
Первое упоминание о Москве 

.
Первое упоминание о Москве, как 
о городе приводится в древней 
летописи, когда Князь 
Суздальский Юрий Долгорукий  
позвал на встречу своего 
Черниговского союзника Князя 
Святослава Олеговича со 
словами: "Приде ко мне брате, в 
Москов". Встреча и пир русских 
князей состоялась в 1147 году. 
Именно, этот год стал 
официальной датой основания 
города Москвы.



в 1156 году. 



Москва в ХII-ХIII веках

в 1237 году произошло 
монголо-татарское нашествие 
на Русь , татары смогли 
взять Москву только после 
пяти дней осады. Затем 
татары двинулись на 
Владимир. Подойдя к 
столице княжества, они 
убили на глазах у  
владимирцев пленённого в 
Москве князя Владимира 
Юрьевича. 
 

Взяша Москву 
татарове, и воеводу 
убиша Филипа Нянка 
за правоверную 
хрестьянскую веру, а 
князя Володимера яша 
руками, сына Юрьева, а 
люди избиша от 
старьца и до сущаго 
младенца; а град и 
церкви святыя огневи 
предаша, и манастыри 
вси и села пожгоша и 
много именья вземше 
отъидоша





Причины возвышения Москвы

◻ центр формирования 
древнерусской народности

◻ удаленность от опасных 
окраин

◻ значимые торговые пути
◻ земли, пригодные для 

земледелия

◻ мудрость и 
дальновидность 
московских князей

◻ отсутствие распрей в 
московской 
княжеской семье

◻ княжество не 
дробилось, а 
передавалось 
единственному 
наследнику

Объективн
ые

Субъективн
ые



Начало московской династии
Даниил Александрович

(1278-1303)

Коломна
1301 г.

Переяславское
княжество

1302 г.
Юрий Данилович

(1303-1325)

Борьба
 с тверскими князьями

Михаилом Ярославичем
Дмитрием Михайловичем

Можайск
1304 г.

Подолгу жил в Орде

Стал зятем хана Узбека

Получил ярлык
на великое княжение



Иван Данилович Калита
(1325-1340)

В 1327 г. 
подавил

антиордынское
восстание

в Твери 
В 1328 г. получил ярлык
на великое княжение и

право собирать дань вместо баскаков

В 1326 г. свою резиденцию перенес
в Москву митрополит Петр

Присоединены
территории

русского Севера



При Иване Калите в Московском Кремле были построены 
белокаменные Успенский собор (не сохранился), Собор Спаса на 
Бору (снесен), Архангельский собор (первоначальный храм не сохранился)и 
новый дубовый Московский Кремль 



1367-1368 гг. – строительство
белокаменного Кремля

1368-1375 гг. – война 
с Литвой (Ольгерд) и

Тверью (Михаил Александрович)

Все атаки 
были отбиты

1375 г. – Дмитрий Иванович
покорил Тверь

Главная задача – освободиться от ордынского ига!

Дмитрий Иванович Донской 
(1359-1389)

Москву стали называть – белокаменной. 
Оборонительная система Москвы во 
времена Дмитрия Донского и его сына Василия 
Дмитриевича (1389—1425) дополнилась кольцом 
монастырей на подступах к городу: были 
построены 
укрепленные Андроников,  Симонов, Петровский, 
Рождественский Сретенский монастыри.



Подготовка к сражению

◻ 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 
Троица-Сергиеве 
монастыре

темник 
Мамай

Дмитрий 
Иванович



Куликовская битва 8 сентября 1380 г.

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

◻ Доказана возможность 
победы над монголо-
татарами.

◻ Мощный национальный 
подъем.

◻ Признание роли Москвы 
как объединительницы 
Руси.



В 1382 году, хан Тохтамыш из 
Золотой Орды обманным путем 
смог захватить Москву, уничтожил 
большое количество москвичей и 
сжег Кремль дотла. 



◻ В конце XIV — первые годы XV 
века в Москве работал Феофан 
Грек, который держал свою 
мастерскую и выполнял 
церковные и светские заказы, 
расписав княжеские терема и 
соборы Кремля.



