял и земельные владения. Это было некоторой «гарантией» 
преданности новых служилых людей князю. 

 
Что еще изменилось на Руси к этому времени? 
Упало значение и важность «пути из варяг в греки». Не прошли бесследно и 

столетия напряженной борьбы Руси с кочевниками — печенегами, торками, по-
ловцами. Эта борьба истощала силы, замедляла общий прогресс, обрекала стра-
ну на отставание. Преимущество получали те районы страны, которые, хотя и 
находились в менее благоприятных природных условиях (Новгородская земля, 
Ростово-Суздальская Русь), не испытывали такого постоянного и изнуряющего 
давления со стороны кочевников, как Среднее Поднепровье. 

 
Всё это вместе взятое определило ослабление Киева и обусловило нача-

ло политического распада Руси. 
 
 
В сознании последующих поколений политический распад Руси понимался 

как большое несчастье, как откат общества назад. Тем более, что такой распад 
привел к активизации противников Руси — половцев. В дальнейшем раздроблен-
ная Русь не смогла противостоять полчищам монголо-татар. Все это так. Но исто-
рия меряет не годами и даже не десятилетиями, а столетиями. С точки зрения 
общеисторического развития политическое дробление Руси — лишь закономер-
ный этап на пути к будущей централизации страны и будущему экономическому и 
политическому подъему уже на новой цивилизационной основе.  

Распад Руси привел и к росту самостоятельности городов. В каждом из этих 
княжеств-государств продолжала развиваться культура, строились замечатель-
ные архитектурные сооружения, создавались летописные своды, расцветала ли-
тература, публицистика. Знаменитое «Слово о полку Игореве» родилось как раз 
в эту пору. 

 
Таковы парадоксы истории, где прогресс порой основывается на страдании и 

где будущий расцвет страны порой проходит через ее великие трудности. 
Сохраняла свое влияние и православная церковь. Церковь выступала за 

единство Руси, осуждала междоусобные войны князей, играла большую миро-
творческую роль.  

 
Всем этим противоречивым силам русского общества еще предстояло прой-

ти испытания временем. Но этого времени история отвела всего несколько десят-
ков лет, с Востока надвигалась новая грозная опасность — монголо-татары. 

 
В 30-40-е гг. XII века Ростово-Суздальской землей правит энергичный и вла-

столюбивый сын Владимира Мономаха - Юрий Владимирович «Долгорукий». 
Для Киевской земли остались в прошлом большая европейская политика. 

Теперь внешняя политика Киева ограничивается двумя направлениями: продол-
жается борьба с половцами и Ростово-Суздальским князем. 
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Если половецкую опасность киевским князьям удавалось сдерживать, опира-
ясь на помощь других княжеств, которые сами страдали от половецких набегов, то 
справиться с северо-восточным соседом было труднее.  

С борьбой за Киев связано первое упоминание о Москве, (1147). В 1155 г. 
Юрию удалось утвердиться в Киеве 

В мае 1157 г. Юрий Долгорукий внезапно умер - великий князь был отрав-
лен киевскими боярами.  

В ходе этой ожесточившейся борьбы за Киев князья-претенденты, занимая 
киевский престол, тем не менее, сохраняли за собой и свои прежние владения. 
Так, Юрий Долгорукий, став великим киевским князем, продолжал жить на своем 
любимом северо-востоке, в городе Владимире на Клязьме, куда он перенес 
свою резиденцию.  

 
К XIII веку Киевская Русь прекращает свое существование как единое госу-

дарство. Она распадается на множество самостоятельных государств, наиболее 
значительными из которых были: 

1. Владимиро-Суздальское княжество 
2. Новгородская боярская республика 
3. Галицко-Волынское княжество 
 
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

 
Территории северо-восточной Руси  вплоть 

до X в. были отсталым регионом, населенным в 
основном представителями финно-угорских пле-
мен. С  начала XI  в. на эти земли начинается 
массовая миграция славян с запада и юго-запада. 
Переселение было обусловлено, с одной стороны, 
защищенностью этой лесной окраины Руси от 
набегов кочевников, с другой, богатством почв 
края.  

Последствием переселения стал стреми-
тельный рост новых городов, из которых наиболее 
значительным был Суздаль и Владимир.  

 
В 1113 г. Владимир Мономах передал Ро-

стовскую землю в удел своему  среднему сыну  
Юрию (1113–1157). Борьба за Киев принесла кня-

зю прозвище «Долгорукий». 
 
 
Владения князя в северо-восточной Руси унаследовал 

его сын Андрей Юрьевич Боголюбский (1157–1174).  
Андрей Юрьевич правил княжеством, как «самодержец», 

не прислушиваясь к мнению бояр. Опорой была младшая 
дружина, которой князь выделял земли в условное владение 
(дворянство). Князь перенес столицу во Владимир, рядом с 
которым была возведена роскошная княжеская резиденция  
Боголюбово (отсюда прозвище «Боголюбский»).  
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В стремлении укрепить престиж своего 
княжества Андрей украсил свою столицу и 
крупнейшие города своих владений великолеп-
ными белокаменными соборами (Успенский со-
бор и Золотые ворота во Владимире, церковь 
Рождества Богородицы в Боголюбове). Князя 
Владимирского впервые начали называть 
наравне с киевским «великим князем». 

Внешняя политика Андрея была чрезвы-
чайно активной. Андрей дважды ходил в похо-
ды на Волжскую Булгарию (1164, 1172), подчи-
нил себе Новгород (1170), а в 1169 г. во главе 
коалиции 11 русских князей взял и разграбил 
Киев.  

В отличие от своего отца, он не остался в 
Киеве а, вернулся во Владимир. Эти действия 
Андрея свидетельствуют о том, что значение 
Киева как политического центра Руси упало. 
К началу 70-х гг. первенство Владимирского 
«самодержца» признавали почти все русские 

князья.  
 
