




Рюрик 
o Годы правления: 862-879 гг.; 

o Варяг из Скандинавии; 
o Особенности: пришёл к 

власти в результате 
призвания славянскими и 
финно-угорскими 
племенами, основал 
династию Рюриковичей. 
 

 

 

862 г. – был 
призван на 
княжение не 
сумевшими 
договориться между 
собой племенами 
кривичей, чуди и 
ильменских словен. 

Славянская 
(антинорманская) 
 

Отрицает роль 
варягов в 
образовании 
государства. 
 

М. В. Ломоносов, 
Б. А. Рыбаков.  

Норманнская 

 

Государство 
создано 
варягами с 
согласия 
славян. 
 

Г. З. Байер, 
Г. Ф. Миллер. 

В «Повести временных лет» 
упоминается, что Рюрика 
призвали в г. Ладога. 

Теории возникновения государства у восточных славян                 

Центристская  
 

Государство - 
результат 
внутреннего 
развития славян, но 
при участии варягов. 
 

А. Л. Юрганов, 
Л. А. Кацва. 

На русские земли 
Рюрик прибыл с 
воеводами/братьями 
Трувором, который 
после правил 
кривичами, и 
Синеусом, 

правившим в 
Белоозере. 



. 

Даты присоединения народов при князе 
Олеге. Олег Вещий 

o Годы правления: 879-912 гг. (умер от укуса 
змеи, выползшей из валявшегося черепа его 
умершего любимого коня); 

o Родич князя Рюрика; 

o Особенности: регент при сыне Рюрика – 

Игоре, образование Древнерусского 
государства. 
 

 

Объединение Киева и Новгорода  

образование государства, получившего 
название Русь.  

907 г. – поход на Царьград  

в 911 г. торговый договор с 
Византией, выгодный для 
русских купцов.  

Под властью Олега оказался 
путь «из варяг в греки». 

882 г. 

883 г. 884 г. 

885 г. 



Игорь Старый 
o Годы правления: 912-945 гг. 

(убит древлянами при попытке 
повторного сбора с них 
полюдья); 

o Сын князя Рюрика; 
o Особенности: подчинение 

соседних племен, организация 
и проведение византийских 
походов. 

913 г. - поход на Каспийское море. По договоренности 
нужно было отдать половину добычи хазарам. Добыча 
была огромной, но хазары захотели забрать все. В 
трехдневной битве часть русской рати была истреблена. 

941 г . – первый поход на Константинополь 

(неудачно; греки применили «греческий огонем» - 
пускаемая по трудам под давлением горящая 
нефть). 

914 г . – поход на киевлян, переставших платить дань 
после смерти Олега  обложение данью.  

944 г . – второй поход на 
Византию  заключение 
мирного договора по образцу 
соглашения 911 г. с 
добавлениями и 
изменениями (наличие у 
русских купцов княжеских 
грамот во время пребывания 
на византийской земле, 
ограничения на вывоз 
тканей, обязанность Руси 
оказывать военную помощь 
Византии в случае нужды и 
защищать границы Крыма). 

937 г. – Игорь направил воеводу Свенельда на 
покорение угличей  обложение данью.  



Княгиня  
Ольга Святая 

o Годы правления: 945-957 гг.  
o Вдова князя Игоря; 
o Особенности: первая из 

женщин-правительниц на Руси, 
регент при сыне Святославе, 
мстила древлянам за смерть 
мужа. 

945-946 г. – месть древлянам за смерть мужа кн. Игоря. 
I 

Делегация из 
древлянских послов 
прибыла к княгине 
Ольге с предложением 
стать женой их князя 
Мала. Княгиня 
притворно согласилась, 
но на следующий день 

приказала закопать 
послов живьем в их же 
ладьях. 

III 

Последней 
местью стало 
сожжение 
древлянской 

столицы 
Искоростеня, 

оставшиеся в 
живых древляне 
обязаны вновь 
выплачивать 
дань Киеву. 

Последствие смерти мужа князя Игоря  необходимость 
зафиксировать сроки и объемы собираемых в натуральной 
форме налогов: 

• Уроки (точный размер дани на погост); 
• Устав ( срок подвоза дани на погост 

• Погосты (места сбора дани); 
• Тиун (ответственный за сбор дани и ее дальнейшую 

транспортировку в столицу). 

946/955/957 г .- поход в Константинополь в качестве 
религиозного паломничества, дипломатической миссии и 
демонстрации военного могущества Руси  принятие 
христианства Ольгой (в крещение было дано имя 
Елена). 

II 

Следующую 
делегацию 
послов 
Ольга 
сожгла в 
бане.  

Смена религии государя = 
пропагандистский фактор для 
языческих славян  по приказу 
кн. Ольги уничтожались капища, 
идолы древнеславянских богов  

устанавливание христианских 
крестов; для более эффективной 
христианизации на Руси Ольга 
обращается к германскому 
королю Оттону I с просьбой о 
предоставлении епископа в 
помощь  миссия неудачна (по 
пути в столицу на 
священнослужителей и епископа 
Адальберта напали незнакомцы). 



Святослав Игоревич 
o Годы правления: 957-972 гг. 

(убит печенегами); 
o Сын князя Игоря и княгини 

Ольги; 
o Особенности: являлся 

язычником, вел активную 
внешнюю политику. 

 

965-969 гг. – два похода против Хазарского каганата  

Святослав разгромил главные хазарские города, захватил 
устье реки Кубань и побережье Азовского моря  на 
Таманском полуострове образовано Тмутараканское 
княжество, зависимое от Руси. 

969-970 гг. – второй 
дунайский поход в 
Болгарию  Святослав 
вновь взял Переяславец, 

захватил главные города.  

967-968 гг. – первый 
дунайский поход в 
Болгарию  Святослав 
разбил болгар и захватил 
северо-восточную часть 
страны. 

966 г. – поход на 
вятичей  

подчинены 
Киеву, обложены 
данью. 

968 г. – осада Киева 
печенегами  Святослав 
вернулся из Болгарии и 
прогнал их, в это время 
болгары заняли 
захваченные князем земли. 

Дунайские походы 

970-971 гг. – война с 
Византией (итог: сохранил 
условия мирного договора 
945 года о торговле русов в 
Константинополе). 



Ярополк 
Святославич 

o Годы правления: 972 – 

978 гг. (убит по приказу 
брата Владимира во 
время междоусобицы); 

o Сын Святослава; 
o Особенности: участие в 

междоусобице. 

973 г. – русские 
послы посетили 
германского 
императора Оттона 
II на съезде князей 
Кведлинбурге. 

977 г. – Ярополк начал боевые действия, напав на владения 
князя Олега. При борьбе за древлянский город Овруч Олег 
погиб, князь Владимир бежал за границу  Ярополк – 

полноправный властитель Руси. 

При Ярополке началась чеканка 
собственных монет Древнерусского 
государства – «псевдодирхемы 
Ярополка». 

Междоусобицы                  

978 г. – Владимир вернулся с большим варяжским войском, 
занял Новгород и Полоцк, двинулся на Киев  противостояние 
Ярополка и Владимира закончилось гибелью киевского князья.  



Владимир 
Красное 

Солнышко 
o Годы правления: 980-1015 

гг.; 
o Сын князя Святослава; 
o Особенности: креститель 

Руси, пришел к власти в 
результате междоусобной 
войны. 
 

981-982 гг. – 

наложение дани на 
вятичей. 

На южных границах построены 4 оборонительных 
рубежа  избавление от печенежских набегов. 
985 г. - поход в Волжскую Булгарию  победа; 
заключение мира на выгодных для Руси условиях. 

984 г. – подчинение 
радимичей и хорватов. 

Принятие христианства  

981 г. – завоевание 
польских городов 
Червень, Перемышль 
и др.  расширение 
территории. 

980 г. – попытка провести «языческую» реформу 
(неудачная). 

988 г. – Владимир принял крещение; устроил 
массовое крещение Киева  усиление власти 
князя под именем единого Бога.  

986-989 гг. – построена 
первая церковь – 

Десятинная в Киеве. 



Развито деревянное зодчество – искусство постройки 
различных зданий.  
Для него характерна: 
• Многоярусность строений; 
• Увенчание башенками и теремами; 
• Наличие пристроек.  

Закладывание 
Владимиром 
Десятинной церкви в 
Киеве. 

Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой 
Богородицы) 

Киев, 989-996 гг. 
Одно из первых каменных зданий на Руси. 

Культура  
Архитектура 

 
 



Святополк 
Окаянный 

o Годы правления: 1015-

1016; 1018-1019 гг; 

o Сын Владимира 
Святославовича; 

o Особенности: захватил 
власть после смерти 
отца, положив начало 
междоусобной войне 
1015-1019 годов. 

 

 

1015 г. – междоусобица (в борьбе за власть убил трёх 
сводных братьев: Бориса, Глеба и Святослава)  

получил прозвище «Окаянный». 

Болеслав I Храбрый 

1018 г. – двинулся на Киев  снова 
пришел к власти  Болеслав захотел 
сам подчинить всю Русь, но 
Святополк изгнал его  Святополк 
остался без военной силы. 

1016 г. – битва у Любеча с братом Ярославом  

Святополк проиграл, бежал в Польшу за помощью тестя 
– Болеслава I Храброго. 

1019 г. – поражение на р. Альте в сражении с братом 
Ярославом  гибель. 



Ярослав Мудрый 
o Годы правления: 1019-1054 гг.; 
o Сын Владимира Красное 

Солнышко; 
o Особенности: расцвет 

Древнерусского государства. 
Создание первого свода законов. 
Победа над печенегами. 

 

Положил начало созданию 
письменного свода законов 
– «Правда Ярослава». 

1021 г. – появление первых 
русских святых – Бориса и 
Глеба. 

1036 г. – начало 
единоличного правления 
Ярослава Мудрого. 

1024 г. – битва у Лиственя  

 братья Ярослав и 
Мстислав разделили власть.  

Внутренняя политика  

1036 г. – создание киевской митрополии, во главе – 

грек Феопемпт. 

1051 г. – основан 
Киево-Печерский 
монастырь. 

Создание новых 
городов: Ярославль, 
Юрьев, Волок 
Лямский и др.  



1043 г. – последнее военное 
столкновение с Византией 
(1046 г. - мирный договор, 
закреплен браком сыном 
Ярослава с дочерью 
византийского императора). 

Внешняя политика 

1036 г. – русские войска 
разбили печенегов под 
Киевом  печенеги 
перестали совершать набеги. 

Династические браки сыновей и дочерей Ярослава 
Мудрого (Польша, Византия, Норвегия, Франция, 
Венгрия). 

1030 г. – Ярослав Мудрый 
утвердил свою власть на 
западном берегу Чудского 
озера, построил город Юрьев. 

1040 г. – поход на Литву  племена обложены данью. 

1042 г. – поход на 
племена Емь 

(территория 
современной 
Южной 
Финляндии)  

захват пленных и 
ценной добычи. 

1038-1039 гг. – заключение союза с Польшей.  

1047 г. – поход на Мазовию  покорение Мазовии в 
пользу польского короля Каземира I  окончание 
союзного договора с Польшей. 



Триумвират Ярославичей 
o Годы правления: 1054-1073 гг.; 
o Правили три старших сына Ярослава Мудрого.  
 

1067 г. – полоцкий князь Всеслав Брячиславич разгромил новгородскую 
дружину у реки Черехи и с третьей попытки взял Новгород. 

1068 г. – принята «Правда Ярославичей», который вводил ряд новшеств: 
• полная ликвидация кровной мести; 
• увеличены штрафы за народные восстания.  

Переяславль 

Изяслав  

Киев Чернигов 

1067 г. – братья Ярославичи нанесли полоцкому князю поражение у реки 
Немиги. 

Всеволод Святослав  

1068 г. – первое вторжение половцев, битва на реке Альте  Триумвират 
разгромлен  Изяслав изгнан из Киева, а правителем стал Всеслав Полоцкий.  

1069  г. – польский король Болеслав 
II Смелый двинулся на Киев  

Всеслав бежал из Киева и Изяслав 
вновь стал правителем. 

1073 г. – Триумвират Ярославичей 
распался вследствие заговора 
младших братьев. 

Болеслав 
Полоцкий 



Святополк 
Изяславич 

o Годы правления: 1093-1113 

гг.; 
o Сын Изяслава 

Ярославовича; 
o Особенности: умер 

предположительно в 
результате отравления. 
 

 

 

 

26.05.1093 г. – битва с половцами на Стугне  поражение.   

Ноябрь 1097 г. – волынский князь Давыд Игоревич 
захватил в плен и ослепил теребовльского князя  

началась новая междоусобица. 

1094 г. – заключение мира с половцами, Святослав взял в 
жены дочь половецкого хана Тугоркана. 

23.07.1093 г. – битва с половцами на Желани  поражение.  

1097 г. – съезд в Любече  Мономах отказался от 
владений на юго-востоке, претензии Святославичей 
перестали распространяться на Новгород и Смоленск.  

Борьба с половцами 

1094-1097 гг. – участие в междоусобице. 

19.07.1096 г. – Святополк и Владимир разгромили хана 
Тугоркана на Трубеже  хан погиб. 
20.07.1096 г. – хан Боряк во второй раз пришел к Киеву и 
сжег всю низину и предгорье, разграбил монастыри. 

1098 г. – съезд в Городце  Святополк выгнал Давыда с 
Волыни.  

1103 г. – съезд в 
Долобске  Святополк и 
Владимир решили идти 
на половцев  половцы 
разгромлены на Сутени. 

1102 г. – Святополк захотел отправить на княжение в 
Новгороде своего сына Ярослава, но новгородцы 
настояли на кандидатуре Мстислава, сыне Мономаха. 

1107 г. – разбиты Боняк 

и Шарукан на Суле. 

1111 г. - разгром 
половцев на Салнице. 



Софийский собор 

Киев, 1037 г. 
Построен в честь победы над 

печенегами. 
 

Софийский собор 

Новгород, 1045-1050 г. 
Единственное сооружение того 

времени, дошедшее до наших дней 
почти без изменений. 

Золотые ворота 

Киев, 1019-1026 год 

Построены в честь победы над 
печенегами. 

Стены Софийского собора были 
покрыты фресками – картинами, 

написанными водяными красками 
по сырой штукатурке. 

Центральный купол переливался 
мозаикой – картинами из 

вдавленных в сырую штукатурку 
стекловидных камешков.  

Культура. 
Архитектура    



Культура.  
Литература 

«Повесть временных лет» 

1113 г., монах Киево-Печерского монастыря Нестор. 
Воссоздание широкой картины исторических событий. 