Живопись
Андрей Рублев (1370 – 1430 гг.)

Троица. 1410-1420-е 
гг.

Фрески Благовещенского собора
Московского Кремля,
Успенского собора во 

Владимире.

Мягкость. Человечность.
Более сдержанная манера

письма, чем у Феофана Грека.



Иван III Васильевич (1462-1505) 

Присоединение:
Новгород (1478)

Тверь (1485)

Свержение ига:
1476 г. – прекращение

выплаты дани («выхода»)
1480 г. – стояние на реке Угре. 
Свержение монгольского ига.

1471 г. –  битва на реке Шелони
1478 г. – осада и взятие Новгорода

Судебник 1497 г.
Смертная казнь за основные государственные преступления

Право Юрьева дня (две недели до и после 26 ноября)

+ Выплата «пожилого»



Кремль при Иване III. 

В 1485 – 1495 годах был построен новый 
Кремль из красного кирпича. По верху стен – 
двурогие зубцы с бойницами, похожие на 
ласточкины хвосты. 



Успенский собор построил приглашенный Иваном III итальянский архитектор 
Аристотель Фиораванти в по образцу Успенского собора XII века в старинном 
русском городе Владимире.

Успенский собор



Собор строился псковскими мастерами как домовая крепость великого 
московского князя. 

Благовещенский собор 



Существующий собор был сооружён под руководством итальянского зодчего 
Алевиза Нового на месте старого собора XIV века. 

Архангельский собор



Колокольня считается чудом архитектурного искусства XVI в. строителем был зодчий Бон Фрязин. 

Колокольня Ивана Великого



Храм Вознесения Господня 
является 
первым каменным шатровым 
храмом в 
России.

Деньги на строительство 
были 
Выделены Василием III



Начало правления Ивана IV 
Васильевича Грозного (1533-1584)

Регентство
Елены Глинской (1533-1538)

Денежная реформа
Единая монетная система

Появились копейки

1538-1547 гг. – период
боярского правления

(Шуйские, Бельские,
Глинские)

Венчание на царство
Женитьба на Анастасии

Романовне Юрьевой-
Захарьиной

Пожар и бунт в Москве
Осознание необходимости

реформ



Реформы Избранной Рады
1549 г. – первый
Земский собор

(орган сословного
представительства)

Судебник 1550 г.

Военная реформа 1550 г.
Помимо конного

поместного ополчения
(«служилые по отечеству»)

постоянное войско –
стрельцы и пушкари

(«служилые по прибору»)

Стоглавый собор 1551 г.
Унификация церковных

обрядов, признание всех
местных святых 
общерусскими,

жесткий иконописный канон

Формирование приказной системы
приказ-поручение превращался в приказ-

учреждение
          Посольский приказ Челобитенный приказ

Разбойный приказ  Стрелецкий приказ
Ямской приказ



Введение опричнины
3 декабря 1564 г.

Москв
а

Александровская 
слобода Грамота

боярам
(обличение)

1565 г. 
Учреждение опричнины (личный особый удел 

царя со своим управлением)
Земщина – формально управляемая Боярской 

думой часть страны
Право царя казнить и миловать по своему 

усмотрению
Привилегированное положение опричнины 

перед земщиной

Грамота
простым

людям
(ободрение)

Депутация
духовенства

и бояр

Цель – усиление самодержавной власти.



Опричный террор (1565-1572)

◻ Конфискация земель в опричных 
уездах у феодалов, не принятых в 
опричнину.

◻ Подавление малейшего протеста 
(смещение и убийство 
митрополита Филиппа в 1569 г.).

◻ Новгородский погром 1570 г.
◻ Массовые казни в  Москве



Итоги и последствия опричнины
◻ Разорение страны
◻ Усиление бегства крестьян на окраины
◻ Усиление личной власти царя, 

утверждение деспотического характера 
российского самодержавия

◻ Ослабление обороноспособности 
страны и сожжение Москвы Девлет-
Гиреем в 1572 г.



