
Основные события древнерусской истории:
862 – призвание варягов на Русь кн. Рюрик  
882 – поход кн. Олега из Новгорода в Киев –начало формирования Древнерусского 
государства. Договоры в Византией 907,911 г.
945 –убийство кн. Игоря древлянами  во время сбора дани (полюдье)
945-957 –введение «уроков» и погостов кн. Ольгой  начало правильного 
налогообложения, первая христианка
965-разгром Хазарского каганата  кн. Святославом – 964-972 – воевал с Волжской 
Булгарией, разгромил Хазарию, ходил в походы на Балканы, воевал с Византией  
980-реформа язычества Перун, крещение Руси –988 – кн. Владимир (980-1015)
правление кн. Ярослава Мудрого (1019-1054) – созд. «Русской правды»    просвещение, 
Софийский в Киеве, школы, библиотек, разгром печенегов, дети-за рубеж
1097 –съезд князей в Любече –цель остановить междоусобицы. «каждый да держит 
отчину свою». Последствия: начало дробления  Руси.
 Владимир Мономах (1113-1125умер в 72) разгром половцев походы 1103,1111.–, 
удалось на время объединить распадающуюся Русь. «Поучение детям», «Устав Владимира 
Всеволодовича»
1132-начало раздробленности Руси



Русь в период 
феодальной 

раздробленности 
XI-XIII вв 

 



Причины раздробленности
(экономические)

 Постоянные 
княжеские 
разделы земель.



Причины раздробленности
(экономические)

  Изменился порядок 
владения землей: князья 
стали наделять бояр 
землей, они-укрепляли 
экономику.  



Причины раздробленности
(экономические)

  Упадок торгового пути «из 
варяг в греки» из-за набегов 
половцев и перемещения 
торговых путей между 
Европой и Византией в 
Средиземное море.



Причины раздробленности
(экономические)

  Потеря Киевом своей 
исторической роли в 
связи с перемещением 
основных торговых 
путей.



Причины раздробленности
(экономические)

Натуральный 
характер 
хозяйства.



Причины раздробленности
(политические)

Междуусобные 
войны.



Причины раздробленности
(политические)

  В каждом княжестве 
сложилась своя 
традиция власти 
(вече, народное 
ополчение).



Причины раздробленности
(политические)

  Городское население 
стремилось иметь  князя, 
отстаивающего их 
интересы.



Съезд князей в Любече, 1097 г.
 

Решения :
«Каждый да держит вотчину свою» (т.е. каждый 
владеет своим княжеством). Этот принцип гарантировал 
неприкосновенность княжеств, в том числе и со стороны 
киевского князя. Тем самым было положено начало 
политической раздробленности. Окончательно же 
раздробленность на Руси наступила после смерти 
Мстислава Великого (1132 г.).
Совместная борьба против половцев

Однако  сразу же после съезда в Любече 
вспыхнула новая усобица, длившаяся несколько 
лет.



Крупнейшие земли Руси в эпоху 
феодальной раздробленности 

Владимиро-Суздальское (Ростово-
Суздальское)

Галицко-Волынское княжество

Новгородская земля
 



Ярослав Мудрый 
(ок. 980-1054)

Изяслав 
(1054-73, 77-78) Всеволод

(1054-93)

Святослав
(1054-1076)

Олег (1094-1115)

Игорь 
(1151-
1202)

Владимир 
Мономах 
(1113-1125)

Мстислав 
Великий 
(1125-1132)

Юрий Долгорукий 
(1113-1157)

Андрей 
Боголюбский
 (1157-1174)

 Всеволод
 Большое гнездо
 (1176-1212)

Святослав

(1136-1164)

Генеалогия

Святополк 
(1093-1113)



Владимиро-
суздальское
 княжество



Юрий Долгорукий 1113-1157

   

Основатель Москвы   
Переяславля-Залесского, 
Дмитрова, Дубны и Твери. 



Андрей Боголюбский 1157-1174

Андрей Боголюбский сделал все 
возможное, чтобы  Владимир 
затмил  бы своей красотой и 
величием даже Киев. 

Во Владимире были выстроены 
новые укрепления, возведены 
церкви, сооружены, в подражание 
Киеву, Золотые и Серебряные 
ворота. 

Заложили и белокаменный 
Успенский храм, который 
задумывался как кафедральный 
собор отдельной митрополии. 