Житие Бориса и Глеба 

Нестор 

Литературное описание жизни людей, причисленных к 
лику святых. 

«Слово о Законе и 
Благодати» 

Илларион – первый 
киевский митрополит. 



Генеалогическое древо 
Рюриковичей  

с князя Ярослава Мудрого 



Владимир Мономах 
o Годы правления: 1113-1125 гг.; 
o Сын Всеволода I, внук византийского 

императора Константина Мономаха; 
o Особенности: создание правила 

наследования земель – «каждый да 
держит отчину свою», разгром 
половцев, создание «Устава 
Владимира Мономаха» и «Поучения 
чадам своим». 

1093 г. - после смерти отца отказывается от 
киевского престола, добровольно уступив его 
двоюродному брату Святополку из-за нежелания 
усобиц («Его отец был старше моего и раньше моего 
княжил в Киеве»)  княжение в Чернигове. 

С 1096 г. вел борьбу с Олегом Святославичем, 

объединившимся с половцами  правление в 
Переяславском княжестве, зарождение идеи 
сплочения русских княжеств против половцев. 

1113 г. – антиростовщическое восстание в Киеве (причина: 

введение кн. Святополком Изяславичем гос.монополии на продажу 
соли для пополнения гос.казны; приглашенные иудеи-ростовщики 
давали соль в долг под 200-300% и полностью разоряли горожан, 
заставляя в уплату продавать себя в рабство)  приезд кн. 
Владимира с согласием править в Киеве. 

Усмирение бунта: изгнание иудеев-ростовщиков и проведение 
экономической реформы – «Устав Владимира Мономаха» 

(ограничил прибыли ростовщиков, определял условия закабаления 
и, не покушаясь на основы феодальных отношений, облегчал 
положение должников и закупов). 

Проведение съездов в Любече (1097), в 
Уветичах (1100), у Долобского озера (1103)  

кн. Владимир стал вдохновителем и 
непосредственным руководителем удачных 
военных походов против половцев (1103 – 

битва на р. Сутени , 1107 – битва на р. Суле 

(династические браки), 1111 – битва при 
Салнице (осада г. Шарукань, разгром 
половцев))  1113 г. – мир с половцами 
(половцы прекратили свои набеги до 1125 г.). 

1116-1122 гг. – походы против Византии (завершение - 
заключениее династического брака внучки Мономаха и сына 
византийского императора Иоанна).  



Мстислав Великий 
o Годы правления: 1125-1132 гг.; 
o Старший сын В. Мономаха и англ. 

принцессы Гиты Уэссекской, дочери 
последнего англосаксонского 
правителя; 

o Особенности: мирное вступление на 
киевский трон, продолжение удачной 
борьбы с половцами, последний князь 
до начала раздробленности Руси. 

1094-1097 гг. – участие в междоусобице против 
своего крестного отца кн. Олега Святославича, 
который изгнал отца кн. Владимира из Чернигова 
(1094)  разрешилась Любечским съездом (1097 г.) 
(Святославичам были переданы земли: Чернигов, 
Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань +  
претензии Святославичей перестали 
распространяться на Новгород и Смоленск; 

Мстислав вернулся в Новгород и продолжил 
княжение там). 

1128 г. – взятие Полоцкого княжества. 

1103, 1107, 1111 гг. – участие в удачных походах на половцев.  Участие в конфликте с Глебом Минским: в 1116 

г. – кн. Глеб получает минское княжество, 
начинает борьбу с кн. Владимиром (захват 
Слуцка, продажа жителей в рабство)  поход на 
Минск Мономаха с сыновьями, Давыдом 

Святославичем и сыновьями Олега Святославича 
(осада Мономаховичами Минска, взятие Орши и 
Друцка)  переговоры с согласием на мир. 

1127 г. – взятие Курска. 

1117 г. – повторный набег кн. Глеба на 
смоленские и новгородские земли  по приказу 
кн. Владимира сын Мстислав был отправлен с 
войском на кн. Глеба  плен кн. Глеба в Киеве. 

1129 г. – нападение половцев на границу Руси  кн. Мстиславу 
удалось выдавить половцев за Дон и Волгу. 
Походы на Литву: 1130 г. – захват множества пленников 
русскими войсками; 1131 г. – повторный, но неудачный поход 
(литовцы, убежавшие в леса, напали на войско Мстислава, 
которое продвигалось линейно). 

Строительство церкви 
Благовещения на 
Городище (1103, 

разрушен во времена 
ВОВ) и Николо-

Дворищенского собора в 
Новгороде (1113). 



Юрий Долгорукий 
o Годы правления: 1125-1157 гг.; 
o 6-ой сын Владимира Мономаха; 
o Особенности: начало развития 

Ростово-Суздальского княжества; 
первое упоминание Москвы от 
1147 г.; из-за стремления из 
далеких Ростова и Суздаля 
дотянуться до Переяславля и 
Киева прозван «Долгоруким». 

1096/1113 г. – посажен отцом в Ростове (но Юрий 
преимущественно жил в Суздале, видел в ней будущую 
столицу  постепенно начинал развивать город еще при 
отце (постройка Богородицкой церкви на княжеском 
дворе/достройка или перестройка Собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, выстроенной при отце); 
1125 г. – перенос столицы из Ростова в Суздаль после 
смерти отца  Ростов теряет свой высокий политический 
статус. 

1120 г. – поход с половцами на Волжскую Булгарию 

(ответ на разорение булгарами Суздаля в 1107 г.) (удачно) 
 1152 г. – булгарский поход на Суздальскую землю, 
осада Ярославля (ростовское войско разгромило булгар)  

заключение мира (дата неизвестна). 

Рост заселения Юго-Западной Руси (выделение переселенцам 
ссуды, предоставление статуса вольных землевладельцев) + 
основание городов (Переяславль-Залесский, Юрьев, Дмитров, 
Звенигород, Городец и пр.) и развитие белокаменной 

архитектуры в Северо-Восточной Руси. 
Борисоглебская церковь в княжеской 
резиденции Кидекша 

1132-1135 гг. – борьба с Новгородом за Переяславское 
княжество (соперники – Мстиславичи, внуки Мономаха): 
битва при Жданой горе (победа суздаль. войска кн. 
Юрия  побег Всеволода Мстиславича с поля боя, его 
изгнание вечем из Новгорода (1136))  призвание 
новгородцами Всеволода Ольговича (отказ, замена ему 
брат Святослав)  1138 г. – изгнание новгородцами 
Святослава из-за желания помириться с кн. Юрием, 
призыв на княжение его сына Ростислава. 

Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском 



Просьба кн. Ростислава поддержать отца в 
походе на Юг против кн. Всеволода  отказ 

новгородцев, побег Ростислава в Смоленск к 
отцу  в ответ кн. Юрий захватывает 

пограничный Новгородско-Суздальский 
городок Новый Торг (Торжок)  1141 г. – 

прибытие новгород. посольства к кн. Юрию с 
призывом его на княжение  отказ, повторное 
отправление сына Ростислава в Новгород 
(изгнание, приглашение новгородцами на 
престол Святополка Мстиславича). 

1146 г. – умер кн. Всеволод  

кандидат Игорь и последующий 
Святослав Ольгович был смещен 
Изяславом Мстиславичем (но 
истинным след. киев. князем 
должен был стать Вячеслав 
Владимирович, который уступил 
престол последнему). 

1147 г. – приглашение в Москву Святослава Ольговича кн. 
Юрием, с целью создать союз против кн. Изяслава и признать 
переход Москвы во владения Суздальской земли. 

С 1138 г. ведется борьба за киевский престол 
между черниговским кн. Всеволодом Мстиславичем 
и киевским кн. Ярополком Владимировичем (умер 
в 1139 г.)  сместив след. претендента на киевский 
трон Вячеслава Владимировича, Всеволод 
занимает киевский престол. 

Первый захват Киева (неудачно): 1149 г. – разорительный 
поход в поволжские владения кн. Юрия кн. Изяславом  

битва под Переяславцем (победа кн. Юрия)  захват Киева 
до 1550 г. (возвращение Изяслава с поддержкой (черные 
клобуки, киевский народ). 

Рост 
недовольст-

ва кн. 
Юрием, 
начало 
упорной и 
длительн
ой борьбы 
за Киев. 

Второй захват Киева (неудачно): вступление в борьбу за 
киевский престол Владимирка Галицкого  прикрытие правами 
Вячеслава на киевский престол Изяславом (разгром Вячеслава 
галиц. войсками)  зима 1151 г. – поход на Киев Изяславом с 
отрядом от Гезы II (победа Изяслава)  призыв и соглашение на 
совместное правление кн. Вячеслава; 1552 г. – поход кн. Юрия на 
Киев и Чернигов (неудачно), 1554 г. – поход на Рязань (неудачно). 

Третий захват Киева (удачно): 11.1154 г. – умер 
кн. Изяслав, 12.1154 г. – умер кн. Вячеслав  03.1154 

г. – поход кн. Юрия в Киев (удачно: кн. Изяслав 
Давидович оставил город, вернулся в Чернигов). 

В 1157 г. сложилась коалиция во 
главе Изяслава Давыдовича против 
кн. Юрия, но в 15.05.1157 г. умирает 
кн. Юрий  взятие киевского трона 
без борьбы кн. Изяславом. 



Андрей Боголюбский 
o Годы правления: 1157-1174 гг. 

(ночью 28-29.06 убит в результате 
заговора приближенных бояр, 
Кучковичами); 

o Старший сын князя Юрия 
Долгорукого; 

o Особенности: внешний гордый 
облик восточного типа, вспыльчивый 
и самовластный государь. 

1154 г. – посажен отцом в Вышгороде; 
1555 г. – вопреки отцу уехал в Залесский край; 

• В Ростове и Суздале не смог ужиться с боярством  

поселился во Владимире-на-Клязьме (отсутствие 
сильных вечевых традиций, старых политических 
связей и крупного боярского землевладения)  

борьба с ростово-суздальской знатью, лишение 
столичных прав Ростова  перенос престола во 
Владимир. 

С 1157 г. – «самовластец всей Суздальской земли»  
(князь Владимирский, Ростовский и Суздальский). 

Строительство Нового 
города (от комплекса 
уцелели Золотые 
ворота). 

Строительство 
каменного города 
Боголюбый (ныне 
Боголюбово), 

резиденция князя. 

Попытка создать Владимирскую 
митрополию (неудачно) + 
создание культа Владимирской 
иконы Богоматери, строительство 
храмов (Успенский собор (не 
завершен), церковь Покрова на 
Нерли), учреждение праздников 

Всемилостивому Спасу и Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

1164, 1172 гг. - успешные 
походы против Волжской 
Булгарии. 

1169-1170 гг. – временное 
подчинение Киева и Новгорода; 

1173 г. – неудачная осада 
Вышгорода, поражение. 



. 

1162 г. – изгнание А. Боголюбским в Константинополь; 
1169 г. – мир с А. Боголюбским, участие в походе на 
Киев; 
1173 г. – правление в Киеве с Ярополком Ростиславичем 

 плен смоленскими Ростиславичами  выкуплен 
Михаилом Юрьевичем; 
1174-1177 гг. – борьба за власть во Владимире 
(соперники – племянники Мстислав и Ярополк 
Ростиславичи)  1176 г. – победа Всеволода с Михаилом 
Юрьевичем (умер в 1176 г.)  единоличное правление 
при поддержке Святослава Всеволодовича Черниговского 

Всеволод III  

(Большое Гнездо) 
o Годы правления: 1176-1212 гг.; 
o Младший брат Андрея 

Боголюбского, 10-ый сын князя 
Юрия Долгорукого; 

o Особенности: 12 детей; расцвет 
Владимирского княжества; 
принятие титула великий князь 
Владимирский. 

Развитие архитектуры: завершение строительства 
Успенского собора (1157-1174 гг.), создание 
Дмитриевского собора (1194-1197 гг.), 
Рождественского монастыря (1190-е гг.) во 
Владимире. 

1183 и 1885 гг. – походы на 
Волжскую Булгарию (граница 
отодвинута за Волгу) и на мордву. 

Развитие новых городов (Владимир, 
Переяславль-Залесский, Дмитров, 
Городец, Кострома, Тверь). 

1211 г. – сословный собор для 
решения вопроса о 
престолонаследии  

междоусобица между сыновьями. 

к. XII – нач. XIII вв. – 

влияние на положение дел в 
южно-русских землях  

захват и возврат части 
Киевских земель 
(Переяславль-Южный). 

С 1180 г. – контроль над 
Новгородской землей 
представителями Всеволода III 
и установление зависимости 
Муромо-Рязанской земли от 
Владимирского княжества 

(стояние на р. Влене)); 

1185 г. – интервенция в 
Рязанское княжество; 
1189 г. – покровительство над 
Галичем. 



Юрий Всеволодович 
o Годы правления: 1212-1238 гг.; 
o 3-ий сын Всеволода Большое 

Гнездо; 
o Особенности: основал Нижний 

Новгород, помогал соседним 
княжествам в битвах с их 
врагами, был убит татаро-

монголами на поле боя у р. 
Сити). 

1212-1216 гг. – междоусобная война со старш. братом 
Константином (из-за нарушения прав Константина на 
Владимирский великокняжеский престол; отец предпочел 
отдать престол Юрию); 1216 - Липицкая битва (победа войска 
Константина, который занял Владимирский престол; Юрий 
получил удел Городец). 
1218 г. – смерть Константина  переход престола Юрию. 

1218-1221 гг. – походы против волжских булгар (удачно)  
(повод: в 1217 г. волжские булгары захватили русские 
территории до Устюга)  заключение мира на 6 лет (1221) 
и продление его в 1229 г. еще на 6 лет. 

1224 г. – конфликт с Новгородским княжеством 
(разрешение - выдача дани новгородцами 
Юрию).  

Помощь в предоставлении дружины 
Новгородскому и др. княжествам (против 
татаро-монгол (1223), Ордена меченосцев (1222-

1225)). 

1221 г. – основание «Нов Града» (Нижнего 
Новгорода) на Дятловых горах (для укрепления 
Руси в месте впадения Оки в Волгу). 
Строительство в новом городе деревянной церкви 
во имя Архистратига Михаила (ныне 
Архангельский собор) и Спасо-Преображенский 
собор (1225). 

С 1236 г. – походы Батыя на С-В. Русь 
(Рязань – Коломна – Москва –Владимир; 
4.03.1238 г. – битва на р. Сити). 



