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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КНЯЖЕСТВ РУСИ 
 

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

 

Киев утратил свое былое величие. Он выгодно находился на торговом пути 
«из варяг в греки». Но этот путь утратил свое значение из-за Крестовых 
походов. Поэтому торговля переместилась в Средиземное море. Но по 
привычке князья боролись за киевский престол, однако, занимая Киев, не 
оставляли свои другие земли. 

Киев оставался церковным центром (там жил митрополит – глава 
Православной церкви). Там по-прежнему были плодородные почвы, а Днепр 
являлся водной артерией. 

В 20-30 годы XII века Киев потерял контроль над Ростово-Суздальской 
землей. Там князем был Ю. Долгорукий и над Новгородом, где бояре сами 
стали приглашать князей (обратите на это внимание). 

В борьбе за княжеский престол князь Олег Гореславович приглашал половцев 
ему помочь. 

За Киевский престол в разное время активно боролись Олег Гореславович, 
Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский. А Владимира Мономаха киевляне 
призвали сами. Подробности этого читайте в других статьях. 

 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО (ЗАЛЕСЬЕ).  

Сначала это княжество называлось Ростово-Суздальское. После основания 
города Владимир-на-Клязьме стало называться Владимиро- Суздальское.  

Долгое время это было глухое место. Там много пахотных земель, развито 
скотоводство, земледелие, охота, собирательство, рыболовство, бортничество 
(сбор меда у диких пчел).  



 

Из-за непроходимых лесов почти не было иноземных захватчиков (варяги, 
половцы). Из-за лесов и удаленности от Киева это место не было причиной 
раздора для князей.  Княжество стало возвышаться при В. Мономахе. Он 
построил город Владимир-на-Клязьме (Клязьма – это река), Переславль 
(Северный).  

Обращайте внимание на названия городов, кто и когда их основал. 

В начале 13 века Великими начинают называть Владимирских князей. 

ТАМ БЫЛИ КНЯЗЬЯ 

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (1125-1157). 

 Его так прозвали за то, что он активно завоевывал земли как бы протягивал 
далеко руки. 

При этом князе княжество стало заметным и расширило границы. Первый 
самостоятельный князь княжества. 

При Ю. Долгоруком первое письменное упоминание о Москве 1147. В 
летописи рассказывается, что в Москве был пир. Тогда Москва была 
небольшим селением. 

В 1156  Ю. Долгорукий приказал заложить крепость. Укреплял Москву 
деревянными стенами и рвом. 

Шло активное градостроительство. Возведены города Дмитров, 
Звенигород,  Юрьев-Польский и др. 

Подчинил своему влиянию Рязань, Муром, активно влиял на политику 
Новгорода. Совершил  в 1120 поход на болгар. 

Но мечтой Долгорукова оставался Киев. Он дважды был правителем Киева. 
Но не покидал княжеского престола во Владимиро-Суздальских землях. 

Киевляне его не любили т.к. он суздальской аристократии раздавал их земли. 
Видимо, киевляне убили Ю. Долгорукова. После его смерти разгромили 
княжеский двор. 

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (1157-1175) 

После его смерти о своих правах на престол заявил А. Боголюбский, хотя 
ранее жить с отцом в Киеве не захотел. Боголюбский – это прозвище. С чем 
оно связано нет однозначного ответа. Либо он был настолько набожным, либо 
по названию села Боголюбово. Опять же не очень понятно – это село 
называлось так само по себе или по имени А. Боголюбского. 



 

А. Боголюбский  жил во Владимире-на-Клязьме. Когда его отец стал князем 
Киева, он предложил сыну жить с ним в Киеве. А. Боголюбский пожил 
немного с отцом, но решил уехать Владимиро-Суздальскую землю. Предание 
гласит, что, когда он возвращался встали кони. Он вез с собой икону 
Богородицы, которую написал апостол Лука (считается, что это портретное 
изображение при жизни Богородицы). На месте остановки он построил свою 
резиденцию (село Боголюбово). Отвез икону во Владимир (который построил 
дед В. Мономах) – эта икона стала именоваться Владимирской Божией матери.  

Со временем сделал город Владимир столицей княжества. 

А. Боголюбский укреплял свою власть и поэтому боролся с 
самостоятельностью бояр. Положил начало единовластию и деспотизму. 

Разогнал старшую дружину.  

