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КНЯЗЬ РЮРИК

(830 – 879)



Древнерусский князь, основатель династии Рюриковичей на Руси.
Согласно летописной легенде – начальник варяжского военного отряда
племени  русь,  призванный  новгородскими  славянами  княжить  на  их
земле. Три варяжских князя, братья Рюрик, Синеус и Трувор, пришли на
славянскую  землю.  Рюрик  поселился  в  Новгороде,  Синеус  –  на
Белоозере, Трувор – в Изборске. С призвания князей (862 г.) и начинается
история Русского государства. Так как эти князья были из племени русь,
то  и  земля,  где  они  правили,  стала  называться  Русью.  После  смерти
братьев Рюрик один стал владеть новгородскими землями, где княжил
единовластно  15  лет.  Он  скончался  в  879  году,  вручив  правление  и
малолетнего сына Игоря своему родственнику Олегу. Память о Рюрике
как  первом  самодержце  Руси  осталась  навсегда  в  нашей  истории.
Главным  делом  его  княжения  было  объединение  славянских
народностей и некоторых финских племен под единой державой. Таким
образом,  Рюрик  является  родоначальником  русских  князей
(Рюриковичей). Последний Рюрикович из династии московских великих
князей – царь Федор Иванович (сын Ивана IV Грозного).

Семейство:

супруга – Эфанда, княжна урманская;

сын – Игорь.



КНЯЗЬ ИГОРЬ

(? – 945)



Сын  князя  Рюрика.  Вступил  в  правление  в  912  году,  после
кончины  князя  Олега.  Игорь  покорил  угличей,  усмирил  древлян,
совершил два похода на Царьград (Византия).  Игорь, по-видимому, не
имел талантов воина и правителя. Первый поход (941) был неудачен, так
как  греки  в  морском  сражении  применили  неизвестный  русичам
«греческий огонь». Во втором походе (944) Игорь не дошел до Царьграда
и помирился с греками на условиях, изложенных в договоре 945 года.
Этот  договор  считается  менее  выгодным  для  Руси,  чем  договоры,
заключенные в  свое время Олегом.  Князь  Игорь погиб в  древлянской
земле. Древляне, доведенные до крайности при сборе дани, напали на
его малый отряд, привязяли его к двум деревьям и разорвали надвое.
Дружинники  также  были  перебиты.  Позже  жена  Игоря  княжна  Ольга
жестоко отомстила древлянам.

В войне с греками Игорь не имел тех успехов, которых добился
Олег.  Но  он  сохранил  целостность  державы,  основанной  Рюриком  и
Олегом,  отстоял  выгоды  в  договорах  с  Грецией.  Княжение  Игоря
продолжалось 32 года. Во время его княжения начались набеги на Русь
печенегов.

Семейство:

супруга – Ольга, простая псковчанка;

сын – Святослав. 



КНЯГИНЯ ОЛЬГА

(? – 969)



Княгиня,  жена киевского князя Игоря.  Правительница Киевской
Руси после смерти мужа Игоря (945) в малолетство сына Святослава и во
время его военных походов. 

Мстя за смерть своего мужа, убитого древлянами во время сбора
дани, она усмирила древлян, сожгла их город Коростень.

Оставила  о  себе  память  как  первая  русская  христианка  в
великокняжеской семье. Она посетила Византию, там приняла крещение
и получила христианское имя Елена (957). Возвратившись в Киев, Ольга
склоняла  и  сына  Святослава  принять  христианство,  но  молодой  князь
отвечал категоричными отказами.

Ольга скончалась в 969 году и была похоронена по христианскому
обряду.  В  народе  ее  называли  «Богомудрой»,  а  церковь  нарекла
«равноапостольной».  При  Ольге  Русь  стала  известной  в  самых
отдаленных странах Европы. 

Канонизирована Русской православной церковью.