Даниил Романович 
o Годы правления: князь галицкий в 

1205—1206, 1211—1212, 1229—1231, 

1233—1235 и 1238—1264 годах. 
o Князь волынский в 1215—1229, 

1231—1233 и 1235—1238 годах. 
Король Руси с 1253 года. 

o Сын Романа Мстиславовича 

o Особенности:  вёл упорную борьбу 
против засилья крупных бояр-

землевладельцев. 

1205 г. – стал княжить в Галиче после смерти отца, 
но вскоре лишился престола. 
1231 г. – объединил Галицко-Волынские земли 
после борьбы с поляками и венграми. 
1245 г. – в Ярославском сражении на реке Сан 
войска Даниила разгромили полки венгерских и 
польских феодалов, галицких бояр, что завершило 
его сорокалетнюю борьбу за отцовское наследство. 
1253 г. – принял от Папы Римского титул короля. 

Даниилом Романовичем были 
основаны Львов, Данилов, 
Угровеск. А также город Холм, 
который позже стал его 
резиденцией. 

1223. - участвовал в 
сражении в сражении на 
реке Калке против татаро-

монгол. 

В правление Даниила Галицко-

Волынское 
княжество подверглось монгольс
кому нашествию (1240—1241). 



. 

В 1237 г. папа Римский повелел шведам совершить 
крестовый поход против русских и финнов.  
В 1240 году в Неву вошли шведские войска. Его 
командир Биргер был настолько уверен в победе, что 
послал Александру весточку, но Невский был не промах 
и уже знал, где находились войска и был готов.  

15.07.1240 г. - Русь напала на шведский лагерь. Шведы, 
потеряв много людей, с разгромом бежали. После этой 
блестящей победы Александра прозвали Невским.  

Александр Невский 
o Годы правления: ; князь 

Новгородский (1228—1229, 1236—
1240, 1241—1252 и 1257—1259), 

великий князь Киевский (1249—
1263), великий князь 
Владимирский (1252—1263)  

o Был вторым сыно Ярослава 
Всеволодовича - великого князя 
Киевского. 

Летом 1240 г. ливонские рыцари захватили Изборск, 
а затем и Псков. Все терпели поражение  без 
Александра, поэтому  его просили вернуться на 
Русские земли. Зимой 1241\1242 г. князь освободил 
Псков, Изборск и двинулся на запад против 
врага. Князь Ярослав прислал сыну новую 
суздальскую дружину. Александр загнал врагов на 
Чудское озеро. 

5.04.1242 г. – Ледовое побоище (решающая битва). 
Немцы, думая, что заранее уже победили, двинулись 
на лед, но Александр понимал, что лед их не 
выдержит и пошел в наступление с левого и правого 
флангов. Все закончилось полным разгромом немцев. 

В 1164 г. шведы вторглись в 
Новгород, рядом с Ладогой, 
но были разбиты.  
1187 г. - новгородцы напали 
на Шведов и разорили их.  
В 1227 г. шведы были 
разбиты под руководством 
Ярослава Всеволодовича. 
После всего, Швеция вновь 
собрала поход и их 
поддержала католическая 
церковь, чтобы сделать 
русских католиками. 

14.10.1263 г. - умер 
Александр Невский. 



Даниил 
Александрович 

o Годы правления: Московский 
князь в 1263 - 1303 гг.; 

o Младший сын князя Александра 
Невского; 

o Особенности: прославился как 
миролюбец. 

После смерти дяди Ярослав Ярославича в 1272 г. юному 
Даниилу досталось в удел Московское княжество, малое и 
скудное по сравнению с другими вотчинами, где княжили 
его старшие братья — Дмитрий и Андрей. 

Основал Данилов монастырь, 

в котором позже была 
учреждена  первая в 
Московском княжестве 
архимандрития. 

1301 г. -  участие в Дмитровском 
съезде русских князей. В том же 
году Даниил Александрович 
успешно воевал с Рязанским 
княжеством, захватив Коломну. 

В 1282—1283 гг. вместе с тверским князем Святославом 
Ярославичем он соединил московские войска с войсками 
брата своего Андрея, боровшегося за великое княжение 
Владимирское против другого брата, Димитрия; но при 
первой встрече у города Дмитрова соперники заключили 
мир, и обошлось без кровопролития. 

С 1283 г.  князь действовал 
на стороне своего брата 
князя Дмитрия, ставшего 
великим князем 
владимирским. 

1300 г. -  после 
ликвидации 
сарайским 

ханом 
Тохтой Ногая  н
а московскую 
службу 
перешла часть 
знати из 
южнорусских 
земель, прежде 
находившихся в 
сфере влияния 
Ногая. 

Значительно увеличил 
территорию Московского 
княжества. 

1302 г. - к Московскому 
княжеству 
отошёл Переславль. 



Архитектура 
Архитектура, как и вся культура 
этого периода, подверглась 
сильному влиянию Византии. 
Произошёл окончательный 
переход от деоевянного 

строительства к каменному. 
Фасады украшали 
скульптурными крестами, 
треугольными 

впадинами, фресками, 
декоративными нишами. 

Живопись 
Живопись того 
времени  ограничивалась иконами и 
фресками. Иконопись этого периода 
начинает немного отдалятся от 
византийского образца. 
 

Богоматерь Оранта из Ярославля. 
Около 1224 года. 

Собор 
Рождества 
Богоматери в 
Суздале. 
1222—1225 гг. Фольклор 

Наибольшего расцвета достигает 
эпос. Появляются первые 
произведения в жанре жития 
(описание жизни святого). 

Никола Липный. Алекса 
Петров. 1294 год. 

Культура  



Юрий Даниилович 
 

o Годы правления: 1303 – 1325 гг. 
(убит в Орде Дмитрием Грозные 
Очи – месть за смерть отца); 

o Внук Александра Невского; 
o Особенности: первый московский 

князь, боровшийся за ярлык 
великого Владимирского 
княжества с Тверью 

 

1303 г. – присоединение Можайска. 

Юрий 
Даниилович 

Михаил 
Тверской 

• Уделы 

• В. Новгород 

• РПЦ 

• Ярлык 

1317 г. – женитьба на Кончаке (в православии – 

Агафья) – сестре хана Узбека. 

1318 г. – смерть Агафьи в тверском плену -> 

обвинение Михаила -> убийство в Орде (пытки). 

1320 г. – утверждение права Москвы на Коломну. 

1323 г.– основание 
крепости Орешек + 
Ореховский мир со 

Швецией + поход на 
Устюг. 

1325 г. – в Сарай-Берке 

Дмитрий Михайлович 
Грозные Очи зарубил 

Юрия в припадке гнева за 
смерть отца. 



Иван I Даниилович 
Калита 

 

o Годы правления: 1325 – 1340 гг.; 
o Брат Юрия Данииловича, внук 

Александра Невского; 
o Особенности: прозвище – из-за 

большого кошеля на боку, щедрости 
по отношению к бедным, или, 
наоборот, скупости 

 

1327 г. – подавление восстания в 
Твери против Чолхана -> 

ликвидация баскачества. 

1325 г. – перенос кафедры митрополита из Владимира 
в Москву (митрополит Пётр) + строительство 

храмов: Успенский и Архангельский соборы, церковь 
Иоанна Лествичника. 

1332 г. – получение ярлыка на 
великое княжение и права сбора 

дани с русских земель. 

1331–1335 г. – борьба с 
Новгородом из-за неуплаты 

дани. 

Присоединение (покупка) 
Галича, Углича, Ростова 

1339 г. – поход на Смоленск с 
монгольским войском. 

1340 г.– смерть от болезни 
-> два завещания:  

Семёну – Коломна и 
Можайск, 

Ивану – Звенигород и 
Руза, 

Андрей – Серпухов, 
Перемышль, Лопасня 

Москва – общая! 



Семён Иванович 
Гордый 

 

o Годы правления: 1340 – 1353 гг.; 
o Сын Ивана Калиты; 
o Особенности: прозвище – из-за 

сурового и надменного обращения 
с князьями и неприятия 
противоречий и не покорения 

 
 

Заключил первые известные внутримосковские 

договоры со своими братьями о разделе владений. 

1348 г. – отложение Пскова от Новгорода  право выбора 
своего посадника. 

1341 г. – продолжение противостояния с Новгородом: был 
занят Торжок  новгородцы пленили великокняжеских 

воинов  объединенное войско + митрополит Феогност  

народное восстание в Торжке (новгородские бояре 
изгнаны, поддерживающие их убиты)  подписание мира, 

признание Новгородом Симеона как князя и выплата 
дани. 

1351 г. – поход на Смоленск  отложение Смоленского 
княжества от Литвы. 

 

Поддержание хороших отношений с Золотой Ордой 
 получение ярлыка несмотря на противников в 

лице всех остальных великих князей. 

Отсутствие военных столкновений с соседними 
княжествами. 



Иван II Иванович 
Красный 

 

o Годы правления: 1353 – 1359 гг. 
(перед смертью принял схиму); 

o Сын Ивана Калиты; 
o Особенности: прозвище – из-за 

исключительной внешности, также 
«Милостивый» и «Кроткий» 

 
 

Проведение миролюбивой политики в отношении 
сопредельных княжеств. 

1353 г. – получение ярлыка на великое княжение 
Владимирское. 

 

После смерти старшего брата Семена получил к 
своим Звенигороду и Рузе еще и Можайск и 

Коломну. 

Начало военных столкновений с Литвой. 

1354 г. – получение сильной поддержки в лице 
митрополита Алексия. 

1354 г. – сильный пожар в Москве. 

1357-1358 г. – боярская междоусобица (бояре 
уехали в рязанские земли). 

Присоединение Боровска и Вереи. 



Дмитрий Донской 
o Годы правления: 1359-1389 гг.; 
o Сын князя Ивана II Красного; 
o Особенности: опекун и регент - 

глава РПЦ митрополит Алексий; 
возвышение Москвы как центра 
объединения русских земель; 
патриотический подъем среди 
русского народа, сила веры в 
победу над Ордой. 

С 1359 г. борьба за ярлык на великое княжение между 
Владимирским княжеством (кн. Дмитрий Константинович 
Суздальский) и Московским княжеством (Дмитрий 
Иванович в лице митр. Алексия и москов. боярства)  1362 

г. – получение ярлыка на великое Московское княжение. 

1375 г. – мощный поход на 
Тверь с 20-ю князьями С-В 
Руси (поражение Твери, 
договор о вечном отказе 
Твери от посягательств на 
великокняжеский престол 
и вступления в союз с 
врагами Москвы – Литвой 
и Ордой). 

1371 г. – поход в Орду 
Михаилом Тверским (удача в 
получении ярлыка, но запрет 
от Дмитрия Ивановича 
вернуться домой). 

Смирение хана в оставлении 
ярлыка на великое княжение 
в Москве. 

1368, 1370, 1372 гг. – 

Московско-Литовское 
противостояние (осада 
Москвы) (противники – лит. 
кн. Ольгерд и кн. Михаил 
Тверской). 

Расширение территории Московского княжества (Калуга, 
Мценск, Стародуб, Дмитров, Кострома). 
1366-1367 г. – строительство 
Белокаменного Кремля. 

Вызов Орде – прекращение выплаты дани (выход). 
1373 г. – карательный 
поход ордынцев на Рязань 
+ защита московских 
земель от набегов Орды. 

повод для войны между 
Ордой и Русью. 

Вопрос о мире с Тверью 
или ее подчинении.  

Бегство в Тверь сына 
московского тысяцкого 
Ивана Вельяминова и 
купца Некомата. Михаил 
Тверской отправляет их в 
Орду за получением 
ярлыка. 



1377 г. – битва на р. 
Пьяне (разгром рус. 
войск царевичем Араб-

шахом (Арапши). 

Перед походом против темника 
Мамая кн. Дмитрий 
отправился к Сергию 
Радонежскому на 
благословение. 

Иеромонах отправляет иноков-

богатырей: Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю. 

1378 г. – битва на р. Воже 
(поражение ордынского войска под 
командованием полководца Бегича). 

08.09.1380 г. – Куликовская 
битва. 

1382 г. – поход хана Тохтамыша 
на Москву (цель – вернуть былую 
зависимость Руси от Орды): 
хитрость хана (борьба не с 
русским народом, а именно с 
князем Дмитрием (в городе 
самого князя не было, 
реабилитация после битвы)  

доверие, открытие ворот 
москвичами  Москва была 
сожжена, разграблена + Русь 
должна была признать 
возобновившуюся зависимость 
от Орды. 

Итог битвы: победа 
русских войск над 
ордынским войском 
темника Мамая. 



1395 г.– отражение нападения Тимура. 
 

1406 – 1408 гг. - литовско-московская 
война (из-за влияния на Новгород). 

1393 г. – присоединение Мурома. 

1397–1398 гг. - присоединение 
Вологды, Устюга и коми по р. Вычегда. 

Василий I Дмитриевич 
 
 

o Годы правления: 1389 – 1425 гг.; 
o Сын Дмитрия Донского; 
o Особенности: стал великим князем 

по завещанию отца, а не по 
разрешению Золотой Орды 

 

 
 

Полагался на помощь 
московского боярства и 
митрополита Киприана 

1391 г. – женитьба на литовской 
княжне Софье Витовтовне 

(династический брак). 

1392 г. – выкуп в Орде 
права на Нижний 
Новгород, Городец, 
Мещеру и Тарусу. 

1408 г.– нашествие Едигея -> 

возобновление выплаты дани. 
 

1422 г. - 
Спасский собор 
Андронникова 

монастыря. 
 



Культура 

Архитектура 
 

Церковь Успения Богородицы 

на Волотовом поле. 
Великий Новгород, 1352 г. 

Отсутствие декора 

Церковь Федора Стратилата 
на Ручью. 

Великий Новгород, 1360-1361 гг. 
Колокольня появилась в XVII веке 

Церковь Спаса Преображения 
на Ковалеве. 

Великий Новгород, 1345 г. 
Родовая усыпальница бояр 

Жабиных 

Церковь Спаса Преображения 
на Ильине улице. 

Великий Новгород, 1347 г. 
Богатый декор, образ 

Богоматери «Знамение» 



Культура. Живопись 
 

o Феофан Грек (1340-1410) – 

византийский и русский 
иконописец 

o Особенности: выразительность и 
экспрессия при монохромности и 
отсутствии мелких деталей 

 
 

Спас Вседержитель,  
Церковь Спаса 

Преображения на Ильине 
улице в В.Новгороде, 1378 г. 

Успение, 1392 г. Донская икона Божьей 
матери, 1380? г. 

Преображение, 
1403 г. 

Деисусный 
чин 



Культура  
Литература 

 

«Задоншина». 
к. XIV – н. XV вв. 