Культура 

Увеличил значение и величие Владимира. В знак величия и преемственности 
Киева построил Золотые ворота и Успенский собор такие как в Киеве. Так же 
как в Киеве строил каменные храмы. 

1158-1160 – построил Боголюбовский замок. 

Храм покрова на Нерли (1165) в честь победы над Волжской Булгарией и 
рождения сына. 

Способствовал культу Богородицы: в 1155 вывез из Вышгорода икону-
Владимирскую икону Божьей Матери. 

Воевал с волжскими булгарами: походы 1164 (удачно), 1171- неудачный поход 
в Волжскую Булгарию. 

Пытался покорить Новгород. С 1159- боролся за подчинение Новгорода. Для 
этого перекрыл им торговый путь подвоза продовольствия. В 1169-1170 
временно подчинил его себе.  

Андрей Боголюбский в 1169 г. после смерти отца предъявил права на Киев как 
старший князь. Киевляне ему отказали. Это связанно еще и с тем, что киевляне 
не любили его отца – Ю. Долгорукова. Тогда он осадил Киев (3 дня) захватил 
город и разграбил. Вернулся во Владимир. 
 
Занимаясь строительством, захватом земель, он повышал налоги, заставлял 
воевать. Это не нравилось населению. В результате заговора (который 
возглавили Кучковичи) его убили (разрубили мечами) – народное восстание. 
 
ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1176-1212) 



 

Его так прозвали из-за большого количества детей (большая семья – большое 
гнездо). 
 
Это приемный сын Долгорукова и сводный брат А. Боголюбского. 

Сам ставил сыновей на киевский престол. Фактический правитель Руси. 
Расправился с боярами –  заговорщиками, установил феодальную монархию. 

Укреплял Владимирское княжество.  
Захватил Рязань, подчинил Чернигов, Новгород. 
Стал первым именоваться Великий князь Северо-Восточной Руси. 
Строил и укреплял города. 
Построил Дмитриевский собор. 
Успешные походы на Волжскую Булгарию, половцев, на Болгарию. 
Его период считается периодом расцвета княжества. 

 
ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
Это сильное княжество, где были крупные города, крупное и сильное 
боярство, свой епископ, отличная торговля (торговали даже с Лондоном), 
ремесло, развитая экономика, свои большие дружины. 
Родоначальником династии является Олег Гореславович (внук Ярослава 
Мудрого). Это то самый князь, который активно боролся за княжеский престол 
и приглашал половцев после смерти своего отца – Святослава Ярославовича. 
Родоначальник династии – это значит, что престол наследуют его потомки – 
сын, внук и т.д. 
Во второй половине XII в. черниговские князья боролись с потомками 
Владимира Мономаха за Киевский престол. 
 
В 80-е гг. XII в. Святослав Всеволодович по старшинству занял Киевский 
престол, сохранив титул великого князя Черниговского. 



 

 
 
 
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
Состояло из двух частей Галицкое и Волынское 
 
Имеет благоприятное местоположение. Шла активная торговля внутри 
страны, с соседями. Одним из преимуществ было – это торговля солью. 
 
Долгое время здесь правили второстепенные князья в том числе и молодой Вл. 
Мономах. 

 
В начале XII в. существовали Галицкое и Волынское княжества отдельно. В 
Галицком правили потомки Ростиславовичей. 
В Волынском – потомки Мономаха (Изяслав Мстиславович). 

Олег 
Святославович 
(Гореславович)

Всеволод

Святослав

Святослав

Игорь (Слово о 
полку Игореве)



 

Конечно, шли междоусобные войны. В результате престол занял Ярослав 
Осмомысл. 
 
ЯРОСЛАВ ОСМОМЫСЛ (1153-1187). 
Его так прозвали за то, что он был образован (8 умов) и знал 8 иностранных 
языков. 
Этот князь правил в Галиче и развивал Галицкое княжество. Создал мощное 
государство, с которым считались соседи. 

Усиленно воевал в междоусобной борьбе. 

Дважды захватывал Киев - в 1159 и в 1174 г, сажал туда своих людей. 

Галицкая земля процветала. Князь населял в города умелых ремесленников, 
купцов, торговавших с Византией. 

Поощрял образование. Принимал на службу иностранцев. 

Вёл борьбу с боярством. 

В Галиче построил Успенский собор. 

Вел торговые отношения с Византией, Венгрией, Польшей. 

 Участвовал в борьбе против половцев вместе с другими князьями. 

