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Рюрик 862-879    

Рюрик известен тем ,что он создал 
Новгородское княжество. О его 
происхождении некоторые исследователи 
отождествляют его с конунгом Рёриком 
(Hrørek, ум. до 882) 
из ютландского Хедебю (Дания). 
Приверженцы мекленбургского 
направления норманской теории 
предполагают, что Рюрик — 
представитель княжеского рода 
славянского племени ободритов, 
участников походов норманнов, а его 
имя — это славянское родовое прозвище, 
связанное с соколом, который на 
славянских языках назывался 
также рарогом.
Он создал династию Рюриковичей.



Игорь Рюрикович 912-945

Первый древнерусский князь, известный 
по синхронным византийским и 
западным источникам.

По летописи в 944 году (историки 
считают доказанным 943), Игорь собрал 
новое войско из 
варягов, руси (соплеменники Игоря), 
славян (поляне, ильменски 
словене, кривичи и тиверцы) 
и печенегов и двинулся на Византию 
конницей по суше, а большую часть 
войска отправил по морю. 
Предупреждённый заранее 
византийский император Рома I 
Лакапин выслал послов с богатыми 
дарами навстречу Игорю, уже 
достигшему Дуная.



Святослав Игоревич  942-972 В «Повести временных лет» отмечено, 
что в 964 году Святослав «пошёл на Ок 
реку и на Волгу, и встретил вятичей». 
Не исключено, что в это время, когда 
главной целью Святослава было 
нанесение удара по хазарам, он не 
подчинил вятичей, то есть ещё не 
обложил их данью

К 968—969 годам 
относится нападение на Киев печенегов. 
Святослав с конной дружиной 
возвратился на защиту столицы и 
отогнал печенегов в степь. Историки А. 
П. Новосельцев и Т. М. 
Калинина предполагают, что нападению 
кочевников способствовали хазары (хотя 
есть причины полагать что Византии это 
было не менее выгодно), а Святослав в 
ответ организовал второй поход против 
них, в ходе которого и был 
захвачен Итиль, а Хазария окончательно 
разгромлена



Владимир Святославич 978-1015  

Согласно Повести временных лет Владимир среди 
сыновей Святослава был третьим по старшинству 
после Ярополка и Олега. Наставником и воеводой 
юного Владимира в Новгороде стал Добрыня.
Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий 
король Норвегии Олаф I Трюггвасон провёл детство и 
юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от 
убийц мужа Трюггви Олафссоа в Новгород 
к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого служил 
её брат Сигурд, но по дороге она с ребёнком была 
захвачена разбойниками в Эстонии. Сигурд, собирая 
налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил 
случайно Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос 
под покровительством Владимира, позже был взят в 
дружину, где пользовался популярностью среди 
воинов



Ярослав Владимирович Мудрый  1010-1034

В 1020 году племянник Ярослава Брячислав напал на Новгород, 
но на обратном пути был настигнут Ярославом на 
реке Судоме, разбит здесь его войсками и бежал, оставив 
пленных и награбленное. Ярослав преследовал его и заставил 
в 1021 году согласиться на мирные условия, назначив ему в 
удел два города Усвят и Витебск.

В 1036 году он одержал победу над 
печенегами и этим освободил Киевскую 
Русь от их набегов. В память о победе 
над печенегами князь заложил 
знаменитый собор Святой Софии в 
Киеве, для росписи храма были вызваны 
художники из Константинополь.



Всеволод Ярославич 1030-1093

- С 1054 по 1073 год — 
князь переяславский (Переяславля-Русского) 
и Ростовской земли, член так называемого 
«триумвирата Ярославичей» (вместе со старшими 
братьями Изяславом Киевским и Святославо 
Черниговским), принимал равное с ними участие в 
управлении государством (новая редакция «Русской 
правды», походы на кочевников, борьба со Всеславом 
Полоцким). Переяславская епархия (как и черниговская) 
была повышена в этот период до митрополии.
Всеволод вместе с братьями был разбит на 
Альте половцами, был в Киеве с Изяславом во 
время народного восстания, затем вместе со 
Святославом находился в Киеве, когда Изяслав повёл на 
Русь поляков.

-В 1073 году триумвират распался: Святослав и Всеволод изгнали Изяслава, обвинив 
его в союзе с Всеславом полоцким против них. Всеволод перешёл в Чернигов, отдав 
Переяславль Давыду Святославичу. Изяслав не получил помощи от своих польских 
союзников, более того — в 1076 году Олег Святославич с Владимиром 
Всеволодовичем возглавляли русское войско в походе на помощь полякам против 
чехов.