«Жалость» описывает сбор русских войск, 
их выступление в поход, первую битву и 

поражение, а «похвала» прославляет 
победу, одержанную русскими. 

«Повесть о разорении 
Рязани Батыем». 

½ - сер. XIV в. 
Не документальное 

описание.  

«Повесть о нашествии 
Тохтамыша на 

Москву». 
1382 г. 



Василий II Тёмный 
oГоды правления: 1425-1462 гг., хотя 

окончательно утвердился в 1447 
году (умер от сухотки (сейчас - 

туберкулез)); 
oМладший сын князя Василия I и 

Софьи Витовтовны; 

oОсобенности: внук сразу двух 
князей – Витовта (Литва) и 

Дмитрия Донского. 1425-1453 гг. – Феодальная война 

 

 

 

 

 

 

 

1436 г. – ослеплен  прозвище Темный; 

1445 г. – пленен, но выкуплен за 200 тысяч рублей. 

Внешняя политика: 

Усиление зависимости от Орды 

(набеги: 1439, 1445, 1451, 1455, 1561 гг.) 

Осложнение отношений с Литвой 

(пытался заключить мирный договор, 
но не получилось). 

Личная жизнь: 

Жена – Мария Ярославна; 

Дети: Иван III, Андрей 

Большой, Юрий Молодой, 
Андрей Меньшой, Борис, Анна 

Дальнейший рост Московского княж. 

1426 г. – перенос столицы в Москву; 
1451 г. – Суздальское княжество; 
1454 г. – Можайское княжество; 
1456 г. – Яжелбицкий договор  

Новгород под властью Василия II 

Церковная политика: 

1439 г. – непризнание Флорентийской унии (православная 

+ католическая церкви = одна)  

Независимость (автокефалия) РПЦ 

Новый московский митрополит – рязанский епископ Иона 

(с этого момента руководители РПЦ избираются 

самостоятельно, без согласования с константинопольским 

патриархом). 

Дмитрий Донской 

Василий II Темный 

Юрий Галицкий и Звенигородский Василий I 

Дмитрий 
Шемяка 

Василий 
Косой 

Повод к войне: 

1433 г. - Василий Темный женился. На свадьбе 

присутствовали Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 

На Василии Косом был золотой пояс, в котором один 

из московских бояр узнал вещь, принадлежавшую Д. 

Донскому, которую похитили из Москвы. Софья 

Витовтовна срывает с племянника пояс. Сыновья 

Юрия покидают свадьбу и отправляются к отцу в 

Галич, где начинается активная подготовка к войне. 



Формирование 
московской культуры 
Зарождение русской 
культуры (после 
ликвидации ига) 
Русь – защитница 
православного 
христианства. 

Внутренняя политика: 
Политика «собирание земель»: 
1471 г. – Ярославское княжество; 
1472 г. – Дмитровские земли; 
1474 г. – Ростовское княжество; 

1478 г. – Новгород Великий; 
1485 г. – Тверь; 
1489 г. – Вятская земля. 

Свержение монгольского ига: 
1476 г. – прекращение выплаты дани; 
1480 г. – Стояние на Угре  

окончательное свержение ига. 
Законодательная деятельность: 
1471 г. – Новгородская судная грамота 

1488 г. – Белозерская уставная грамота 
1497 г. – Судебник. 

Иван III 
oГоды правления: 1462-1505 гг.; 

oСын Василия II; 

oОсобенности: подчинил 

значительную часть русских 

княжеств, бывших до того 

свободными или формально 

зависимыми от Москвы, за что 

получил прозвище «собиратель 

земли русской». 

Титул «Великий Князь всея Руси» 

Византийский двуглавый орел – 

великокняжеский герб. 

Внешняя политика: 
Отношения на западе: 
1487 – 1494 гг. – пограничная война 
с Литвой (+ Козельское и Тарусское 
княжества, Чернигово-Северская 
земля) 
1492 г. – заложена крепость Иван-
Город 

1500 г. – война с Литвой (+ Восток 
Смоленска) 
Русско-турецкие отношения: 

1497 г. – в Турцию отправлен 
русский посол М. Плещеев  
грамота от султана с согласием на 

торговлю. 

Личная жизнь: 
Жена – Мария Борисовна 
Дети: Иван Молодой, 
Василий III, Юрий, Дмитрий 
Жилка, Семен, Андрей, 
Евдокия, Феодосия. 



Наука: 
Появляется картография и хронографы 
Пособия по прикладным наукам математике и геометрии; 
При монастырях детей обучали грамоте. 

Архитектура: 
Заново отстраивается Москва 
Москва: Успенский (1), 

Благовещенский (2) и Архангельский 
(3) соборы 
1487-1491 гг. – Грановитая палата (4) 

Строительство Пскова, Новгорода, 
Владимира. 
Новгород: церковь Федора Стратилата 

(5) и Спаса на Ильине (6) 

Живопись: 
Феофан Грек (7), Андрей Рублев (8) 
(«Троица») (9) 

Литература: 
1408 г. – Троицкая летопись 
Житие: митрополита Петра, 
покровителя Москвы святого Сергия 

Радонежского 
Афанасий Никитин «Хождение за три 
моря» 
Пергамент  бумага 
Устав  полуустав (беглое и свободное 

письмо) 

Культура 



Василий III 

Иванович 
o Годы правления: 1505-1533 гг.; 
o Сын  Ивана III Великого и 

Софьи Палеолог; 
o Особенности: последний 

собиратель земли Русской, 
перед смертью принял 
монашество с именем Варлаам. 

Иосифляне и нестяжатели 

Монах Спасо-Елеазарова 
монастыря. Религиозный 
писатель Филофей. 

Жены:  
• Соломония 

Юрьевна 
Сабурова; 

• Елена 
Васильевна 
Глинская. 

Дети: 
• Иван IV; 

• Юрий. 

«Москва – Третий Рим» 

Выражали воинственные 
интересы церкви. 
Название получили 
потому, что считались 
последователями 
Иосифа Волоцкого. 

1510 г. – Псков 
(вечевой строй 
упразднен, во главе – 

московские 
наместники); 
1513 г. – Волоцк; 

1514 г. – Смоленск (в 
честь этого в городе 
построен Новодевичий 
монастырь); 
1518 г. – Калуга; 
1521 г. – Рязань и 
Углич; 
1523 г. – Новгород-

Северский. 

Проповедовали 
необходимость отказа 
церкви от приобретения 
земли и имущества, то 
есть от «стяжания» (Нил 
Сорский). 



Елена Глинская 

 
 

o Годы правления: 1533 – 

1538 гг. (регентство при 
малолетнем сыне); 

o Мать Ивана Грозного; 
o Особенности: вторая жена 

Василия III 
 
 

1537 г. – Московский мир с поляками, завершивший 
Стародубскую войну 1534-1537 гг. («+»: Себеж, 
Заволочье, Велиж; «-»: Гомель) + отказ Швеции помогать 
Лив. Ордену и Литве. 

Декабрь 1533 г. – переворот и захват власти, отстранение 
от власти 7 регентов, назначенных Василием Третьим. 

1535-1538 гг. – строительство 
Китайгородской стены ит. 
инженером Петроком Малым 
(сохранилась фрагментарно, 
снесена в 1934 г.). 

Апрель 1538 г. – внезапная смерть (версии об убийстве, 
но, скорее всего, отравление ртутью, которая была в 
составе косметики и лекарств в то время). 

1535 г. – необходимость унификации денежной системы, 
укрепления Э. и ликвидации монетной регалии уездов  
 денежная реформа:  

• вес деньги 0,34 г, полушки 0,17 г., новгородки 0,34 г. 
(«копейки» от изображенного на них всадника с копьем);  

• 100 новгородок / 2 полтины / 10 гривен = 1 рубль  
(десятичная система счёта). 

Псковская копейка и 
московская деньга 

Губная реформа: введение губной избы, деление 
территории на губы – судебные округа во главе с 
выборными губными старостами, которые боролись с 
«лихими людьми» – и появление «излюбленных голов», 
подконтрольных Боярской Думе. 



Иван IV Грозный 
o Годы правления: 1533-1538 гг. 

(при регентстве матери), 1538-

1547 гг. (Боярское правление), 
1547-1584 гг. (самостоятельно); 

o Сын Василия III и Елены 
Глинской; 

o Особенности: венчание на 
царство, борьба с боярством. 

16.01.1547 г. – коронация, венчание на царство (идея 
единовластия). 

• Убийство кн. В. Старицкого, опричник Малюта Скуратов 
задушил митр. Филиппа; 

• 1569-1570 гг. - поход на Новгород; 
• 1571 г. – взятие Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем; 
• 1572 г. – битва у с. Молоди (Воротынский). 

1547-1560 гг. – работа Избранной рады. 

1564 г. – отъезд царя в Александровскую слободу  приезд в 
слободу бояр  письмо с отречением и решение о 
разделении земель на земщину и опричнину. 

1565-1672 гг. – опричнина: 

1) политика, заключавшаяся в реализации репрессивных 
мер, конфискации имущества, борьбе с изменой и 
укреплении централизации государства; 
2) территория, находившаяся в непосредственном 
управлении царя. 

Политика после опричнины: 
1575-1576 гг. – татарин Семен 
Бекбулатович стал великим 
князем всея Руси; 

1581 г. – введение «заповедных 
лет» (временный запрет 
крестьянам переходить между 
владельцами); 
«Синодик опальных» – прощение 
неверных, которые были убиты; 
1581 г. – смерть старшего сына 
Ивана Ивановича; 

Поруха 70-80-х – крупный 
экономический кризис. Иван Грозный и 

митрополит Филипп Опричник 



Внешняя политика 

Присоединение Поволжья: 
1552 г. – присоединение Казанского ханства (для 
взятия города был построен Свияжск 

(фортификационная крепость, спроектировал 
Выродков); 

1556 г. – присоединение Астраханского 
княжества; 

1557 г. – вхождение в состав России Чувашии и 
Башкирии. 

Освоение Сибири: 
1581-1585 гг. – Сибирский поход Ермака (взятие 
Кашлыка, разгром хана Кучума). 
Ясак – налог на сибирские земли пушниной. 
Купцы Строгановы занимались солеварением. 
Для большего развития этого промысла купцы 
договорились с Ермаком, чтобы тот 
организовал поход в Сибирь, на тер-рию богатую 
солью. Сами же Строганы финансировали 
Ермака с его походным войском. 
Дипломатия: 
Установление отношений с: 
• Англией (через Архангельск); 
• Кавказом засчет династического брака. 
1571 г. – набег крымского хана Девлет-Гирея. 

Строительство засечных черт на юго-западе. 



Внешняя политика 

Ливонская война (1558-1583 гг.): 
Причины: 
• Противостояние с Ливонским орденом; 
• Необходимость расширения выхода в 

Балтийское море для более активной 
торговли. 

Повод: 
• Задержка Ливонским орденом западных 

специалистов, приглашенных на рус. службу; 
• Невыплата дани за г. Юрьев (Тарту, Дерпт). 
Ход: 
Первоначальные успехи (взятие Дерпта, 
Нарвы); 
1561 г. – распад Ливонского ордена; 

1563 г. – взятие Полоцка; 

1564 г. – битва при Чашниках (битва на Уле); 
1569 г. – Люблинская уния (Польша+Литва = 

Речь Посполитая); 
1581 г. – оборона Пскова от Стефана Батория; 

1582 г. – Ям-Запольский мир с Речью 
Посполитой на 10 лет (без изменений); 
1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией на 3 
года (потеря Нарвы, Яма, Копорья, Ивангорода, 
но осталась дельта Невы). 



Цели:  
• Укрепление царской власти; 
• Завершение централизации гос. 

управления; 
• Ограничение произвола на местах; 
• Укрепление обороноспособности; 
• Создание соц. опоры власти – 

дворянство. 

Деятельность: 
• 1549 г. – созыв I Земского собора (сословно-представительный орган, входили 

все сословия, кроме зависимых крестьян); 
• 1550 г. – издание Судебника (увел. р-ра пожилого, прописано местничество 

(система назначения на должности по знатности рода), введение «большой 
сохи» (единый поземельный налог)); 

• 1550 г. – появление регулярного стрелецкого войска; 

• 1551 г. – Стоглавый собор (систематизация церковных книг, ограничение 
монастырского землевладения); 

• 1556 г.- отмена кормлений (содержание чиновников местным населением); 
• 1556 г. – «Уложение о службе» (прописаны обязанности и привилегии 

дворянства); 
• 1530-50-е гг. – губная реформа (губа=район; появление губных старост). 
• Развивается сеть приказов: Посольский, Поместный, Разрядный и пр. 

Причины свертывания реформ: 

• Мнительность царя после 
болезни и присяги бояр В. 
Старицкому (двоюрод. брат); 

• Разногласия межу царем и 
советниками по вопросам 
внешней политики (1558 г. –
начало Ливонской войны); 

• 1560 г. – смерть любимой 
жены А. Романовой-

Захарьиной-Юрьевой; 
• 1564 г. – бегство А. Курбского 

в Литву; 
• Ожидание конца света. 

Избранная рада 
o Годы существования: 1547-1560 гг.  
o совещательный орган при царе, не имел официального статуса. 

Участники (начиная с 
верха, слева направо): 
окольничий А. Адашев, 
военный и придворный 
Андрей Курбский, 
митрополит Макарий, поп 
Сильвестр, думный дьяк 
И. Висковатый. 



Фёдор Иоаннович 
o Годы правления: 1584-1595 

гг.; 
o Сын  Ивана VI Грозного 

царицы Анастасии 
Романовой; 

o Особенности: правитель 
перед Смутой. 
 

1591 г. – смерть царевича Дмитрия в Угличе  

расследование – В. Шуйский. 
Династия 
Рюриковичей 
прерывается. 

Русско-шведская война (1590-1595 гг.) (Тявзинский мир 
(возвращение Яма, Копорья, Ивангорода)) (карта не 
найдена, но можно просмотреть возвращенные города) 

1589 г. – введение патриаршества (первый патриарх – 

Иов). 
Укоренение России в Поволжье (основаны Самара, Саратов, 
Царицын (Волгоград, Сталинград)). 
1597 г. – введение урочных лет, срок – 5 лет. 
1591 г. - предотвращение нападения крымских татар на 
Москву Казы-Гирея. 

