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Великий князь Киевский Мстислав Владимирович Великий 
(1076-1132) При жизни отца Владимира Мономаха 

правил Новгородской землей,  Ростовским и 
Смоленским княжествами. В 1125 году после 
смерти отца унаследовал великокняжеский 
трон.  И хотя Мстислав правил Русской 
землей всего семь лет, он оставил о себе 
добрую память, потому что не допустил 
распада Киевской Руси на независимые 
княжества. По словам летописца, Мстислав 
«много пота утёр за Землю Русскую».
После смерти Мстислава Владимировича 
между князьями начались новые усобицы.

С 30-х гг.  XII века начался период, 
который принято называть периодом 
политической раздробленности или 
«удельным периодом». («отчины» часто 
именовали уделами, так как они выделялись 
князьям). Так вместо единой Киевской Руси 
на карте Европы появилась Удельная Русь. 
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Политическая раздробленность – разобщенность, 
разделение на отдельные, самостоятельно управляемые 

земли, княжества
Предпосылки возникновения политической 

раздробленности:
1. Экономические 
- господство натурального хозяйства; 
- увеличение площади пахотных земель, трехполье, удобрения, 
- до 40 видов сельскохозяйственных орудий; 
- Расцвет городов (в  X в. в летописях упоминается 24 города, в XI в. – 

88 городов, к 30-м годам XII в. к ним прибавилось 119, а за первую 
треть  XIII в. ещё 32;

-  Специализация ремесел (до 90 видов);
- Но «пригороды» начинали сопротивляться воле «старейших городов», 

а со временем сами становились центрами новых княжеств. В Северо-
Восточной Руси «старейшими» считались города Ростов и Суздаль, а 
«пригородом» – Владимир. Владимирцы с князьями сделали его 
центром Владимиро-Суздальского княжества.
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2. Политические
- Расширение личного княжеского, боярского и церковного 

земельного владения; (в междоусобицах участвовали две 
княжеские группировки – Мономаховичи и Ольговичи. 
Мономаховичи (Мономашичи) – это потомки Владимира 
Всеволодовича Мономаха (правили в Ростовской, Смоленской, 
Галицко-Волынской землях, а также В Киеве и Новгороде). 
Ольговичи – потомки черниговского князя Олега Святославича, 
внука Ярослава Мудрого (правили в Черниговской земле, сидели в 
Киеве и Новгороде, ненадолго овладели Галицко-Волынской 
землей)

- Рост зависимого населения;
- Дружины князей и бояр, усиление аппарата власти  в вотчине;

3. Духовные
- Единство древнерусской культуры;
- Местное летописание;
- Местные диалекты древнерусского языка;
- Своеобразные черты архитектуры
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Таким образом, 
- Образование и развитие городов как центров удельных 

земель – центров ремесла и торговли, политической 
власти, культуры (при слабых экономических связях 
между землями);

- Усиление экономической и политической 
независимости князей и бояр;

- Возникновение самостоятельных княжеств (середина  
XIIв. – около 15, 40-е гг. XIII в. – около 30)

В XII веке наиболее крупными княжествами-
государствами были Киевское, Черниговское, 
Северское (центр Новгород-Северский), Галицкое, 
Смоленское, Полоцкое, Владимиро-Суздальское, 
Новгородская земля. 
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Три типа государственности в период 
раздробленности

- Монархия с большой ролью боярства в жизни 
общества (Южная Русь – Галицко-Волынская земля)

- Монархия с главенствующей ролью князя (Северо-
Восточная Русь – Владимиро-Суздальская Русь)

- Боярская республика с решающей ролью веча (Северо-
Западная Русь – Новгородская земля)