Золотые  Ворота во Владимире



Храм Покрова на Нерли Успенский собор во Владимире



Всеволод Большое Гнездо 1176-1212

  Всеволод Юрьевич, окончательно 
закрепил за Владимиром-на-
Клязьме статус главной княжеской 
столицы. 

Имел 12 детей (отсюда прозвище).

Правление Всеволода Большое 
Гнездо (1176-1212) было периодом 
наивысшего политического 
могущества   княжества. Под 
контролем  был Новгород Великий, 
в постоянной зависимости   
оказалась Муромо-Рязанская 
земля. 



Юрий Всеволодович 1212-1238
Великий князь владимирский (1212-38).

В 1221 основал Нижний Новгород;

В 1238 г. разгромлен и погиб в бою с монголо-татарами 
на р. Сить.

После гибели  начинается упадок   княжества и 
дальнейшее его раздробление
Однако  титул великого князя Владимирского по-
прежнему оставался символом верховной власти над 
русскими землями. Именно за него в дальнейшем и 
вели борьбу Московские, Тверские, Нижегородские и 
Рязанские князья





1- Аркатурно-колончатый пояс- 
декоративный фриз в виде ряда 
небольших одинаковых глухих арок.
 2-  Закомара- полукруглое или 
килевидное завершение верхней части 
стены, соответствующее форме 
лежащего за ней свода.
 3-Лопатка- вертикальное утолщение 
стены, отвечающее конструкции здания. 
Лопатку более сложной профилировки 
называют пилястрой.

Храмы стали чаще
 одноглавыми,
тесными,
 простыми по форме,
расширяются к низу,
украшены резьбой,
 фресками.

Материал-известняк



Новгородская земля
Восстание 1136 г.

Восстание 1136 г. в Новгороде привело к изгнанию 
из города князя Всеволода и установлению там 
боярской республики. 

В дальнейшем, до своего присоединения к 
Москве, Новгород давал наиболее яркие примеры 
использования в интересах соперничающих 
боярских группировок недовольства городских 
низов своим положением.





Вывод:

Время с начала XII до конца XV в. по 
традиции называют удельным 
периодом расцвета земель.  

На основе Киевской Руси сложилось 
примерно 15 княжеств и земель к 
середине XII в., около 50 княжеств к 
началу ХIII в., примерно 250 - в XIV 
столетии.

Однако, раздробленность ослабила 
Русь



Александр Невский 

Князь переславль-залесский-1221-1263

Новгородский до 1259 г.
Великий Киевский- 1249-1263

Великий Владимирский 1252-1263





Формирование Московского 
централизованного 

государства

Начало XIV –XVII вв.



Возвышение Москвы как центра 
объединения земель:

Претенденты на объединение:

Галицко-Волынское княжество
Литовское княжество
Тверское княжество
Московское княжество



Генеалогия литовских князей
Гедимин

В.к.лит

(1316-1341)

Ольгерд

В.к. лит.

(1345-1377)

Кейстут

В.к. лит.

(1345-1377, 1381-1382)

Витовт,

В.к. лит.

(1392-1430)

Ягайло,

В.к. лит.

(1377-1381, 1382-1392)



 Рост ВКЛ в XIV-XV вв 





Даниил 1276-1303

Первый удельный московский князь, 
младший сын Александра Невского
- Начал расширять территорию 
Московского княжества:

Коломна (1300)

Переяславское княжество (1302)

- Основал Данилов монастырь



Юрий Данилович 1303-1325 

Юрий первым из московских князей 
вступил в борьбу за ярлык на великое 
владимирское княжение с тверскими 
князьями
Женат на сестре хана Узбека
 Победа Москвы
убит сыном тверского князя



Иван Данилович Калита 1325-1240
- улучшение отношений с Ордой, прекращение татарских 
набегов
- ликвидация баскаков, сосредоточение функции сбора 
дани в руках великого князя
- начиная с Ивана ярлык получали, как правило, 
Московские князья
- фактически объединение Московского и 
Владимирского княжества, поскольку великим князем 
считался князь владимирский
- переезд митрополита Петра в Москву в 1325. Москва 
становится церковной столицей
- расширение территории Московского княжества 

1. Покупка крупных территорий – Галич, Углич, 
Белоозеро (1328)

2. присоединение части Ростовского княжества (1331) 





Семион Гордый 1340-1353 г.
Вступил в брак с дочерью  Гедимина Аугустой (в 
крещении Анастасией.)