Патриарх Иов 



Борис Фёдорович 
Годунов 

 

o Годы правления: 1598 – 1605 гг. 
(фактически правил с 1587 вместо 
болезненного Федора Ивановича); 

o Шурин Ивана Грозного (сын И.Г. 
был женат на сестре Ирине); 

o Особенности: первый в истории 
России выборный царь 

1595 г. – подписание Тявзинского мира 
со Швецией («+»: Ивангород, Ям, 

Копорье, Корела; «-»: Нарва). 

1571 г. – женитьба на Марии Скуратовой-

Бельской, дочери Малюты Скуратова. 

1570-1580 г. – продвижение от опричника до 
боярина. 

1584-1585 гг. – борьба за единоличную власть 
между Годуновым (победил), Мстиславским 
(пострижен в монахи), Романовым (умер), 

Шуйским (подвергнут опале). 

1589 г.– первый московский патриарх 
Иов. 

1585-1604 гг. – 

массовое строительство 
городов как в 

центральной России, 
так и в Западной 

Сибири + 1595-1602 – 

Смоленская 
крепостная стена. 1598 г. – венчание на царство. 

1601-1603 гг. – Великий голод 
(холодное лето, ранние морозы). 

1602-1603 гг. – восстание Хлопка 
(подавлено И. Ф. Басмановым). 

1604 г. – появление Лжедмитрия I. 

1605 г. – смерть –> воцарение сына 
Фёдора –> убийство сторонниками 

Лжедмитрия. 



Культура. Архитектура 
 

 

Храм Покрова на Рву. 
Москва, 1554-1560 гг, 

Барма и Постник (?) 
 

Постройка из кирпича 
с богатым и 

разноцветным декором, 
(11 церквей). 

Ц. Вознесения в 
Коломенском. 

1528-1532 гг,  

ит. Петр Анибале 

 

Шатровый стиль, 
возведен для моления о 

чадородии. 

Архангельский собор. 
Москва, 1505-1508 гг.,  

Алевиз Новый 

 

Двухъярусная декорация 
фасадов: раковины, капители 

с листьями и волютами, 
резные порталы. 

Колокольня 

Ивана Великого. 
Москва, 1505-1508 гг., 

Бон Фрязин 

 

Высота – 81 метр с 
крестом, ярусы кверху 
становятся тоньше. 

Общие особенности: массовое строительство укреплений (Москва, 
Псков), разрастание Москвы. 



Культура. Литература 
 

 

Историко-литературные 
произведения. 
(Митр. Макарий) 

 

1530-1541 гг. – Великие Четьи 
Минеи. 

 

Ок. 1560 г. – Степенная книга. 

Бытовой жанр. 
 

Сер. XVI в. – перепись Домостроя 
протопопом Сильвестром. 

Летописные своды. 
 

Сер. XVI в. – 

Никоновская летопись. 
 

70-е гг. XVI в. – Лицевой 
летописный свод. 

Публицистика. 
 

1527 г. – «Сказание о князьях Владимирских». 
 

1564-1579 г. – переписка царя Ивана 
Васильевича с князем Андреем Курбским. 

 

Сочинения Феодосия Косого, Ивана 
Пересветова, Вассиана Патрикеева. 

Книжное 
дело. 

 

1564 г. – 

начало 
книгопеч-я 
(И. Фёдоров 
и П. Мсти-

славец. 

1564 г. – первая датированная книга «Апостол»; 
1565 г. – богослужебная книга «Часослов»; 

1574 г. – первый букварь. 

Общие особенности: обмирщение, появление беллетристики и 
занимательных книг. 



Культура. Живопись. 
Ремесло 

 
 

Иконописание. 
После 1552 г. – «Благословенно воинство Царя Небесного» / 

«Церковь воинствующая» (Митр. Афанасий). 

 

1593 г. – икона «Никита-воин» (Прокопий Чирин). 

 

1580-е гг. – «Владимирская Богоматерь» с 18 клеймами (Истома 
Савин). 

• Железоделательная промышленность – 

Устюжна Железопольская, Тихвин. 
• Лодейное дело – Вологда и Холмогоры. 
• Деревообработка – Калуга и Тверь. 
• Суконное дело – Ржев и Можайск. 
• Разделение труда –> Пушечный двор, 

Оружейная палата. 
1586 г. – Царь-пушка (Андрей Чохов). 

Бронза, 39 312 кг. 

Строгановская школа: 
 

• техническое мастерство; 
 

• тщательность 
исполнения; 
 

• ювелирная тонкость 
проработки деталей; 
 

• широкое 
использованием золота 
и серебра. 
 



Лжедмитрий  I 
 

 

o Годы правления: 1605 – 1606 гг.; 
o Наиболее популярна версия о 

Григории Отрепьеве; 
o Особенности: был некрасив, 

непропорционален, неловок, но 
очень силен. 

 
 

1603 г. – побег в Брагин (Речь Посполитая) и служба 
Адаму Вишневецкому. 

Весна 1604 г. – частная аудиенция, принятие 
католичества. 

Август 1604 – июнь 1605 гг. – поход на Москву 
через Чернигов и Северск. 

Июль 1605 г. – рязанский архиепископ Игнатий возведен 
в сан Московского патриарха. 

Возвращение из ссылки Шуйского, Романовых и других 
князей, попавших под опалу при Годунове. 

Жалование земель и денег служилым людям и польским 
наёмникам. 

Освобождение от зависимости ряда категорий населения, 
но обложение ясаком сибирских народов и татар. 

Осложнение отношений с Р.П. и московскими боярам. 

17.05.1606 г. – убийство в результате заговора. 

08.05.1606 г. – женитьба на Марине Мнишек. 



Василий IV 

Иванович Шуйский 
 

o Годы правления: 1606 – 1610 гг.; 
o Дал крестоцеловальную запись, 

ограничивавшую его власть; 
o Особенности: последний 

представитель рода 
Рюриковичей на российском 
престоле. 

 

19.05.1606 г. – избран царем на импровизированном 
Земском соборе в Москве. 

1606-1607 гг. – восстание под предводительством 
И.Болотникова. 

1607-1608 гг.– появление Лжедмитрия II («Тушинский 
вор»), активное противостояние. 

1609 г. – договор о воен. помощи со стороны Швеции. 

1609-1610 гг. – начало открытой польской 
интервенции (польский король Сигизмунд III). 

1610 г. – поражение под Клушином + восстание в 
Москве  свержение Шуйского, насильственное 

пострижение в монахи. 

1612 г. – смерть в Гостынинском замке в заключении. 

1609-1610 гг. – осада Смоленска (21 месяц). 

М. В. Скопин-

Шуйский. 
Парсуна 



Лжедмитрий  II 
 

o Годы правления: 1607 – 1610 гг.; 
o Прозвища – «Тушинский вор» и 

«Калужский царёк»; 
o Особенности: неизвестно имя – либо 

Матвей Веревкин, либо Богданко 
Шкловский; сын от Марины 
Мнишек – Иван Дмитриевич – 

получил прозвище Ивашка Ворёнок. 
 

1607 г. – первый манифест Василию Шуйскому  

испугался и бежал  попал в темницу как русский 
шпион и получил предложение уехать в Россию под 

именем Алексея Нагого, родственника царя 
Дмитрия. 

1607 г. – первое появление под Стародубом, где 
заявил о «своем чудесном спасении»  многие южные 

города присягнули из-за внешнего сходства со 
Лжедмитрием Первым. 

Казаки + поляки + недовольные дворяне = 

войско Лжедмитрия Второго (глава – казак Иван 
Заруцкий). 

1608-1610 гг. – расположение в Тушино, осада 
Москвы. 

Полный раскол страны: два царя, две армии, два 
патриарха (Гермоген и Филарет). 

1610 г. – разгром лагеря шведами, побег в Калугу  

убит татарином Петром Урусовым (месть за 
касимовского хана)  всех татар перебили, а сына 

признали калужским царём. 



Семибоярщина 
 

o Годы правления: 1610 – 1612 

гг.; 
o Глава – Федор Иванович 

Мстиславский; 
o Особенности: точный и 

полный состав доподлинно 
неизвестен. 
 

 

27.08.1610 г. – договор с гетманом Жолкевским: 

• русский царь – королевич Владислав Ваза, сын 
Сигизмунда III; 

• сохранение автономии России и православия; 
• расширение прав бояр и детей боярских. 

Сентябрь 1610 г. - ввод польских войск в Москву. 

1610-1611 г. – оккупация Швецией северо-запада 
России и захват Великого Новгорода. 

Иван Михайлович 
Воротынский претендовал 

на престол, но уступил 
Романовым. 

Андрей Васильевич 
Трубецкой был опытным 
воеводой и дипломатом. 

Андрей Васильевич 
Голицын был воеводой. 

Борис Михайлович 
Лыков-Оболенский был 
наместником и воеводой, 
после Смуты стал зятем 

патриарха Филарета. 

Иван Никитич Романов 

настаивал на вводе польских 
войск в Москву, был 

младшим братом патриарха 
Филарета. 

Федор Иванович 
Шереметев участвовал в 

посольстве с предложением 
короны Владиславу. 



Народные ополчения 
 

Янв. – июль 1611 г. – Первое ополчение 

Руководители: Прокопий Ляпунов, 
Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий 

Состав: дворяне, казаки, стрельцы и др. 
Действия: январь – сбор в Рязани;  
     март – осада (Д. Пожарский) 
и сожжение (поляки) Москвы; 
     июль – из-за споров внутри 
ополчения убит П. Ляпунов  распад. 

Сентябрь 1611 – октябрь 1612 гг. – Второе ополчение. 
Руководители: Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин 

Состав: дворяне, посадские, крестьяне, народы Поволжья 

Действия: март – переход из Нижнего Новгорода в Ярославль, 
создание «Совета всея земли», учреждение временных приказов;  
     июль – начало похода на Москву; 
     август – разгром отряда поляков (гетман Ходкевич); 
     октябрь – штурм Китай-города и Кремля  

капитуляция поляков и освобождение Москвы. 

Иван Мартос, 1818 г. 



Михаил Фёдорович 
Романов 

 

o Годы правления: 1613 – 1645 

гг.; 
o Сын боярина Ф. Н. Романова 

(он же патриарх Филарет); 
o Особенности: положил начало 

новой династии. 
 

 

 

 

 

1613 г. – избран царем на Земском соборе. 

1617 г. – Столбовский мир ( «+»: 
Новгород, С. Русса, Ладога и 
др., «-»: Ивангород, Орешек. 

Россия отрезана от 
Балтийского моря. 

1618 г. – Деулинское перемирие 
на 14,5 лет («-»: Чернигов, 

Северск, Смоленск). 

1619 г. – возвращение из 
польского плена отца –> 

возведение в сан патриарха. 

1632-1634 гг. – 

Смоленская война –> 

Поляновский договор 

(границы 1618 г., отказ 
Владислава от русского 

престола. 

1635-1636 гг. – южная 
оборонительная линия Белгород – 

Воронеж – Тамбов. 
1637 г. – первое посольство в 

Китай. 
1645 г. – смерть от водяной 

болезни. 



1645 г. – воцарение после смерти отца. Алексей Михайлович 
Романов 

 

o Годы правления: 1645 – 1676 гг.; 
o Единственный выживший сын 

Михаила Романова; 
o Особенности: получил прозвище 

«Тишайший» из-за своей 
набожности. 

 

1648 г. – женитьба на М. И. Милославской. 

1646 г. – установление новой пошлины на соль. 

Июнь 1648 г. – Соляной бунт. 

1649 г.– принятие Соборного Уложения (укрепление 
самодержавия, закрепощение крестьян). 

1648-1654 гг. – военная реформа (массовое создание 
рейтарских, гусарских, драгунских и солдатских 

полков). 

1653-1656 гг. – церковная реформа Никона  дело 
Никона, ссора с царем  церковный раскол, появление 

старообрядчества (Аввакум и др.), 1668-1676 гг. – 

Соловецкое восстание. 
1662 г. – Медный 
бунт  жесткое 

подавление 
царскими войсками и 
отмена медных денег. 

1670-1671 гг. – 

восстание С.Т. 
Разина  казнь. 

1654-1667 гг. – русско-польская война (Переяславская 
рада)  Андрусовское перемирие на 13 лет («+»: 

Смоленск, Чернигов, Северск, Левобережная Украина 
с Киевом). 

1656-1658 гг. – 

русско-шведская 
война  Кардисский 

мир (границы 1617 г.) 
 Россия вновь 

отрезана от Балтики. 

1667 г. – Новоторговый устав (А. Ордин-Нащокин).  

Формирование всероссийского рынка.  



1676 г. – воцарение после смерти отца. 

1676 г. – ликвидация Приказа Тайных Дел (1654). 

1677 г. – ликвидация Монастырского приказа 
(учрежден в 1649 году по Соборному Уложению). 

1678 г. – всеобщая перепись податного населения. 

1679 г. – введение подворного обложения прямыми 
налогами. 

1680 г. – учреждение думской комиссии (Расправная палата). 

1682 г. – отмена 
местничества и сожжение 

разрядных книг  

родословные книги. 

1681 г. – Бахчисарайский мир (признание Турцией Левобережной 
Украины за Россией). 

1682 г. – сожжение 
протопопа Аввакума  

волна самосожжений. 

1682 г. – стрелецкий бунт. Пётр Мясоедов, 1897 

Фёдор Алексеевич 
Романов 

 

o Годы правления: 1676 – 1682 гг.; 
o Брат Софьи Алексеевны, Ивана V 

и Петра I; 
o Особенности: был очень слаб и 

часто болел. 
 



Пантелей Пенда 

(Пянда) 
 1623 г. – открытие р. 

Лена. 

Экспедиции. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока 

Пётр Бекетов (памятник 
в Иркутске) 

 Основал Якутск (1632 г.), 
Читу, Нерчинск. 

Иван Москвитин 

1639-1641 гг. – открытие Тихого океана 

Василий Поярков 

 

1643-1646 гг. – 

экспедиция в 
Приамурье 
(Даурию). 

Михаил Стадухин 

1641 г. – открытие р. 
Колыма. 

Первая половина XVII века 



Экспедиции. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока 

Семён Дежнёв и 
Федот Попов 

1648-1649 гг. – 

открытие пролива 
между Азией и 

Америкой, Чукотки и 
Камчатки. 

Вторая половина XVII века 

Ерофей Хабаров 

 

1649-1653 гг. – экспедиция в 
Приморье (Даурье). 

Владимир Атласов 

 

1697-1698 гг. – Камчатская 
экспедиция. 

1649-1689 гг. – русско-цинский 
конфликт  1689 г. – Нерчинский 

договор: границы по р. Аргунь и 
Горбица, далее по Становому хребту 

до реки Уды + уничтожение 
Албазина и подчинение местного 

населения императору Цин, НО нет 
расширения цинского присутствия. 