 
Однако постепенно рос конфликт князя с боярством. В 1174 г. бояре органи-

зовали убийство князя в своем же дворце.  
 
После смерти Андрея Боголюбского власть получает младший брат Андрея 

Всеволод Юрьевич по прозвищу «Большое Гнездо (1176–1212). Прозвище кня-
зя связано с его многочисленным потомством. 

Он продолжал внешнюю и внутреннюю политику своего предшественника. 
Ему удалось подавить боярскую оппозицию. Самым значительным памятником 
его правления стал Дмитровский собор во Владимире. 

 
Таким образом, в XII в. во Владимиро-Суздальском княжестве установилась 

сильная княжеская власть по типу монархии.  
Последним самостоятельным князем этих земель был Юрии Всеволодович 

(1218–1238).  
 
НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Вторым городом русской земли по политическому значению и первым по бо-

гатству со времен князя Олега Вещего был Новгород, или, как называли его жи-
тели, Господин Великий Новгород.  

Низкая плодородность почв, ставила новгородцев в зависимость от поставок 
хлеба из других княжеств. Однако это компенсировалась развитым скотоводством 
и доходами от торговли. Новгород являлся одним из важнейших торгово-
ремесленных центров Северной Европы.  

Все владения Новгорода разделялись на: 
- пятины (близлежащие к городу территории) 
- волости (отдаленные регионы)  

Храм Покрова на Нерли 
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- пригороды (Псков, Торжок, Вятка) 
 
Так как город стоит на р.Волхов, то он делился на две "стороны": одна из 

них, восточная, носила название "Торговая сторона", западная — по названию 
храма во имя святой Софии "Софийская сторона". Стороны разделялись на пять 
концов (районов).  

 
Власть великого князя и его наместника никогда не была особенно прочной в 

Новгороде. Высшим органом управления в Новгороде было вече  - собрание всех 
полноправных жителей города. На вече, собиравшемся по звону вечевого колоко-
ла, обсуждались наиболее важные вопросы политической и экономической жизни 
города.  

Фактически здесь, в отличие от Владимиро-Суздальского княжества, утвер-
дилась республика, как форма власти, хотя власть князя и не была окончательно 
упразднена.  

Новгородцы сами приглашали князя по решению вече. Князь заключал с Ве-
ликим Новгородом договор (ряд), согласно которому он отказывался вмешиваться 
во внутригородские дела. Фактически функции князя ограничивались исключи-
тельно ролью военачальника.  

Вся полнота власти сконцентрировалась в руках веча. Именно вече выбира-
ло высших должностных лиц Новгородской республики:  

- посадник (боярин, руководил деятельностью всех должностных лиц, ведал 
вопросами управления и суда, возглавлял вече) 

- тысяцкий (торговец, ведал вопросами торговли и торгового суда, сбором 
налогов, возглавлял народное ополчение) 

- архиепископ (священник, был хранителем государственной казны, ведал 
контролем мер и весов, выступал в роли посредника между князем и посадником) 

 
Новгород был городом высокой культуры. Изделия новгородских ремеслен-

ников из металла и дерева славились не только в рус-
ских землях, но и за границей. Улицы Новгорода покры-
вали бревенчатые мостовые. Город имел канализацию и 
водопровод. Существовала развитая система образова-
ния. Вероятно, большая часть населения (в том числе и 
женщины) города была грамотной. 

 
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
 
Земли между Карпатами и р.Буг, были присоедине-

ны к Древнерусскому государству в конце X  начале XI 
вв.  

Мягкий климат и плодородие почв, обилие водных 
ресурсов этих земель способствовало быстрому разви-
тию земледелия и скотоводства. По этим землям прохо-
дили важные торговые пути, соединявшие русские кня-
жества с Южной Прибалтикой, Польшей, Венгрией, се-
верными провинциями Византийской империи.  

Развитая торговля способствовала складыванию 
множества крупных городов: Перемышль, Галич, Вла-
димир-Волынский. В первой половине XII в. здесь сло-
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жилось два крупных княжества: Галицкое и Владимиро-Волынское.  
Своего могущество оно достигло в период правления Ярослава Осмомысла 

(1153–1187).  
Ярослав покровительствовал городам, приглашал в свое княжество ино-

странных ремесленников, благоволил торговцам. Однако, к XII в. большая часть 
земель сконцентрировалась в руках местного боярства. Наиболее влиятельные 
боярские роды имели собственные вооруженные дружины, владели укреп-
ленными замками. Во второй половине XII в. боярство вступило в открытую кон-
куренцию с князем за политическую власть. Ярославу Осмомыслу пришлось вы-
держать длительное противостояние с галицкими боярами. При наследниках Яро-
слава Галицкое княжество, ослабленное внутриполитической борьбой, было по-
глощено соседним княжеством  Владимиро-Волынским. 

Своего расцвета оно достигает при Романе Мстиславиче (1170–1205). Со-
временники называли Романа «царем русской земли».  

Его наследник Даниил Романович (1205–1264) вынужден был выдержать 
40-летнюю борьбу с галичским боярством. 

Таким образом, в этой части русских земель сложился обособленный тип 
власти – олигархическо-монархический. 

В XIV в. земли юго-восточной Руси входят в состав владений польской коро-
ны. 

 
Задание.  
 

1. Как называется период существования государства в XII веке? 
2. Опишите особенности устройства власти во Владимиро-Суздальской зем-

ле. 
3. Опишите особенности устройства власти в Галицко-Волынской земле. 
4. Опишите особенности устройства власти в Новгородской республике. 
5. В чем было положительные и негативные последствия политической раз-

дробленности? 