Окончание царствования Ивана 
Васильевича Грозного

1581 г.
Из-за тяжелого 

хозяйственного кризиса
были введены

«Заповедные лета»:
приостановлено право

перехода крестьян
в Юрьев день

(начало оформления
крепостного права)

1581 г.
В приступе гнева

убил своего
сына и

наследника
 Ивана

После смерти Ивана Грозного в 1584 г.
его преемником стал недееспособный

Федор Иванович



Просвещение

Середина XVI в. – зарождение книгопечатания

11564 – типография
Ивана Федорова и Петра Мстиславца

«Апостол»



Покровский собор был 
построен 
в 1555-1561 г. по приказу Ивана
Грозного в память о взятии 
Казани.





Борис Федорович Годунов
Фактическое правление в 1584-1598 г.

1591 г.
Гибель царевича Дмитрия в Угличе

1589 г. – учреждение патриаршества
(Иов)

1597 г. – указ об «урочных летах»
(5-летний срок сыска беглых крестьян)

Выдвинулся в период опричнины, брат жены Федора Ивановича



Борис Годунов (1598-1605)

Борис Годунов 
и

сын его Федор

В 1598 г. Земский собор избрал царем Бориса Годунова 

Голод 1601-1603 гг.

• Сотни тысяч людей погибли

• Тысячи крестьян бежали на юг

• Начались восстания
(восстание Хлопка в 1603 г.)

• Обострились социальные 
противоречия

• Усилился экономический и 
социальный
кризис

Началась
гражданская война

(Смута)



Лжедмитрий 
I(ГригорийОтрепьев)

Марина 
Мнишек,

дочь
сандомирского

воеводы

Октябр
ь
1604 г.

В апреле 1605 г.
умер Борис 

Годунов
Июнь 1605 
г.Поляки не были довольны тем, что

не передал обещанные земли и
не обратил русских в католичество

Православное духовенство опасалось
царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Служилые люди были обижены близостью
к царю поляков

Жители Москвы страдали от 
«загостившихся» поляков

Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Свадьба
8 мая 1606 

г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



Василий Шуйский (1606-1610) и Иван 
Болотников

«Выкрикнут» 19 мая 1606 г.
на Красной площади

Крестоцеловальная запись
Правление вместе с Боярской думой

Не налагать опал и не казнить без суда 
Обещания не выполнял

Иван Болотников
бывший боевой холоп,

объявил себя 
воеводой 

царя Дмитрия

холопы
крестьяне

казаки
дворяне

Дворяне во главе с Пашковым и 
Ляпуновым перешли к царю.

2 декабря 1606 г. болотникоцы 
были разгромлены 

5 месяцев 
обороны

Царские войска затопили город.
10 октября 1607 г. восставшие 

сдались. Болотникова ослепили,а 
затем утопили



Василий Шуйский и Лжедмитрий 
II

Весна
1607 
г.

с.
Тушино

М.В. Скопин-Шуйский +шведы (Делагарди)

самозванец был разбит.
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был убит 

своими же охранниками.

Смоленс
к

В сентябре 1609 
г. под предлогом 

заключения 
русско-шведского 

союза Польша 
начала войну 
против России 1610 г.

Василий 
Шуйский

был свергнут
с престола и

выдан полякам

18 месяцев!



Семибоярщина (1610-1612)
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским

Заключили договор о призвании на русский престол
польского королевича Владислава под условием

принятия им православия
В ночь на 21 сентября 1610 г. тайно впустили 

в Москву и в Кремль польские войска

Польский король Сигизмунд III 
затягивал переговоры, намереваясь
захватить Московское государство и
присоединить его к своим владениям

Швеция, узнав о русско-польском союзе, оккупировала
северо-западные земли (Новгород)



Первое (рязанское)ополчение 1611 
г.

Создано в феврале-марте 1611 г.

Руководители:
Рязанский воевода Прокопий Ляпунов
Князь Дмитрий Трубецкой
Атаман Иван Заруцкий

В апреле 1611 г. 
заняли Белый город

казаки убили Ляпунова.
Ополчение распалось. Под столицей 

остались лишь казачьи отряды.
Тем временем

поляки
заняли Смоленск



Второе (нижегородское)ополчение 
1612 г.