Культура. Литература Общие тенденции: обмирщение, уход от религиозности. 

1618 г. – 

«Грамматика», 
Мелетий 

Смотрицкий. 

1619-1620 гг. – «Сказание», 
Авраам Палицын. 

1672 г. – «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим же написанное». 

Учебные 
книги 

1678 г. – 

«Синопсис», 
монах Гизель, 

Киев. 

Автобиографии Патриотические книги Сатира 

• «О Ерше 
Ершовиче» 

• «Повесть о 
Шемякино
м суде»; 

• «Сказание 
о куре и 
лисице». 

 

Светская поэзия 

• Симеон Полоцкий 
(портрет) 

• Карион Истомин 

• Сильвестр Медведев 



Культура. Живопись Общие тенденции: нарастание интереса к личности. 

Иконопись 
 

Симон Ушаков (1626 – 1686 гг.) 
 

• Переход к объёмному 
изображению 

• Использование светотени 

• Попытка перехода к реализму. 

По часовой стрелке:  
«Спас Нерукотворный» (1658 г.), 

«Насаждение древа государства Российского» 
(1668 г.), 

«Богоматерь Владимирская» (1652 г.), 
«Троица Ветхозаветная» (1671 г.). 

Парсуна 
 

• От слова «персона» 

• Внимание 
внутреннему миру 
человека 
 

Портреты Алексея 
Михайловича, Фёдора 

Алексеевича. 

Фрески 
 

• Мирские 
жанровые 
картины о быте и 
труде людей 
 

Церковь Ильи 
Пророка в 

Ярославле (Гурий 
Никитин и Сила 

Савин «с 
дружиною»). 

Князь Скопин-Шуйский Федор Алексеевич 



Культура. Архитектура Общие тенденции: многообразие и яркость произведений. 

Деревянное 
зодчество 

преобладало над 
каменным. 

 

Дворец царя Алексея 
Михайловича в 
Коломенском 

(Петров и Михайлов). 

Для московского «нарышкинского» барокко 

характерны: 
• Симметричность; 
• Многоярусность; 

• Обилие декора и мелких деталей; 
• Праздничность. 

 

Церковь Покрова в Медведкове (слева), церковь 
Покрова в Филях (справа). 

Распространение получают гражданские 
постройки (Сухарева башня, Теремной дворец). 



Культура. Наука и 
образование 

Общие тенденции: обогащение культуры социальной 
тематикой, усиление западного влияния. 

Культура. Театр 

1687 г. – учреждение 
Славяно-греко-

латинской академии 
(Симеон Полоцкий). 

1621-1702 гг. – 

издание 
Посольским 

приказом 
рукописной 

газеты «Вести-

Куранты». 

Развитие библиотек, появление специализироанных школ 
(лекарей, подъячих и др.), распространение учебной 

литературы по биологии и фармакологии. 
Знания носили прикладной характер. 

«Книга Большого чертежа» (1627 г.) и «Чертеж Сибирской земли» (1667 г.). 

1672-1676 гг. – выступления 
немецкой труппы придворного 

театра (Иоганн Грегори); 
9 пьес и 1 балет. 



Иван V Алексеевич 
o Годы правления: 1689-1696 гг.; 
o Сын царя Алексея 

Михайловича от его первой 
жены Марии Милославской; 

o Особенности: был 
болезненным. 

 

 
 

Пётр I Алексеевич 
o Годы правления: 1682-1689 (при 

регентстве царевны Софьи),1689-

1696 (совместно с Иваном 
Алексеевичем V), 1696-1725 гг. 
(самостоятельно); 

o Сын царя Алексея Михайловича 
от его второй жены Натальи 
Нарышкиной; 

o Особенности: последний царь и 

первый император, «открыл окно в Европу», великий 
реформатор. 

 

Софья Алексеевна 
o Годы правления: 1682-1689 гг.; 
o Дочь царя Алексея Михайловича 

от его первой жены Марии 
Милославской; 

o Особенности: «Двенадцать 
статей» (1685), заключение мир. 
д-ров с Речью Посполитой (1686) 
и Китаем (1689), неудачные 
крымские походы ее фаворита 
 

В. Голицына (1687, 1689 гг.), борьба с братом Петром I. 
 

 

1682 г. – Московское восстание (причины: изменение 
отношения к стрельцам, как к неэлитной военной части, 
нерегулярные выплаты жалованья, нерешенный вопрос 
престолонаследии)  повод – слух Милославскими о 
смерти Ивана Нарышкиными  решение стрельцов о 
правлении Ивана и Петра под регентством Софьи  

уход Петра с матерью Натальей в с. Преображенское. 

Алексей Михайлович 

Наталья Нарышкина Мария Милославская 

Федор 

(умер 
15.02. 

1682 г.) 

Софья 

25 лет 

Иоанн 
V 

15 лет  

Петр 

10 лет 

Кому же править?  
Между 2-мя семьями 

развернулась борьба за власть. 

? 



1694 г. – смерть матери Натальи Нарышкиной. 
1696 г. – смерть Ивана V. 

Азовские походы: 
1695 г. – неудачно: отсутствие флота  

строительство флота в Воронеже по р. Дон; 
1696 г. – успешно  начало строительство 
Таганрога; 
1700 г. – Константинопольский мир: 
присоединение Азова, прекращение выплат 
«поминок» крымскому хану. 

В это время: слухи стрельцов о поиске Петра 
Софьей, чтобы того убить  отъезд Петра в 
Троице-Сергиеву лавру (указ, что все ему должны 
присягнуть: он –мужчина и законный наследник) 
 переход народа к Петру. 

1689 г. – женитьба на Евдокии Лопухиной  

женитьба=совершеннолетие  повод заполучения 
официальной власти. 

Во время правления царевны Софьи Петр: 
• Живет в с. Преображенском и в рядом 

располагающемся с. Семёновском, забавлялся 
со сборищем детей, которые потешно «воевали»; 

• Никита Зотов – дьяк, воспитывающий и 
обучающий Петра; 

• Знакомство с Немецкой слободой и с одним из 
его жителей - Францом Лефортом; 

• Ботик на Плещеевом озере (Переяславль-

Залесский), «нептуновые потехи». 

Заточение Софьи в Новодевичий монастырь. 

Влияние: 
• Интерес к военному делу, флоту: «потешные 

войска»  будущие офицеры, солдаты, которые 
будут служить Петру I; 

• Интерес к иностранной европейской культуре; 
• Знакомство с будущими сподвижниками. 



Великое посольство (1697 – 1698 гг.) - 
дипломатическая миссия в Европу. 
Цель: найти союзников в борьбе с Турцией. 
Помимо дипломатической миссии – идея 
обучиться военному делу, кораблестроению. 
Маршрут: Амстердам – Лондон – Вена – 

Венеция (не доехал из-за стрелецкого 
бунта). 
Итог поездки: не найдены союзники 
против Турции. Был изменен план внешней 
политики – организация военного похода 
на Швецию (во время переговоров Август 
II, король Речи Посполитой и правитель 
одной из немецких герцогств Саксонии, 
предложил Петру совместно с Польшей и 
Данией воевать против Швеции: пока 
европейские державы будут заняты войной 
за «испанское наследство», эти три державы 
начнут борьбу со Швецией. В случае 
поражения Швеции Россия должна была 
получить ранее принадлежавшие ей 
владения у Финского залива (Карелию и 
Ижорскую землю) (завоевать выход в 
Балтийское море), Польша рассчитывала 
приобрести Лифляндию и Эстляндию, 
Дания — Голштинию). 

В это время в России: 
• Глава страны в отъезд Петра – Федор Ромодановский; 

• В 1698 г. вспыхнуло восстание (причина: слухи о подмене Петра)  

возвращение Петра в Россию  подавление восстания: упразднение 
стрельцов, постриг Софьи в монахини под именем Сусанна. 

Внутренняя политика до 1700 г.: 
• 1698 г. – указ «О ношении немецкого платья, бритье бород и усов»; 
• 1699 г. – рекрутская реформа – реформа армии, полноценная 

регулярная армия + рекрутская повинность – система 
комплектования армии, где людей выбирают и отдают служить 
стране на всю жизнь  с 1705 г. эта система узаконена; 

• 1700 г. – смерть последнего патриарха Адриана; подчинение 
церкви царю (цель – усилить самодержавие); 

• 1700 г. – введение Юлианского календаря (от рождения Иисуса). 



Северная война 

Участники противостояния: 
Швеция            «Северный союз» с Саксонией и Данией   
Карл XII  VS   Август II 
Причины войны: 
• Усиление Швеции, и желание окружающих стран 

ослабить ее влияние; 
• Необходимость получения выхода в Балтийское море для 

усиления страны на международной арене и торговли; 
• Наличие союзников. 

Ход войны: 
Первоначальные неудачи, вывод Дании из войны;  
1700 г. - Нарвская конфузия (в сухую разгром русской 
армии); 
1702 г. – захват Нотебурга (Орешка в Шлиссельбурге); 
1703 г. – основание Санкт-Петербурга; 

Швеция воюет на территории Речи Посполитой, Россия 
проводит «томление неприятеля»  продвижение шведов 
на Юг  1708 г. – измена Мазепы (гетман Украины 
присягает Карлу XII, за это Петр вручает ему орден Иуды); 
1708 г. – битва у д. Лесной (маленькая битва, разгром 
корпуса шведского генерала Левенгаупта); 

08.07.1709 г. – Полтавская битва (ключевое сражение: 
бегство Карла XII в Турцию; А. Меншиков лично догоняет 
войско и Карла XII с целью заключения и подписания 
полной капитуляции Швеции). 

Продол
жение 

 



Каспийский (Персидский) поход (1722-1723 гг.) 
Цель: открыть путь в Индию; 
Итог: присоед-е Дербента, Баку по Петербургскому договору. 

Полководцы 

Внутренняя политика 

К 1700 г. (повторение): 
• Проводится европеизация; 
• Ослабевает церковь; 
• Стрельцы упразднены, создается новая армия; 
• Власть царя становится абсолютной; 
• Война становится приоритетом. 

1711 г. – неудачный Прутский поход Петра I в Турцию 
(потеря Азова); 
1714 г. – Гангутское морское сражение (завоевание 
частички Швеции); 
1720 г. – Гренгамское морское сражение (захват 
отдельного пол-ова); 

1718 г. – Аландский конгресс, попытка заключения 
мира; 
1721 г. – Ништадский мир (был подписан Остерманом 
и Брюсом; присоединение Эстляндии, Лифляндии, 
Ингермании, части Карелии). 

Пётр I А. Меншиков Б. Шереметев Ф. Апраксин 

Идейные основы: 
- Служения Отечеству 

как высшей ценности 
для монарха; 

- Общего блага, 
«народной пользы» 
как цели этого 
служения; 

- Практицизма и 
рационализма как 
основы д-ти. 

Черты: 
- Масштабность 

реформ и 
распространение 
новшеств на 
различные сферы 
жизни; 

- Бессистемность, 
отсутствие какого-

либо четкого плана 
реформ. 



Административные реформы 

1711 г. – появление Сената (высший орган во время 
отсутствия царя); 
1712 г. – перенос столицы в Санкт-Петербург; 

1718-1721 г. – учреждение коллегий вместо приказов (органы 
совместного управления, присутствует коллективное принятие 
решений; некоторые приказы сохранились – Преображенский 
приказ); 
1720 г. – издание генерального регламента (глав.документа 

по делопроизводству; образец – Военный устав); 
1721 г. – учреждение Синода (светского управления церковью 
(соборная и патриотическая власть упразднены); 
регулирующий документ - Духовный регламент 
(Ф.Прокопович));  

1722 г. – появление прокуроров. 

Социально-экономические реформы 

1714 г. – Указ о единонаследии (уравнивание 
вотчины и поместья, бояр и дворян; передача по 
наследству 1 члену элитной семьи – сыну, 
остальные же должны строить карьеру, служить во 
благо Отечества); 
1718 (1724) г. – введение подушной подати (вместо 
подворной) – единого налога на лиц муж. пола; 
записывали всех людей в ревизские сказки; 
1722 г. – появление посессионных крестьян 
(крестьяне, принадлежащие мануфактурам); 
1723 г. – упразднение холопов  сливаются с 
крепостными крестьянами; 
1722 г. – Табель о рангах, ранжирование военной, 
гражданской и придворной служб; 
1724 г. – таможенный тариф, поощрявший вывоз 
товаров за границу; политика протекционизма. 

Военные реформы 

1699 (1705) г. – рекрутская повинность (рекруты 
забирались на всю жизнь, деревня сама решала, кого 
отправлять на военную службу); 
1716 г. – издание Военного устава; 

1720 г. – учреждение Морского устава; 

Начало подготовки отечественных офицерских кадров. 
Создание школ математических и навигационных наук, 
Артиллерийской, Медицинской и Инженерной школ. 

Вопрос о престолонаследии 

1718 г. – дело царевича Алексея. Смерть наследника; 
1722 г. – издание указа о престолонаследии (теперь 
правитель сам выбирает наследника; Петр не успел 
написать завещания). 



Итоги правления Петра I: 

• Россия стала одной из сильнейших европейских стран, 
империй; 

• Россия приблизилась к европейской культуре; 
• Было систематизировано гос.управление страны; 
• Создана сильная армия; 
• Укреплена власть, сословно-представительная монархия 

окончательно рухнула; 
• Церковь представлена под контроль государства; 
• Была решена проблема отсутствия выхода к морю; 
• Дан огромный толчок для развития экономики; 
• Новая система престолонаследия приведет к серьезной 

дестабилизации власти; 
• Демографический и экономический кризис. 

Дополнительные реформы 

1702 г. – издание первой регулярной газеты для 
всех «Ведомости»; 
1708 г. – губернская реформа (деление страны на 8 
губерний: Ингерманландская (Петербургская), 
Московская, Архангельская, Смоленская, Киевская, 
Азовская, Казанская и Сибирская); 
1720 г. – учреждение Главного магистрата для 
управления городами; 
1721 г. – провозглашение России империей. 

1707-1708 гг. – восстание Кондратия Булавина на 
Дону. Восстания в Астрахани и Башкирии 
(причины: недовольство политикой Петра, усиление 
крепостного права и давление на разные сословия). 