Владимир Всеволодович Мономах  1-53-1125



Юрий Владимирович Долгорукий 1090-1157



Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 1154-1212

После убийства Андрея (1174) вместе со старшим 
братом Михаилом, а после его смерти (1176) 
самостоятельно боролся за власть во Владимиро-
Суздальском княжестве с 
племянниками, Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. 
Пользовался поддержкой Святослав 
Всеволодовича Черниговского. 27 июня 1176 года нанёс 
решающее поражение Мстиславу, а в начале 1177 
года разбил его союзника, Глеба рязанского, пленил его и 
Ростиславичей 



Ярослав Всеволодович 1190-1246

В 1222 году после похода под Кесь 12-
тысячного войска во главе с младшим 
братом Ярослава Святославом (в союзе с 
литовцами) племянник 
Ярослава Всеволод уехал из Новгорода 
во Владимир, а на княжение в Новгород 
был приглашён Ярослав.
Весной 1238 года после разгрома 
Северо-Восточной Руси монголо-
татарами и гибели великого князя 
Владимирского Юрия Всеволодовича, 
Ярослав вернулся во Владимиро-
Суздальскую землю, по другим 
источникам это произошло в 1236 году и 
как следующий по старшинству брат 
занял владимирский великокняжеский 
стол. В 1239 годуи как следующий по 
старшинству брат занял владимирский 
великокняжеский стол. В 1239 
году ходил под Смоленски как 
следующий по старшинству брат занял 
владимирский великокняжеский стол. 
В 1239 году ходил под Смоленск, чтобы 
изгнать литовские полки, практически 
одновременно с черниговско-галицким 
походом на Литву.



Александр Ярославич Невский  1221-1263 

В 1228 году Александр вместе со 
старшим братом Фёдором были 
оставлены отцом, вместе с 
переяславским войском, собиравшимся 
летом в поход на Ригу, в Новгороде под 
присмотром боярина Фёдора 
Даниловича и тиуна Якима, но во время 
голода, наступившего зимой этого года, 
Фёдор Данилович и тиун Яким, не 
дождавшись ответа Ярослава о просьбе 
новгородцев об отмене забожничья, в 
феврале 1229 года сбежали с 
малолетними княжичами из города, 
опасаясь расправы восставших 
новгородцев.
Был известен тем, что выиграл Ледовое 
побоище(1240)



Данил Александрович 1221-1303

Даниил участвовал в борьбе своих 
братьев князей Дмитри 
Переяславского и Андрея 
Городецкого за Владимирское велико 
княжение и за право княжить 
в Новгороде. 

Став основателем дома московских 
князей Даниил получил от отца очень 
маленькую территорию, ограниченную 
бассейном реки Москва, которая не 
имела выхода к Оке. В конце борьбы за 
владимирское княжение между своими 
старшими 
братьями Дмитрием и Андреем Даниил 
был союзником Дмитрия, и 
ордынская Дюденева ратьразорил в том 
числе и Московское княжество (1293)



Иван Данилович Калита 1283-1340

При Иване Калите в Московском Кремле 
были построены 
белокаменные Успенский 
собор (заложен в 1326 году, 
первоначальный храм не 
сохранился), Собор Спаса на 
Бору (снесен в 1933 
году), Архангельский 
собор (первоначальный храм не 
сохранился), церковь Иоанна 
Лествичника (первоначальный храм не 
сохранился) и новый 
дубовый Московский 
Кремль (первоначальное сооружение, 
естественно, не сохранилось).
В 1339/40 году в Москве было 
написано Сийское Евангелие, 
хранящееся в библиотеке Российской 
академии наук.



Иван II Иванович Красный 1326 - 
1359 

В 1339 году вместе с братьями Семёном 
и Андреем был отправлен отцом в Орду. 
После смерти отца, в мае 1340 года 
снова посетил Орду, сопровождая 
старшего брата Семёна в его поездке за 
ярлыком.

Летом 1353 года Иван отправился в 
Орду, где получил от 
хана Джанибека ярлык на великое 
княжение Владимирское. 25 марта 1354 
года торжественно сел на стол во 
Владимире.

Период правления Ивана Красного был 
периодом относительного ослабления 
Москвы и усиления его соседей и 
противников. Великое княжество 
ЛитовскоеПериод правления Ивана 
Красного был периодом относительного 
ослабления Москвы и усиления его 
соседей и противников. Великое 
княжество Литовское добилось 
поставления отдельного митрополита в 
Киев (1355Период правления Ивана 
Красного был периодом относительного 
ослабления Москвы и усиления его 
соседей и противников. Великое 
княжество Литовское добилось 
поставления отдельного митрополита в 
Киев (1355—1362)



Дмитрий I Иванович Донской 1350- 
1389 

В 1371 году Дмитрий попытался 
поставить под свой контроль Рязань 
(войско возглавлял перешедший на 
службу в Москву из Великого княжества 
Литовского Дмитрий Михайлович 
Боброк-Волынский), выгнав из неё Олега 
Ивановича и 
посадив Владимира Пронского, но Олег 
вернулся в 1372 году и при заключении 
Любутского мира упомянут как князь, 
находящийся в союзе с Москвой

В 1376 году Дмитрий отправил войско во 
главе с Дмитрием Боброком в Волжскую 
Булгарию. Был взят откуп с мамаевых 
ставленников и посажены русские 
таможенники. В том же году Дмитрий 
ходил далеко за Оку, остерегаясь рати 
татарской



Василий I Дмитриевич1371 - 
1425 

После смерти Дмитрия Донского в 1389 
году Василий получил из Орды право на 
Владимирский стол, переданное через 
ханского посла Шахмата. Чтобы 
обезопасить себя внутри Руси, Василию 
пришлось договариваться с наиболее 
опасными конкурентами: с 
дядей — Владимиром Андреевичем 
Храбрым о подчинении последнего в 
обмен на земельные уступки и 
братом Юрием Дмитриевичем, 
получившим от 
отца Звенигород, Галич, Рузу и Вятку.