Подчинил себе Новгород
При его правлении в 1348 г. произошло отложение 
Пскова от Новгорода, после чего псковичи получили 
право выбора своих посадников. 

Семён вторично женился на дочери Тверского князя
Умер от чумы



Иван Иванович Красный 1353-1359

Период его правления был периодом 
относительного ослабления Москвы и усиления 
его соседей и противников. 



Дмитрий Донской 1359-1389
- отражение атак Великого княжества 
Литовского на Москву 1368, 1370, 1372
- победа над Суздальско-Нижегородским в 1363 
г. и Тверским в 1375 г. в борьбе за право 
великого княжения (т.е. быть великим князем). 
Отныне ярлык на великое княжение   
сосредотачивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у 
московских князей.

- расширение территории московского 
княжества Битва на Пьяне 1377 поражение
Битва на Воже 1378 победа
Битва на Куликовом поле 1380 г.
поход Тохтамыша на Москву-восстановление 
дани



Подготовка к Куликовской битве

Заключил союз с 
литовским великим 
князем Ягайло и 
рязанским князем 
Олегом Ивановичем
Нанял генуэзскую пехоту
Собрал огромное войско 
(до 100 тыс. чел.)

Собрал ратников по всей 
Руси (кроме Рязани, 
Суздаля, Твери, Смоленска, 
Новгорода)

Довел численность войска 
до 70 тыс. чел.

Получил благословение 
Сергия Радонежского в 
Троице-Сергиеве 
монастыре

темник 
Мамай

Дмитрий 
Иванович



Куликовская битва
8 сентября 1380 г.

А.Бубнов
Утро на Куликовом поле



Значение Куликовской битвы

Ослабление (но не отмена!!!) 
ордынского ига.

Доказана возможность победы 
над ордынцами.

Мощный национальный подъем.

Признание роли Москвы как 
объединительницы Русских 
земель.



Василий I Дмитриевич
(1389-1425)

Стал великим князем по завещанию 
отца, не спрашивая разрешения Орды!

1395 г. – отразил нападение
Тимура (Тамерлана) на Русь
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Присоединил Нижний
Новгород, Муром, Вологду,

Устюг, Торжок, 
Волоколамск,

но отдал Смоленск Литве

Василий I был женат на дочери литовского
великого князя Витовта Софье…



       Василий II 1425-1462

Василий II Васильевич Темный
(1425-1462)

Юрий Дмитриевич Галицкий-
дядя

Василий Косой
Дмитрий Шемяка
Дмитрий Красный

×

Причина – вопрос о престолонаследии:
По завещанию Дмитрия Донского, Московское княжество

после смерти Василия I должно было перейти Юрию.
Но ко времени составления завещания у Василия I не было детей.

Повод – скандал:
8 февраля 1433 г. на свадьбе Василия II

Софья Витовтовна (мать Василия II) сорвала драгоценный пояс,
принадлежавший ранее Дмитрию Донскому, с Василия Косого.

Сын Василия I и внук 
Дмитрия Донского

Сын Дмитрия Донского 
и

брат Василия I

Основные события:
1434 г. – Юрий Дмитриевич объявил себя великим князем и умер
1434 г. – Василий Косой объявил себя великим князем
1436 г. – Василий Косой был ослеплен и посажен в темницу
1445 г. – Василий II был взят плен ханом Улу-Мухаммедом и отпущен  за выкупогромный выкуп
1446 г. – Василий II был ослеплен Дмитрием Шемякой
1453 г. – Дмитрий Шемяка умер, война закончилась





Правление Ивана III 1462-1505 гг.