При нем границы княжества расширились до Карпат. 

  
К концу XII века обозначилось стремление к объединению галицкого и 
Волынского княжеств. Особенно при Романе Мстиславовиче (потомок В. 
Мономаха). 
 
РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ ВЕЛИКИЙ (1199-1205) 

Он претендовал на всю Западную Русь. Объединил в 1199 княжества Галицкое 
и Волынское. 

Проводи политику террора в Галиче против местных бояр. В борьбу против 
бояр вмешивались Польша и Венгрия. 

Потом стал Киевским князем. В 1203 
захватил Киев, принял титул великого князя. Эта территория была равна 
Священной римской империи. 
 

При нем были военные столкновения с поляками, литовцами, половцами 
(1201-1202). 



 

Мирные отношения с Византией, Венгрией. 
При нем шел рост городов. 
 
Когда умер Роман Мстиславович, его жена и малолетний сын Даниил бежали 
в Польшу т.к. боялись боярство, с которым боролся Роман. Повзрослев, 
Даниил вернулся в княжество и продолжил политику отца. Та же политика 
борьбы с боярством, так же завоевания и строительство городов. Он основал 
г. Львов в честь сына. Еще построены города: Холм, Данилов,  Угровеск 
 
В 1240 стал князем Киева. Позже в 1254 г. римский император даровал ему 
титул короля Руси. 

1240- княжество разорено Золотой Ордой, но сумел удержаться у власти даже 
в период правления ханов Орды. 1245- совершил поездку к хану Батыю, 
подтвердил свои права на Волынь и Галицию. 

1246- основал Галицкую митрополию, надеялся, что она сможет иметь статус 
общерусской, но этого не произошло. 

Реформировал армию, создал из горожан пехоту, она была регулярной, 
хорошо обученной. 

Внешняя политика: 

1223- принимал участие в битве на Калке (это первое столкновение с монголо-
татарами) 

 В 1238 году под  Дорогочином нанёс поражение тевтонским рыцарям. 

1243-1244- походы на Польшу, подчинил Люблинскую землю. 

1253-1254- подчинил часть литовских земель ядвигов. 

1254-1255- успешная борьба с отрядами темника Куремса. Победа и 
присоединение   территорий по рекам Случь, Тетерев и Южный Буг. 

1259- поражение от войск хана Бурундая, разрушены крепости – Львов, 
Данилов, Луцк, Кременец и др. 

Князь приложил много усилий для создания антиордынской коалиции, в 
которую вошли Папа Римский, Тевтонский орден, Польша, Литва и Венгрия. 

Следует отметить, что Даниил Галицкий вёл гибкую политику с Ордой: от 
открытого столкновения с ней до переговоров, которые позволили укрепить 
власть. Сумел отразить угрозу со стороны рыцарей на Западе и установить ряд 
мирных договоров со странами. 

1349- потеря Галиции 



 

1392- потеря Волыни, прекращение существования. 

В XIV веке земли княжества вошли в состав Литвы (Волынь) и Польши 
(Галич). 

 

Династия галицких князей ведёт род от Ярослава Мудрого. 

Владимир Володаревич- дед Я.Осмомысла, основатель династии галицких 
князей (1104-1153), был правнуком Ярослава Мудрого. 
 
 
Галицкие князья 
 
 

 
 

Запомните главные направления во внешней политике: Польское и Венгерское 
королевство; половцы,  с середины 13 века Золотая Орда и Великое Княжество 
Литовское. 

Ярослав

Владимир

Ростислав

Володар

Володимирко

Ярослав Осмомысл 
(Галицкий) (8 умов)

Василько 
(ослепили 

после 
съезда в 
Любече)

Святослав Всеволод

Мстислав ум 1132 г

Всеволод 
(последний князь в 

Новгороде из 
династии. 

горожане его 
выгнали 1136 г. с 

этого времени 
Ногород -

республика

Роман (при нем княжество 
равно Священной Римской 

империи)

Даниил (титул - король Руси, 
основал Львов)

Вячеслав Игорь



 

В период феодальной раздробленности князья вели постоянную борьбу за 
власть с боярской оппозицией, которая стремилась к власти. Только в период 
сильных личностей, стоящих во главе княжества, власть удерживалась 
князьям. В остальное время было сильно боярское правление, которое 
ограничивало власть князя. 
 

НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД. 