В 1395 году войско Тамерлана во время успешной военной кампании 
против Тохтамыша направилось в пределы Руси, но развернулось у 
города Ельца. Василий прекратил выплату дани Орде. Тохтамыш 
обратился за помощью к Витовту, обещая сделать его правителем 
всей Руси и Новгорода. Орден также готов был признать Витовта 
правителем всей Литвы, Руси и Новгорода в обмен на уступку ордену 
Пскова.



Василий II Васильевич Тёмный 1415 - 1462 

В 1433 князь Юрий захватил Москву, но 
позже из-за немноголюдного населения 
(Василий II призвал всех москвичей 
поехать на время в Коломну), был 
вынужден отказаться от Московского 
престола.

После вторжения во псковскую землю 
в 1426 году Витовт, не добившись 
успеха, начал переговоры с псковичами, 
союзниками Василия II. С целью 
смягчить условия мира Василий 
направил к Витовту своего посла 
Александра Владимировича Лыкова. 
Отношения между Псковом и Литвой, 
тем не менее, продолжали оставаться 
напряжёнными и после заключения 
перемирия.



Иван III Васильевич Великий 1440 - 
1505 
В течение всего княжения Ивана III 
главной целью внешней политики 
страны являлось объединение северо-
восточной Руси в единое государство. 
Необходимо отметить, что эта политика 
оказалась чрезвычайно удачной. В 
начале правления Ивана Московское 
княжество было окружено землями 
других русских княжеств; умирая, он 
передал своему сыну Василию страну, 
объединившую бо́льшую часть этих 
княжеств. Сохранили относительную (не 
слишком широкую) самостоятельность 
лишь Псков, Рязань, Волоколамск и Новг
ород-Северский.

Начиная с 1470-х годов деятельность, направленная на присоединение 
остальных русских княжеств, резко усиливается. Первым 
становится Ярославское княжество, которое окончательно теряет остатки 
самостоятельности в 1471 году, после смерти князя Александра Фёдоровича. 
Наследник последнего ярославского князя, князь Даниил Пенко, перешёл на 
службу Ивана III и позже получил чин боярина



Василий III Иванович 1479 - 1533 Василий III считал, что власть великого 
князя ничто не должно ограничивать. 
Пользовался активной поддержкой 
Церкви в борьбе с феодальной боярской 
оппозицией, круто расправляясь со 
всеми недовольными. В 1521 
году митрополит Варлаам был сослан из-
за отказа участвовать в борьбе Василия 
против князя Василия Ивановича 
Шемячича, князья Рюриковичи Василий 
Шуйский и Иван Воротынский были 
изгнаны.

В 1512 году началась новая война с Литвой. 19 декабря Василий, Юрий Иванович и 
Дмитрий Жилка выступили в поход. Смоленск был осаждён, но взять его не получилось, 
и русское войско вернулось в Москву в марте 1513 года. 14 июня Василий снова 
выступил в поход, но, отправив воевод к Смоленску, сам остался в Боровске, ожидая, 
что будет дальше. Смоленск снова был осаждён, а его наместник, Юрий Сологуб, разбит 
в открытом поле. Только после того Василий самолично приехал к войскам. Но и эта 
осада была неудачной: осаждаемым удавалось восстанавливать разрушаемое. 
Опустошив окрестности города, Василий велел отступить и возвратился в ноябре в 
Москву.



Иванн IV Васильевич Грозный 1530-1584

3 декабря 1546 года Иван Васильевич 
впервые высказал 
митрополиту Макарию намерение 
жениться (подробнее см. ниже), а перед 
этим Макарий предложил Ивану 
Грозному венчаться на царство.

В 1550 году был принят новый судебник, который ввёл единую единицу взимания 
налогов — большую соху, которая составляла 400—600 десятин земли в зависимости от 
плодородия почвы и социального положения владельца, и ограничил права холопов и 
крестьян (были ужесточены правила перехода крестьян).

В 1550 году «избранная тысяча» московских дворян получила поместья в пределах 
60—70 км от Москвы и было образовано пешее полурегулярное стрелецкое войско, 
вооружённое огнестрельным оружием. 

В начале 1560-х годов Иван Васильевич произвёл знаковую реформу 
государственной сфрагистики.
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