Внешняя политика (расширил терр. В 6,5 раз)

-венчан на княжне тверской, сестру женит на 
рязанском князе
-1471, 1478-взятие Новгорода
1480-стояние на Угре - конец  ордынскому игу
Войны с Литвой и присоединение ряда земель
Союз с Крымским ханом
Походы на Казань с Касимом-неудачи
Помог псковичам изгнать ливонцев 

Завоевал северо-восточные земли до Урала





1472 г. Иван рвет договор с Ордой



Иван III  
Завершил  объединение земель  Московии
 Стремился превратить земли в единое 
государство
Стремился сделать землевладельца-
помещика и дворянина зависимыми от 
государя, его слугой
Созданы- Боярская Дума, Государев Двор, 
Дворец 

Созданы первые приказы, местничество
Создана ямская гоньба - госсвязь
Страна разделена на уезды с наместниками 
(кормления) , волости с волостелями и станы



Иван III
Создает дворянское ополчение
Введено местничество- 
назначения «по отцу»

Создал Судебник 1497 г.  и Юрьев 
день
Систематизирует 
налогообложение:

госмонополия на соль и хлебное 
вино
Построил Ивангород-напротив 
Нарвы
Борьба с нестяжателями и 
другими ересями



-Выгодно женился на 
Софье  Палеолог
-Ввел new символы гос-ва- 
герб,  царский наряд, титул 
«Государь…»
-Ввел новый придворный 
этикет
-Развил идею-Москва-
третий Рим
-Существенно перестроил 
Москву, в т.ч. Кремль

Миф о шапке







Успенский собор 
А.Фиорованти, А.Рублев, Дионисий

Архангельский собор
    Алевиз Новый



Грановитая палата Марко Руффо, Пьетро Салари



Василий III 1505-1533

Присоединил Псков, Рязань, Смоленск
Войны с Крымским, Казанскими ханами
Усилил борьбу с ослушниками, ересями 
(Максим Грек)

Много строил крепостей: Тула, 
Коломна, Нижний Новгород, остроги в 
Сибири
В Коломенском –храм Вознесения 
шатровый стиль  



В честь 
рождения 
Ивана IV



Елена Глинская 1533-1538

«Была Елена при изумительной красоте умна, весела 
нравом и прекрасно образованна, знала немецкий и 
польский языки, говорила и писала по-латыни. К тому 
же была она знатного рода и состояла в дальнем 
родстве со многими владетельными южнославянскими 
домами. Василий Иванович потерял голову из-за всего 
этого. Уже пожилой, по меркам того времени, великий 
князь Василий Иванович сбрил бороду и переменил 
полувизантийскую-полутатарскую одежду на польский 
кунтуш и, подобно молодому франту, переобулся в 
красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх 
носками».



Иван IV 1533-1584 гг.

Регенство Е.Глинской- до 1538 г.
Денежная реформа-рубль, копейка
Единая система мер
Укрепление армии
Ограничение феодальных 
иммунитетов (самостоятельности 
бояр)

Строительство и ремонт 
крепостей (Китай-город)





Иван IV 1533-1584 гг.

После смерти отца 3-летний Иван остался на 
попечении матери, умершей в 1538, когда 
ему было 8 лет. 
Предвидя скорую смерть, Василий III 
сформировал для управления государством 
«седьмочисленную» боярскую комиссию. 
Опекуны должны были «беречи» Ивана, 
пока он не достигнет 15 лет. 
 
            Иван рос в обстановке дворцовых 
переворотов, борьбы за власть враждующих 
между собой боярских родов Шуйских и 
Бельских. Убийства, интриги и насилия, 
окружавшие его, способствовали развитию в 
нем подозрительности, мстительности и 
жестокости.



1546

Достигнув шестнадцати 
лет Иван IV

 собрал бояр и митрополита
 и объявил им, что желает

 жениться. 
Рассуждения юноши о

 семейной жизни показались
 боярам

 и митрополиту столь
 разумными, что они,
 по словам летописи

 от радости «чуть не заплакаху».
 Вместе с этим, великий князь объявил, что желает, 

прежде женитьбы, «поискати прародителей чинов», 
то есть принять царский титул. 

1546 год 



16 января 1547 года в Успенском 
соборе Московского Кремля   
состоялось торжественное 
венчание на царство великого 
князя Ивана IV. 



Сильвестр

А. Курбский

А. Адашев

Митрополит
Макарий 

Иван
Висковаты

й,
дьяк

Посольског
о

приказа



Иван IV   1 этап
Реформы Избранной Рады:

1549 - Создание Земского Собора
1550 - Судебник
1550 - Большая соха
1551 -Церковная реформа. Борьба с ересями
1556 - Отмена кормлений, ограничение 
местничества
Увеличение числа приказов до 30

Военная реформа- стрельцы+иноземцы

Итог-укрепление центральной власти, 
совершенствование управления, создание 
сословно-представительной монархии





2 этап Опричнина 1564-1572 гг.
Причины и повод
Болезнь Ивана 1553. смерть Анастасии 
1560 г. 
Разрыв с Избранной Радой в 1560 г. о 
методах и путях развития страны
Спор о необходимости Ливонской 
войны
Стремление к полному самовластию
Измена А.Курбского в 1564 г.