Крестьянские восстания против реформ 
Петра 



2) А.М. Матвеев Культура при Петре I 

• Появление газеты «Ведомости»; 

• Переход на Юлианский календарь (после 
перехода на новый календарь в России по 
приказу Петра начали массово и с размахом 
отмечать праздник Новый год 1 января (раньше 
праздновали в сентябре). Царь велел украшать 
дома елками, палить из ружей, зажигать свечи и 
устраивать различные потехи); 

• С 1708 г. – введение гражданской азбуки 
(раньше все книги издавались исключительно 
церковными шрифтами, которые были очень 
массивными, и читать которые было крайне 
тяжело; использование буквы «э») + введение 
арабских цифр; 

Архитектура: 
• 1714 г. – указ о каменном строительстве 

только в Петербурге;  
• Стиль - русское (петровское) барокко; 
• Основной архитектор - Доменико Трезини. 

Живопись: 
• На смену парсуне 

пришел портрет: 
Художники:  
1) И.Н. Никитин 

Портрет 
напольного 

гетмана 

Петр I на 
смертном ложе 

Автопортрет с женой Портрет И.А. 
Голицына 

Дворец А. Меншикова 

Летний дворец Петра I 
Петропавловский 

собор 

Кунсткамера  
(архитекторы:  

Г. Маттарнови,  

С. Чевакинский) 



Дворцовые перевороты (1725-1762 (1801) гг.) 
Эпоха дворцовых переворотов – временной промежуток в 
истории России, в котором переход высшей государственной власти 
происходил насильственным путем (применение военной силы). 
Причины: 
• Петровский указ о престолонаследии 1722 г.; 
• Отсутствие прямых наследников; 
• Усиление роли дворянства; 
• Борьба старой и новой знати. 

Екатерина I 
o Годы правления: 1725-

1727 гг.; 
o 2-ая жена Петра I; 
o Особенности: наст.имя 

– Марта Самуиловна 
Скавронская, правила 
под влиянием А. 
Меншикова. 
 

Петр Алексеевич 
(1715-1730 гг.) 

Внук Петра I; поддержка Голицыных, 
Долгоруковых 

1725 г. – открытие Академии наук 
(строилась еще при Петре I с 22.01.1724 г.). 

Проблема престолонаследия после смерти Петра I 

1726 г. – создание Верховного Тайного 
Совета (высший совещательный орган 
власти; глава – А. Меншиков) 

Екатерина Алексеевна 
2-ая жена Петра I; поддержка 

Меншикова 

Елизавета Петровна 
(1709-1762) 

Дочь Петра I 

Анна 
Петровна 
(1708-1728) 

Дочь Петра I 

 Наталья 
Петровна 
(1718-1725) 

Дочь Петра I 

Дети Ивана V 
Екатерина (1691-1733), 

Анна (1693-1740), 

Прасковья (1694-1731) 

Сенат склонялся в пользу внука, но А. 
Меншиков, опираясь на поддержку гвардии, 
потребовал, чтобы Сенат объявил о 
вступлении на трон вдовы – Екатерины 
Алексеевны.  

Претенденты 
на 

императорский 
трон 

Меншиков подчинил своему влиянию внука 
Петра I и добился, чтобы Екатерина I 
именно его назначила наследником трона. 



Пётр II Алексеевич 
o Годы правления: 1727-1730 гг.; 
o Сын царевича Алексея Петровича, 

внук Петра I; 
o Особенности: борьба между знатью 

за влияние над Петром II; на нем 
пресеклась прямая мужская линия 
династии Романовых. 
 

Произошел фактический перенос столицы в Москву 
(посодействовали этому фавориты Долгорукие, 
Голицыны, Остерман). 

Первое время находился под 
влиянием А. Меншикова 
(чрезмерное могущество фаворита 
вызывало недовольство многих 
других вельмож, в том числе 
членов Верховного тайного совета); 
Лето 1727 г. – А. Меншиков 
надолго заболел, и его 
политические противники сумели в 
его отсутствие подчинить юного 
императора своему влиянию.  

Осень 1727 г. - Меншиков 

оказался в опале, был лишен всех 
постов и наград и сослан с семьей в 
г. Березов, где вскоре умер. 

Княжна Екатерина Долгорукая стала невестой 
императора. Но в январе 1730 г. случилась беда: 
Петр II заболел оспой и умер накануне дня его 
назначенной свадьбы. 

1728 г. – экспедиция Беринга между Россией и 
Америкой (это первая Камчатская экспедиция после 
издания Петром I указа о создании постоянного 
действующего флота на Тихом океане; цели: 
исследование вод Тихого океана,  доказать 
существование пролива между Азией и Америкой, 
поиск мест базирования для размещения портов). 



Анна Иоанновна 
o Годы правления: 1730-1740 гг.; 
o Дочь Ивана V, племянница 

Петра I; 
o Особенности: раннее 

проживала в Курляндии, 
засилье немцев и  шутовство в 
России. 
 

Выдвижение Кондиций (условия правления) (инициатор 
создания - Д. Голицын, член Совета): запрет на 
самостоятельные решения в делах: войны и мира, 
изменения внутренней политики (без согласия Верховного 
тайного совета)  ограничение власти будущего монарха;  

Завещание Петр II не оставил  вопрос о преемнике 
решал Верховный тайный совет (решение: исключение 
выбора из потомства Петра I и Екатерины I  

приглашение Анны Иоанновны). 

Роспуск Верховного тайного совета 
(участников «затейки» в ссылку/на казнь) 
 1731 г. - создание Кабинета 
министров (руководитель - А.И. 
Остерман, бывший член ВТС, но не 
принявший участие в «затейке»). 

Восстановление Тайной канцелярии 
(выявление недовольствующих 

правительством и его политикой  

установление жесткого политического 
режима, упрочение власти).  

«Бироновщина» – засилье немцев (Эрнст 
Бирон (фаворит), Бурхгард Миних 
(фельдмаршал, главный военный 
деятель), Андрей Остерман и пр.). 

Но! по прибытии в Москву некоторые дворяне при Анне выступили 
против их подписания  разрыв подписанных кондиций и объявление о 
самодержавном правлении. 

Расширение привилегий 
дворянства:  
• 1730 г. – отмена указа о 

единонаследии;  
• Ограничение военной службы 25 

годами; 
• 1732 г. – открытие Сухопутного 

шляхетского корпуса. 

Шутовство (февраль 1740 г. –
свадьба в Ледяном доме). 

Формирование Измайловского и 
Конногвардейского полков. 
Рост экспорта металла, дерева, хлеба, рост 
металл. мануфактур на Урале. 



Инициаторы 
заговора –  

А. Остерман,  

Б. Миних. 

Вопрос о престолонаследии: 
Претенденты: племянница Анна Леопольдовна. 
Но! Приехав в Петербург вместе с материю Анна Леопольдовна вскоре 
выходит замуж за принца Брауншвейгского Антона Ульриха  август 
1740 г. – рождение Иоанна и объявление Анной Иоанновной его 
наследником трона при регенстве Бирона. 

Внешняя политика 

• 1735-1739 гг. – Русско-турецкая война 
(битва под Ставучами, Белградский 
мир – присоединение Азова); 

• 1731 г. – начало присоединения 
Казахстана (младший жуз); 

• Рештский (1732 г.) (союзный договор о 
совместных военных действиях против 
Османской империи) и Гянджинский 
(1735 г.) договоры с Персией (потеря 
земель, присоединенных Петром I). 

Правление Бирона было недолгим 
(обвинение в преступлениях группой 
гвардейцев; ссылка в острог Пелым). 

Рост симпатии дворянства к Елизавете Петровне  

25.10.1741 г. – переворот + заточение Иоанна VI с 
семьей, далее одиночное заточение до 24 лет (убит 
охраной при попытке его освобождения при 
Екатерине II).  

Регент – Анна Леопольдовна. 



Елизавета Петровна 
o Годы правления: 1741-1761 

гг.; 
o Дочь Петра I и Екатерины I; 
o Особенности: возрождение 

традиций и идеалов 
петровского времени; не 
применяла наказание в виде 
смертной казни. 

Причины дворцового переворота 1741 г.: 
• Недовольство количеством иностранцев на высших постах; 
• Отход от Петровского курса (идеи); 
• Поддержка Елизаветы Петровны Преображенским 

полком; 
• Поддержка Франции и стремление к заключению союза. 

Активное развитие экономики:  
• Отмена внутренних таможенных пошлин; 
• 1754 г. -открытие Дворянского и Купеческого 

банков. 

Основание: 
1744 г. - Фарфоровый завод в Петербурге; 
1755 г. - Московский университет; 
Гимназии в Москве (1755 г.) и Казани 
(1758 г.); 
1756 г. – Императорский 
(Александровский) театр; 
1757 г. - Академия художеств. 

Расширение прав дворянства: 
1746 г. – право владеть землей и крестьянами; 
1760 г. - право ссылать крестьян в Сибирь. 

Создание Конференции при высочайшем дворе. 
Восстановление Сената. Фавориты – А. Разумовский, А.и П. 
Шуваловы, М. Воронцов, А. Бестужев-Рюмин. 



Внешняя политика 

1741-1743 гг. – Русско-шведская война (Абоский мир 
(присоединение небольшой тер-рии Финляндии); 
1740-1743 гг. – вхождение среднего жуза (часть 
Казахстана). 
Семилетняя война (1756-1763 гг.) – война за 
колонии и сферы влияния 

Предпосылки: 
• Появление союзов: 
1) Франция + Пруссия 

2) Франция + Австрия 

Англия и Франция – борьба за колонии; 
Пруссия и Австрия – борьба за Силезию; 
Россия – недовольство усилением влияния Пруссии 
на Польшу. 

Полководцы России:  
С. Апраксин,  
А. Суворов, П. 
Румянцев, И. Салтыков,  
В. Фермор. 

Враг – Фридрих II. 

1758 г. – битва Кенигсберга (совр. Калининград); 
1758 г. – битва при Цорндорфе; 

1759 г. – битва при Кунерсдорфе; 

1760 г. – взятие Берлина. 

Участники: 
Англия                  Россия 

Пруссия     VS      Франция 

Ход: 
1757 г. – битва при Гросс-

Егерсдорфе; 

1761 г. – 

Елизавета 
умирает  Петр 
III возвращает 
захваченные тер-

рии Пруссии. 

1762 г. – 

Петербургский 
мир. 



Пётр III 
o Годы правления: 1761-1762 гг.; 
o Сын герцога Голштейн-Готторпского 

Карла Фридриха и цесаревны Анны 
Петровны, племянник Елизаветы 
Петровны; 

o Особенности: презирал русские 
традиции, за кратковременное 
правление издал 192 указа, вывел 
русские войска с территории Пруссии 

5.05.1762 г. – Петербургский мирный договор 
между Россией и Пруссией (условия: Россия 
полностью возвращала Пруссии все завоеванные 
территории в ходе Семилетней войны, а также 
фактически объявляла войну своим бывшим 
союзникам (Франции, Австрии, Саксонии, Швеции). 

Ликвидирована Тайная Канцелярия.  

Прекращение преследований и слежки.  
Из ссылок были возвращены все люди, осужденные 
Елизаветой Петровной. 

Продолжение проведения секуляризации церковных и 
монастырских крестьян и земель.  
Ликвидация финансовой автономии церкви. Увеличение 
эффективности использования земель и налоговых 
поступлений в государственную казну. 

1762г. - Манифест о даровании свободы и вольности 
дворянству (дворяне освобождались от обязательной 
государственной и военной службы, в любое время могли 
оставить службу, кроме войны, а также получали 
возможность выезжать заграницу для службы). 

Проводился план введения вероисповедания (идея – 

уравнение всех религий на территории страны; 
император прекратил преследование 
старообрядцев, которые были в опале со времен 
правления Алексея Михайловича  появление 
противников Петра III из Русской церкви). 

во время Семилетней войны. Имеется несколько версий о 
причинах смерти (задушили/отравили/закололи 
вилкой/инсульт/болезнь кишечника). 



Екатерина II 
o Годы правления: 1762-1796 гг.; 
o Дочь герцога Христиана-Августа и 

герцогини Иоганны-Елизаветы 
Ангальт-Цербстских, жена и 
троюродная сестра Петра III; 

o Особенности: наст. имя – Софья 
Фредерика АвгустаАнгальт-

Цербская; просвещенный 

1762 г. – Заговор гвардии во главе с братьями 
Алексеем и Григорием Орловыми и Екатериной II 
(Петр III подписывает отречение, на след. день по 
одной из версий умирает своей смертью). 

Первые реформы в начале правления: 
• Ликвидация петровских «перегибов» – отмена 

прусских инноваций в армии, повышенного налога на 
соль и пр.; 

• 1763 г. – реформа Сената (разделение на 6 
департаментов, законодательная функция утрачена, 
но управление систематизировано); 

• 1764 г. – секуляризация церковных земель 
(монастырские крестьяне стали экономическими 
(Коллегия экономики)); 

• 1765 г. – генеральное межевание (прописывание 
границ земли  четкое распределение суммы налогов, 
уменьшение судебных разбирательств); 

• 1773 г. – введение принципа веротерпимости. 

Большое количество мнений: кто должен править? 

абсолютизм, активная внешняя политика, развитие 
самозванчества, фаворитизм. 

1764 г. – убийство Иоанна VI из-за попытки освободить 
его. 



Экономика 

Сельское хозяйство: 

• Пик крепостного права, специализация хозяйства; 

• Барщинные районы на юге (месячина (месячное 
содержание крепостного крестьянина)) и оброчные 
на севере (отходничество (уход крестьян работать в 
города, когда не хватает денег для выплаты налогов 
помещику)); 

• Крестьяне теперь сами платят за восстания, 
наложен им запрет на жалобы на помещиков, 
разрешение помещикам ссылать крестьян в 
Сибирь на каторгу; 

• Распространение крепостного права на юге (дело 
помещицы Дарьи Салтыковой (Салтычиха)). 

Просвещённый абсолютизм 

– политика достижения в гос-ве «общего блага», проводимая 
во 2-ой пол. XVIII в. рядом европейских абсолютных 
монархов, принявших идеи философии XVIII в. 
Государство – инструмент достижения «общего блага»; 
Равенство – права каждого сословия обладать дарованными 
ему правами. Презумпция невиновности. 
Идеи Вольтера, Руссо, Монтескьё, Дидро. 
• Поездки по стране, как способ изучения состояния 

страны в любой сфере. 
• 11.10.1765 г. – создание Вольного экономического 

общества (цель - распространение среди дворянства 
прогресс. идеи организации с/х работ для повышения 
урожайности и большей рациональности труда). 

Промышленность: 
1769 г. – появление ассигнаций (бум.денег), внешних 
займов, иностр. вложений; 
1775 г. – Манифест о свободе предпринимательства. 