Создано в конце 1611 – начале 1612 гг.

Руководители:
Земский староста Кузьма Минин
Князь Дмитрий Пожарский

В августе 1612 г. 
разгромили войска
гетмана Ходкевича 

26 октября 1612 г. сдался 
польский гарнизон Кремля

было объявлено
о созыве Земского собора для избрания царя



Окончание Смуты

В феврале 1613 г. Земский собор избрал
русским царем Михаила Федоровича Романова



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 г.)

• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной власти 
(всего 55); на местах власть перешла к воеводам

• Создан Тайный приказ (политическая полиция)
• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы



Городские бунты XVII в.

Соляной бунт
1648 г.

в Москве
и др. городах

1646 г.
Пошлина 
на соль.

Подорожание
мяса и рыбы.

1647 г.
Отмена пошлины на соль.

Увеличение прямых налогов.
Уменьшение жалования

служилым людям.
Злоупотребления.

Медный бунт
1662 г.

в Москве

Новые медные монеты, введенные вместо
серебряных, быстро обесценивались.
Рост цен, уменьшение фактического

размера денежного жалования,
фактический рост налогов.

В 1648 г. был
Созван Земский

собор, принявший
Соборное 
уложение

1649 г.

Восстание
было жестоко
подавлено
Чеканка

медных монет
была прекращена



Реформа Никона (1653-1667 гг.)

Причины
◻ В богослужебных книгах за 

века переписывания 
накопились значительные 
разночтения.

◻ Распространение 
книгопечатания позволяло 
установить единообразие 
церковных текстов.

◻ Выбор в качестве образца для 
правки греческих источников 
делал Москву мировым 
центром православия.

Суть
◻ Единый культ богослужения.
◻ Образец – греческий 

богослужебный чин.
◻ Единогласие (понятность 

текста).
◻ Обрядовые изменения 

(трехперстное крещение, 
поясные поклоны вместо 
земных, крестный ход 
навстречу солнцу, иконы 
греческого письма)

◻ Все книги и иконы, написанные 
по старым образцам 
подлежали уничтожению.



Раскол
Раскольники (старообрядцы)

(протопоп Аввакум):
Опора на древнерусские церковные традиции, 

на решения Стоглавого сбора 1551 г.
Никонианская церковь – «мысленный» 

антихрист.

Церковный
собор

1666-1667 гг.

пре
сле

дов
ани

я Священств
о выше 
царства

Отрекся от патриаршества
в 1658 г.

Заточили
в монастырь

Заживо сожжен
г.

Соловецкое
восстание

1668-1676 гг.

Массовые
самосожжения



Москве основана первая высшая школа 

Иоанникий и 
Софроний Лихуды





Выпуск печатных книг
◻ Во второй половине века 300 тысяч букварей (1 

копейка)  и 150 тысяч церковных учебных книг

Первая иллюстрированная азбука – Букварь Кариона Истомина



АРХИТЕКТУРА
◻ Гражданское строительство



ТЕРЕМНОЙ ДВОРЕЦ В 
МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ — 
шедевр гражданской 
архитектуры XVII столетия. 
Построен русскими зодчими 
Б. Огурцовым, Т. 
Шарутиным, Л. Ушаковым .



В 1667 году завершился черновой этап строительства дворца Алексея 
Михайловича. Строили дворец плотничий староста Сенька Петров и 
стрелец-плотник Ивашка Михайлов. 



– 
 Собор Казанской Божьей матери
построен в память исторической победы русского 
народа над польскими захватчиками в 1612 году

Собор был освящен в 
1637 г. 
В нем была помещена 
Казанской икона Божией 
Матери, с которой князь 
Пожарский шел в бой в 
1612 году.



В 70-х гг  родился новый стиль, получивший название 
«московское барокко» (по фамилии главных заказчиков этот 
стиль часто называют «нарышкинским барокко»). 

церковь Покрова в Филях архитектор Я. Бухвостов 



Симон 
Ушаков

Спас 
нерукотворный



ЖИВОПИСЬ
◻ парсуна

Парсуна 
Никона

Скопин-
Шуйский

царь Пётр в 
детстве 