Период в истории

Территория

Политика террора
Система мер, направленная 

на укрепление личной 
власти царя

Опричнина



Они зло мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, 
изощряют язык свой, как змеи; яд аспида под устами их 
(Пс. 139,4).

Малюта Скуратов.
Донос царю

Пыточная камера 
(реконструкция)

▪ разделение территории государства на опричнину (личный удел 
царя) и земщину под управлением Боярской Думы;

▪ бояре, не записанные в опричнину, переселялись в земщину, а 
опальные бояре лишались родовых вотчин; боярские земли в 
опричнине получало дворянство;

▪ было создано опричное войско из дворян, которое осуществляло 
карательные функции; 

▪ сопровождалась террором и репрессиями. 



Опричнина
Итоги и последствия
Установление единовластия Ивана
Глубочайший экономический кризис
Тотальный страх
Бегство крестьян   в степь- в казаки 

Введение «заповедных лет» 1581 г.
Усиление эксплуатации



 Основные направления внешней политики 
России в XVI веке: 

Основные 
направления и 

задачи

западное
восточное

южное



В 1569 году, согласно
Люблинской унии, 

Польское королевство
и Великое княжество

Литовское объединились
В Речь Посполитую.
Россия вела войну

на два фронта: на севере
обострились отношения

со Швецией, на юге –
с крымским ханом 

Девлет-Гиреем.
В 1571 году армия хана

сожгла Москву и 
разорила русские земли 

Стефан Баторий,
1576 г. Король 

Речи Посполитой



Первый период войны 
(1558–1561). 

К 1560 году  в руках 
оказалась вся восточная 
часть Эстляндии и 
Лифляндии. 

В феврале 1562 Рига была 
объявлена вольным городом. 
Ливонский орден прекратил 
свое существование. 



            В январе 1582 года в Яме-
Запольном (недалеко от Пскова) 
было заключено 10-летнее 
перемирие 
 (т. н. Ям-Запольский мир). 
           Россия отказывалась от 
Ливонии и белорусских земель, 
но ей возвращались некоторые 
пограничные земли.
           В мае 1583 года 
заключается 3-летнее Плюсское 
перемирие с Швецией, по 
которому уступались Копорье, 
Ям, Ивангород и прилегающая к 
ним территория южного 
побережья Финского залива. 
Русское государство вновь 
оказалось почти отрезанным от 
моря. 



3 этап –последние годы жизни

 

Иван Иванович 
1554-1581 гг.

-Составил синодики 
поминальные
-посадил на престол 
царевича Семиона (сына 
казанского хана)
-отправил Ермака покорять 
Сибирское ханство-удачно
-убил своего сына Ивана и 
его семью



На престол вступил Федор Иванович.
 Новый царь был не способен управлять страной 

и нуждался в умном советнике. 
За право быть выразителем интересов нового монарха 

разгорелась острая борьба, и из нее Борис вышел победителем.
 14 лет занимал престол Федор;. по крайней мере, 
13 из них фактическим правителем был Годунов. 

В 1591 г. убит царевич Дмитрий в Угличе.



Федор Иванович  1584-1598 гг.
Новгороду даны торговые льготы
Начал строить Архангельск1584 г.
Ограничил права иноземных купцов 
(протекционизм)

1597 –ввел урочные лета, кабальное 
холопство
Учредил патриаршество
Создан приказ каменных дел
Строительство городов-крепостей (Воронеж, 
Тюмень,Царицын, Самара, Саратов,Уфа, 
Курск, Елец, обновляет Смоленск,Казань, 
Астрахань)

Строят Белый город , Скородом(Федор Конь)

Отвоеваны Ям,Капорье, Ивангород



1497 год - Введение ограничения права 
перехода от одного помещика к другому — 

Юрьев день. 
1581 год — Отмена Юрьева дня —

 «заповедные лета». 
1597 год — Право помещика на розыск беглого 

крестьянина в течение 5 лет и на его 
возвращение владельцу — «урочные лета» 
1649- окончательное введение крепостного 

права