• Реакция после начала Французской революции (императрица 
была против: требование о возвращении российск. 

аристократии из Франции, попытка помочь в бегстве 
Людовику XVI (неудачно, был казнен). 

• «Наказ» Екатерины II в духе просвещённого абсолютизма. 



Уложенная комиссия (1767-1768 гг.) 
• Председатель комиссии – А.И. Бибиков; 
• Цель – составление нового сборника законов; 
• Центр обсуждения – крестьянский вопрос; 
• Состав комиссии: более 500 депутатов (дворяне 

(почти половина), горожане, государственные 
крестьяне, казачество и ряд других групп 
населения, кроме крепостных крестьян); 

• Организация: 15 частных (специализированных; для 
рассмотрения отд. вопросов)) и общая (для 
суммирования результатов) комиссий; 

• Корректирующие источники (опора) – «Наказ» и 
1600 наказов с мест; 

• Предлог роспуска – неэффективная работа комиссий 
(больше зачитывали различные наказы, мало 
уделяли времени на голосование; работа не по 
назначению – вместо работы с вопросами о 
государстве принимали решения по поднесению 
императрице «заковыристого» титула) + начало 
русско-турецкой войны. 

Спор журнала «Всякая всячина» Екатерины II и журнала 
«Трутень» Н.И. Новикова. 

Кризис 

1771 г. – чумной бунт в Москве (подавление восстания Г. 
Орловым); 
1774 г. – дело княжны Таракановой, «дочери Елизаветы»; 
1773-1775 гг. – Пугачёвщина (значение – толчок для 
дальнейших реформ). 

Губернская реформа (как средство для предотвращения 
дальнейшего недовольства и вспыхивания новых 
восстаний): 
• Деление по количеству людей; 
• 50 губерний; 
• Четкая система управления; 
• Переставали функционировать все коллегии, кроме 

Иностранной, Военной и Адмиралтейской. 



Возвышение дворянства 

Причины возвышения: 
• Поиск опоры и противодействие аристократии; 
• Дворцовые перевороты; 
• Влияние Великой Французской революции. 
1785 г.: 
• Жалованная грамота дворянству (освобождение 

от обязательной службы, личных податей, 
телесных наказаний); 

• Жалованная грамота городам (регламентация 
прав и обязанностей город. населения, 6 разрядов, 
3 купеческие гильдии, городские думы). 

1786 г. – школьная реформа (автор – Ф.И. Янкович) 

(двуклассные народные училища в уездах и 
четырехклассные - в губерниях, классно-урочная 
система, новые стандарты). 

Внешняя политика 

Борьба с Турцией за 
выход в Черное море 

Решение польского 
вопроса 

Борьба со Швецией 

Борьба с влиянием 
Великой Французской 

революции 



Русско-турецкая война (1768-1774 гг.) 
Цель: получить выход в Черное море, получить богатые 
земли Причерноморья. 
Ход: 
1770 г. – победа на р. Кагул, Ларга (П. Румянцев), у 
Рябой Могилы (Чесма); 
1770 г. – Чесменское сражение (А. Орлов, Г. Спиридов); 

1771 г. – захват Крыма (В. Долгоруков); 
1774 г. – переход Дуная рус. армией, Суворов побеждает 
под деревней Козлуджа (открыта дорога на Стамбул); 
1774 г. – Кючук-Кайнарджийский мир (присоединение 
Причерноморья (Новороссии) до р. Буг, право иметь флот 
на Черном море, проход через проливы, Кубань и 
Кабарда переходят к России. Россия – защитник 
христианских народов Османской империи). 

1783 г. – присоединение Крыма. Основание 
Севастополя; 

1783 г. – Георгиевский трактат с Грузией. Протекторат 
(царь Ираклий II признавал покровительство России и 
обязывался своими войсками служить рос. императрице; 
Россия гарантировала территор. целостность Грузии и 
безопасность ее границ; Договор уравнивал в правах 
грузин. и рус. дворян, духовенство и купечество); 
1787 г. – поездка Екатерины II в Крым, в Новороссию. 
Потёмкинские деревни. 



Русско-турецкая война (1787-1791 гг.) 
Причины: недовольство Турции, требование ее возвратить 
Крым, расширение влияния России в данном регионе. 
Ход: 
1787 г. – сражение при Кинбурне; 

1788 г. – взятие Очакова (Г. Потемкин); 
1789 г. – сражение при Фокшанах; 

1789 г. – сражение на р. Рымник; 

1790 г. – взятие Измаила (А. Суворов); 
1791 г. – сражение у мыса Калнакрия (Ф. Ушаков); 
1791 г. – Ясский мир (Крым наш, граница по Днестру, 
признание георгиевского трактата). 
Основание городов: Одесса, Екатеринодар (Краснодар). 

Русско-

шведская 
война 
(1788-

1790 гг.) 
Причина: Швеция 
хочет вернуть 
потерянные земли. 
Итог: Верельский 

мир без 
изменений. 

Г. Потёмкин 

Г. Спиридов 



Греческий проект: идеи захвата 
Константинополя (восстановление 
Греции); 
1780 г. – Декларация о вооруженном 
нейтралитете (по отношению к США, 
во время войны за Независимость); 
1793 г. – разрыв отношений с Францией 
после казни короля Людовика XVI. 

Разделы Речи Посполитой 

Предлог: защита православного населения речи Посполитой + регион с 
плодородными землями и экономически развитыми регионами. 
Причины: слабость Речи Посполитой и заинтересованность окружающих 
стран. 
1772 г. – первый раздел (Беларусь до Минска и часть латвийских земель 
Ливонии); 
Попытка выхода из кризиса через издание Конституции; 
НО! 
1793 г. – второй раздел (Центральная Беларусь, Правобережная 
Украина. Австрия не участвует); 
1794 г. – восстание Тадеуша Костюшко (подавление А. Суворовым); 
1795 г. – третий раздел (Литва, Курляндия, Волынь, Западная 
Беларусь). 

Итоги правления 

1) Получен выход к Черному морю; 
2) Присоединен Крым – ключевая база Черного моря; 
3) Присоединены православные земли Речи Посполитой; 
4) Дворянство превратилось из служилого сословия в 

привилегированное; 
5) Произошло усиление крепостного права засчет возвышения 

дворянства; 
6) Проведен глубокий срез мнений населения России; 
7) Систематизировано административно-территориальное положение 

империи. 



Литература: А.Н. Радищев «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (1790) и Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1783); 
Живопись: 
• А.П. Лосенко (1)   Д.Г. Левицкий (3) 
• Ф.С. Рокотов (2)   В.Л. Боровиковский (4) 

Архитектура: 
Стиль:  
• барокко (до ЕII) (Б. Растрелли) (1); 
• классицизм (при ЕII) (2). 

Скульптура: 
«Медный всадник»  
(Э. Фальконе) 

Владимир и Рогнеда Жертвоприношение 
Авраама 

Коронационный 
«Портрет Екатерины II» 

 Портрет А.П. 
Струйской 

Екатерина 
Нелидова Наталья Борщова Екатерина II на 

прогулке в 
Царскосельском парке 

Портрет Е. А. 
Нарышкиной 

1 2 

3 
4 

Зимний дворец 

Екатерининский дворец 

Мраморный дворец (А. Ринальди) 

Таврический дворец (И. Старов) 

1 2 

Культура 
(до правления Екатерины II, в ее эпоху и после)  



Емельян Иванович 
Пугачёв 

o Годы восстания: 1773-1775 гг.; 
o Из семьи донских казаков; 
o Особенности: выдавал себя за 

выжившего императора Петра 
III, являлся предводителем 
Крестьянской войны. 

. 

Причины: 
• Усиление власти и произвола помещиков в отношении 

крестьян; 
• Тяжелое положение заводских и приписных крестьян; 
• Ухудшение положения нерусских народов Поволжья и 

Приуралье; 
• Ликвидация властями казацкого самоуправления на Дону и 

Яике. 
Состав восставших: крепостные крестьяне, казаки, посадский 
люд, башкиры, марийцы и др. народы Поволжья. 
Лидеры: Салават Юлаев, Хлопуша. 

Ход Крестьянской войны: 
17.09.1773г. - Пугачёв объявляет себя спасшимся Петром III. 
5.10.1773г. - осада Оренбурга войсками Пугачева (полгода, 
неудачно); 
22.03.1774г. - сражение у Татищевской крепости у Оренбурга 
(поражение Пугачева  апрель 1774 г. – укрытие небольшим 
отрядом (500 чел.) за Уралом); 
июль 1774 г. – взятие Казани Пугачевым. Издание Пугачевым 
манифеста об освобождении крестьян. Поход на юг; 
июль - август 1774 - захватил ряд городов: Саранск, Пензу, 
Саратов, Камышин, Царицын; 
12.09.1774 г. - Пугачев сдается казаками (плен вблизи от Волги 
и Яицкого городка); 
10.01.1775 г. - после долгих пыток был казнен через отсечение 
головы. 
Подавление восстания: А. Бибиков, П. Панин, А. Суворов. 



Павел I 
o Годы правления: 1796-1801 гг.; 
o Сын Екатерины II и Петра III; 
o Особенности: непросвещенный 

абсолютизм, военно-

политическая диктатура 
(борьба с наследием 
Екатерины II, военная 
реформа, антидворянская 

Сенат теряет значение: восстановление некоторых 
коллегий, упраздненных Екатериной II, ввод принципа 
единоначалия в них. 

Изменение Екатерининского порядка: «война дворцов с 
замками» – снос Екатерининских строений. 

Военная реформа (+ / –  - значение): 
• Строительство казарм (+); 
• Ввод шинелей в армию (+); 
• Обмундирование по прусскому образцу (–); 

• Муштра (система обучения, основанная на строевой 
подготовке; футр (строевая подготовка)) (–+); 

• Смотры войск (исключение малолетних и 
формально числившихся) (–+). 

Ослабление давления на старообрядцев. 

политика, первые шаги к ликвидации крепостной 
зависимости. 

Пересмотр губерний, уменьшение их количества. 

1797 г. – указ о престолонаследии (изменение принципа – 

от отца к сыну). 
Борьба с идеями Французской революции (1800 г. – запрет 
ввоза иностранных книг; закрытие частных типографий, 
запрет ношения фраков, шляп, употребления слова 
«гражданин»). 

Освобождение (амнистия) А. Радищева, Н. Новикова, 
Т. Костюшко. 



Антидворянская политика 

• 1797 г. – отмена ряда 
положений Жалованной 
грамоты дворянству 
(например, возвращение ввода 
телесных наказаний); 

• Запрет предоставления 
коллективных жалоб 
императору; 

• Запрет дворянам просить 
отставку, если прослужили 
менее года; 

• 1799 г. – упразднение 
губернских дворянских 
собраний. 

Крестьянский вопрос 

• 1797 г. – издание Манифеста о 
трехдневной барщине; 

• Частичный запрет продавать 
крестьян без земли, разделять 
земли; 

• Губернаторам надлежало 
следить за дворянами; 

• В случае жестокого обращения 
сообщать императору. 



Внешняя политика 

II антифранцузская коалиция  
(1798-1802 гг.) 
Цель: ослабить войска Наполеона и 
заставить отказаться от о. Мальта. 
Ход: 

1799 г. – Итальянский и 
Швейцарский походы А. Суворова: 

• Бои за Урзенскую дыру и Чертов 
мост; 

• Переход через перевал Сен-Готард; 
Попытка прийти на помощь 
генералу Римскому-Корсакову; 

• Неудачная экспедиция в 
Голландию. 

1798-1799 гг. – Средиземноморский 
поход Ф. Ушакова; 

1798 г. – захват Ионических островов; 
1799 г. – взятие о. Корфу; 
1799 г. – союз с Турцией; 
Англия захватывает о. Мальту. 
Перспективы успешной борьбы с 
Наполеоном все отдаляются. 
1800 г. – подготовка к союзу с 
Наполеоном. 

А. Суворов 

Ф. Ушаков 



Заговор против Павла I 

Причины: 
• Опала многих дворян, в том числе представителей 

правящей династии, антидворянская политика; 
• Жесткая, непредсказуемая политика; 
• Слухи о ненормальности Павла (например, 

предложил переселиться в Россию Папе 
Римскому); 

• Антианглийская политика; 
• Слух о заточении семьи и женитьбе на любовнице. 
Участники: Иосиф де Рибас (основатель Одессы, 
скончался в 1800 г.), Н.П. Панин (вице-канцлер), П. 
Пален (глава полиции и генерал-губернатор Санкт-

Петербурга), Л. Беннигсен (военный), В. Зубов 
(военный). 
Считается, что заговор субсидировался английским 
правительством (участие Уитворта, англ. посла). 
Версии смерти: 
• Официальная версия смерти – апоплексический 

удар (инсульт); 
• Убийство в Михайловском замке в ночь на 

вторник, 12 марта 1801 г. 
Картина убийства: 12 офицеров, удар в висок 
табакеркой, задушили шарфом. Активные участники 
- Л. Беннигсен и В. Зубов. 



СОДЕРЖАНИЕ Рюрик 

Олег Вещий 

Игорь Старый 

Ольга Святая 

Святослав Игоревич 

Ярополк Святославич 

Владимир Красное Солнышко 

Святополк Окаянный 

Триумвират Ярославичей 

Святополк Изяславич 

Владимир Мономах 

Мстислав Великий 

Юрий Долгорукий 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Третий Большое Гнездо 

Юрий Всеволодович 

Даниил Романович 

Александр Невский 

Даниил Александрович 

Юрий Даниилович 

Иван Калита 

Симеон Гордый 

Иван Красный 

Дмитрий Донской 

Василий Первый 

Василий Темный 

Иван Третий 

Василий Третий 

Елена Глинская 

Иван Грозный 

Избранная рада 

Федор Иоаннович 

Борис Годунов 

Лжедмитрий Первый 

Василий Шуйский 

Лжедмитрий Второй 

Семибоярщина 

Народные ополчения 

Михаил Романов 

Алексей Михайлович 

Федор Алексеевич 

Софья Алексеевна 

Иван Алексеевич 

Петр Первый 

Екатерина Первая 

Петр Второй 

Анна Иоанновна 

Елизавета Петровна 

Петр Третий 

Екатерина Вторая 

Емельян Пугачев 

Павел Первый 





Иллюстрированный альбом "Личность в 
истории" призван решить насущную 

проблему некачественное выполнение 
практических заданий во время сдачи ГИА. 
Полный фотографий, карт, картин, схем, он 

станет незаменимым помощником как 
ученикам, так и учителю при подготовке к 
урокам и проверочным работам по истории.


