
Тема : Москва – столица России.



Маленький деревянный городок Москва впервые упоминается 
в летописях с 1147 года. 



Москва была основана князем Юрием Долгоруким на 
Боровицком холме на месте слияния двух рек – реки Москвы и реки 
Неглинной. Выгодное географическое расположение города стало 
одной из основных причин, из-за которых город очень быстро 
обрел экономическую независимость и, следовательно, 
политическое влияние.

Юрий Долгорукий



В 1156 году, по летописи, князь Юрий Долгорукий «заложил град 
Москву» пониже устья реки Неглинной, окружил свой москворецкий 
двор деревянными стенами и превратил его в город.



Как удачно расположился этот городок. Он стоял на высоком 
обрывистом холме над рекой Москвой. Её верхние притоки близко 
подходят к притокам Волги, где легко устроить волоки судов из реки в 
реку. 

Сама же река Москва впадает в Оку, по которой прямой путь к 
Нижнему Новгороду, к Волге.

Река Москва связывала город с северными княжествами. Ведь 
реки были главными дорогами в те времена. Летом по ним плыли на 
ладьях, зимой по льду шли санные обозы.



Город окружали леса. К северу от города преобладали хвойные леса, 
к югу они переходили в лиственные. Рядом с Москвой  были все три 
подзоны русского леса, что немаловажно с точки зрения развития 
хозяйства.



В конце XIII века 
Москва стала удельным 
княжеством младшего 
сына Александра Невского 
15-летнего князя Даниила. 
Удел ему достался 
незавидный.



В княжестве было всего два города 
– Москва, которая умещалась на трети 
территории современного Кремля, и 
Звенигород – ныне маленький городок 
на берегу реки Москвы.



Но выгодное географическое  положение и умная политика 
московских князей способствовали расширению княжества.



Округа Москвы заселялась быстро. Спасаясь от половецких набегов 
и княжеских междоусобиц в южных княжествах  Руси, переселенцы с 
юга шли на север. Москва была первой их остановкой. Большинство 
здесь и оседало: сначала по берегам рек, осваивая незаселённые места.



Чем больше в княжестве людей, тем больше податей. Московские 
князья выкупали в Орде русских пленников, сманивая крестьян из 
других княжеств.



Немалый доход приносили и пошлины  с купеческих караванов, 
которые  по разным дорогам проходили через Москву. Так мелкий 
московский удельный князь становился богаче, чем иной великий.



Особенно прославился 
князь Иван Данилович, по 
прозвищу Калита. Калитой 
тогда называли кошель, 
мешок с деньгами. 



Такое прозвище князю 
Ивану Даниловичу дали не 
напрасно. Деньги он тратил 
на покупку  земель в других 
княжествах. Где деньгами, 
где хитростью, а при случае 
и силой он собрал 
значительные территории 
вокруг Москвы.



А. Васнецов. 
Кремль при Иване Калите

1340 год – построены новые дубовые стены Кремля.



Успенский собор Ивана Калиты. 
Реконструкция С. В. Заграевского

При Иване Калите был 
построен каменный Успенский 
собор в Кремле для 
митрополита Петра, который 
ранее жил в городе Владимире. 
С тех пор все митрополиты 
стали жить в Москве. Так 
Москва превратилась в 
религиозную столицу 
православной Руси с 1328 г.



А. Васнецов. Москва белокаменная

В 1367 году построена белокаменная крепость при князе Дмитрии 
Ивановиче  Донском. 



Москва при Дмитрии Донском (1359-1389)

Дмитрий Донской на Памятнике 
«Тысячелетие России» в Великом 

Новгороде

Рост территории Московского 
княжества в 1389 году 



Московское княжество в 1389-1462 гг. 

 Василий I Дмитриевич 
(1371 — 1425) — великий 
князь московский и 
владимирский с 1389 года, 
старший сын Дмитрия 
Ивановича Донского

Василий I и Софья Витовтовна 

Василий II Васильевич Тёмный 
(1415 —  1462) — великий 
князь московский с 1425 года, 
сын великого князя 
владимирского и московского 
Василия I Дмитриевича и 
Софьи Витовтовны.



Иван III Великий (1462-1505) 

Иван III Васильевич, правнук 
Дмитрия Донского, сын Василия 
Темного, образовал сильное русское 
государство и объявил Москву 
столицей. Избавил страну от 
многовекового монгольского ига.  
Стал именоваться сам –  «Великий 
князь всея Руси», «самодержец». 

Фигура Ивана Великого на памятнике 
Тысячелетие России



А. Васнецов. Кремль при Иване III. 



Успенский собор построил приглашенный Иваном III 
итальянский архитектор Аристотель Фиораванти в 1475-1479 годах 
по образцу Успенского собора XII века в старинном русском городе 
Владимире.



Благовещенский собор строился в 1484-1489 годах псковскими 
мастерами как домовая крепость великого московского князя. 
Первоначально храм был небольшой и венчался тремя главами. В 1560-х 
годах были возведены 4 одноглавые церкви над галереями собора и 2 
ложные. Собор превратился в девятиглавое сооружение. В 1570-х годах 
для Ивана Грозного пристроили паперть с высоким белокаменным 
крыльцом. С дворцом собор соединялся специальным переходом.



Архангельский собор был сооружён в 1505 — 1508 гг. под 
руководством итальянского зодчего Алевиза Нового на месте старого 
собора XIV века и освящен 8 ноября 1508 года митрополитом 
Симоном.



Небольшая одноглавая церковь 
Ризположения была построена 
псковскими мастерами в 
1484-1486 годах. Эта церковь 
находится на месте древней 
церкви Ризположения, 
возведенной в 1451 году 
митрополитом Ионой в память 
избавления Москвы от нашествия 
татарских полчищ Мазовши.



Колокольня Ивана Великого 
считается чудом архитектурного 
искусства XVI в. При Иване 
Калите в 1329 г. примерно на 
месте существующей колокольни 
была построена небольшая 
каменная церковь в честь Иоанна 
Лествичника. Эту церковь 
разобрали и в 1508 г. заложили 
новую, строителем был зодчий 
Бон Фрязин. В 1532-1543 гг. 
зодчий Петрок Малый с северной 
стороны колокольни пристроил 
прямоугольную звонницу 
новгородско-псковского типа с 
храмом "Вознесения".



Царь-пушка. Отлита Андреем 
Чоховым. старинное, крупнейшее 
в мире орудие. Она была создана в 
1586 году в Москве, на Пушечном 
дворе, во время правления сына 
Ивана Грозного Федора 
Ивановича.

Царь-колокол. Отлита отцом и сыном 
Моториными, в 1735 г. Вес его - более 
200 тонн, высота 6 м 14 см, диаметр 6 
метров 60 см.



А. Васнецов.  Москва при Иване Грозном



А.Васнецов. Расцвет Кремля в конце ХVII века



А.Васнецов. Площадь Ивана Великого в Кремле. ХVII век



А.Васнецов. Красная площадь



Ф. Алексеев. Красная площадь. 1801 г.



Фото 1890-х гг.



У Москвы появился свой герб с изображением Георгия-Победоносца – 
покровителя Москвы. Утвердился во времена Ивана III. В 1710-х 
всадника назвал святым Георгием Пётр I. Официально герб города 
Москвы был утверждён 20 декабря 1781 года, его описание гласило: 
«Святый Георгий на коне против того ж, как в средине государственного 
герба; в красном поле, поражающий копием чёрного змия».  В 1883 году 
герб был отражен зеркально. В 1993 г. исторический герб был возвращен. 



Спасибо за внимание!