Это не просто княжество, это русское средневековое государство, 
существовавшее с 1136 года по 1478 год (завоевание Иваном III). 

Республика – это форма государственного управления, где верховную власть 
принадлежит выборным людям. 
Подобное устройство было пригороде Новгорода - Пскове, Белоозере, 
Изборске, Ладоге. Эти города были частью Новгородского княжества, но были 
относительно самостоятельными. 
 
Новгород не был чьей-либо отчиной. 
 
В этой местности были малоплодородные глинистые почвы, поэтому занятие 
сельским хозяйством было затрудненно. Но сам город Новгород в древности 
находился на пути «из варяг в греки». Поэтому не удивительно, что очень 
были развиты торговля (торговали все даже архиепископ) и ремесло. Здесь 
были немецкий, готский дворы (т.е. торговцы оттуда). 
В этой земле раньше всех произошло объединение купцов, возникла 
кредитная система, ремесленники объединялись в артели – объединение 
людей для совместной деятельности, работы. 
 
Соединились интересы бояр, купцов, церкви, городской верхушки. 
 
Долго не было внешней угрозы. 
 
Новгород выступал единым фронтом против других князей, защищая свой 
суверенитет. 
 
Культура 
 
В городе были каменный кремль, Юрьевский и Антониев монастыри. 
Для архитектуры характерно строгие, четкие формы без излишеств. Об этом 
красноречиво свидетельствует Софийский собор. В Киеве он пышный и 
величественный, в Новгороде имел строгие лаконичные формы. 
 
Шло летописание (основные события города и жизни князей). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


 

В городах были деревянные мостовые, дома их кирпича. Город делился на 
концы (во главе - кончанские) и улицы (уличанские). Для улиц была 
характерна чистота, была даже должность дворника.  

Отмечается грамотность населения. 
 
Политическое устройство 
Последним князем по династии был Всеволод Мстиславович (внук 
Мономаха). Он выехал из Новгорода, борясь за престол Переславля. Обратно 
Новгородцы его не пустили. Потом все-таки впустили. Он пытался втянуть 
Новгород в междоусобные войны. Это настроило против него горожан и 
церковь. Его посадили под арест в архиепископском дворе, продержали там 2 
месяца (1136 г). Потом выслали т.к. он не соблюдал интересы Новгорода. С 
1136 Новгород – республика. 
Очень важно запомнить, что после Всеволодаа, которого новгородцы выгнали, 
в Новгородес 1136 г. республика 
 
Высший орган управления – вече (народное собрание) решало все вопросы: 
социально-экономические, политические, внешней политики. Состояло из 
граждан города. Выбирало посадника, тысяцкого, владыку, приглашало князя. 
Шло голосование – кто кого перекричит. Кто громче, значит там больше 
голосов т.е. большинство «за». Между собранием вече для решения текущих 
вопросов собирался Совет старейшин (выбранных авторитетных не старых 
людей). Существовал Боярский совет или «300 золотых поясов». 
 
Посадник выбирался их среды бояр. Это высшее должностное лицо, ведал 
судом, следил за князем, глава войска, руководил внешней политикой. 
Тысяцкий (из купцов, ремесленников) – налоги контролировал, ведал 
торговым судом, глава городского ополчения. 
Владыка (епископ, потом архиепископ) – глава церкви. Избирался единожды 
пожизненно. Хранил казну, ведал государственными землями, влиял на 
внешнюю политику, наблюдал за торговлей, глава церковного суда.  
Князь – военный охранитель. Его приглашали. Не мог вмешиваться в дела 
вече, городского управления. Ему не разрешалось иметь землю, вести 
торговлю. Частая сменяемость князей. С 1095 -1304 на княжеский престоле 
было около 40 князей из трех княжеских ветвей. Отсутствие княжеской 
династии вело к единству Новгорода.  
 
Очень важно запомнить, что в Новгороде с 1136 не было княжеской 
династии, а князя приглашали. Это была очень богатая и развитая 
республика. 

Новгород - Господин Великий Новгород. Республика с 1136 (прогнали  
Всеволода Мстиславовича - по 1478 год (завоевание Новгорода Иваном III). 



 

 

Ярослав

.... Всеволод

Владимир 
Мономах

Мстислав ум. 1132 г

Всеволод
Прогнали 1136 г. - республика. Высшим органом управления 

стало вече – народное собрание. Существовал Боярский совет 
или «300 золотых поясов»
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