КНЯЗЬ

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ

(? – 972)



Древнерусский князь,  великий князь киевский с  945 года.  Стал
самостоятельно  править  с  957  года.  Укрепил  внешнеполитическое
положение  Киевской  Руси.  Полководец.  Сын  князя  Игоря  и  Ольги.
Большую часть своего княжения провел в походах.  В 964 – 966 подчинил
своей власти вятичей, освободив их от выплаты дани хазарам. Разгромил
Хазарский каганат,  взяв  их  главные города  Саркел  и  Итиль.  Подчинил
племена ясов и касогов (черкесов) на р. Кубань.  Овладел побережьем
Азовского моря в районе современной Тамани. Проник на Волгу, разорил
земли камских болгар и взял их город Болгар. В союзе с венграми вел
русско-византийскую  войну  970-971  гг,  закончившуюся  подписанием
мирного  договора.  Возвращаясь  из  Болгарии  в  Киев,  коварно  убит
печенегами у днепровских порогов.

Семейство:

супруги – Предслава, Малуша;

дети – Ярополк, Олег, Владимир.



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР  СВЯТОЙ

(952 – 1015)



Младший сын князя Святослава и Малуши – простой крестьянки.
С детства жил в Новгороде под присмотром своего дяди – былинного
богатыря Добрыни. Князь новгородский с 969 г.

После  гибели  Святослава  его  сыновья  начали  ожесточенную
восьмилетнюю борьбу, в которой братья Ярополк и Олег погибли. С 980
года Владимир стал великим князем киевским.

Первые  годы  великого  княжения  Владимира  были  омрачены
жестокостью  его  характера  и  поклонением  языческим  богам.  В
многочисленных  военных   походах  покорил  вятичей,  радимичей  и
ятвягов. Успешно воевал с печенегами,  Болгарией, Византией, Польшей.
При  нем  были  сооружены  оборонительные  рубежи  на  западных
границах Киевской Руси (р. Десна, р. Осетр и др.), укреплен и застроен в
камне Киев.

В  988  году  принял  христианство  и  крестил  Киевскую  Русь.
Принятие  христианств  –  важная  веха  в  истории  нашего  государства.
После  крещения  в  характере  Владимира  произошли  большие
изменения:  он  стал  набожным,  щедро  раздавал  милостыню,  строил
храмы, создавал школы, возводил новые города. Во времена княжения
Владимира  государство  вступило  в  период  своего  расцвета,  усилился
международный  авторитет  Руси.  В  русских  былинах  его  называли
Красное  Солнышко.  Церковью  был причислен к  лику  святых  и  назван
«равноопостольным».

Скончался князь Владимир в Киеве в 1015 году.

Семейство:

супруги  –Олава,  Рогнеда,  Мальфрида,  Предслава,  чехиня  вторая,
Милолика, Анна;

сыновья  –  Святополк,  Вышеслав,  Изяслав,  Ярослав  (будущий  Ярослав
Мудрый),  Всеволод,  Святослав,  Станислав,  Позвизд,  Борис,  Глеб,
Мстислав, Судислав;

дочери – Предислава, Прямислава, Мария-Доброгнева.



КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ I МУДРЫЙ

(982 – 1054)



Великий князь киевский с 1019 года. Сын Владимира Святого и
полоцкой  княжны  Рогнеды.  После  многолетней  борьбы  с  братом
Мстиславом, известным под именем Удалого, разделил русскую землю
на две части по течению Днепра:  Ярослав получил западную, Мстислав –
восточную.  Только  после  смерти  Мстислава  Ярославу  удалось
объединить  всю русскую  землю  под своей  властью (кроме Полоцкого
княжества).  Одержал  блестящую  победу  над  печенегами,  навсегда
освободив Русь от их набегов. При княжестве Ярослава был последний
морской  поход  на  Византию,  окончившийся  неудачно.  Он  заселил
пустующие земли, построил новые города Юрьев, Ярославль, Новгород –
Северский. Ярослав распространял по Руси христианство и грамотность:
открывал  первые  школы,  библиотеки;  построил  соборы  Св.  Софии  в
Киеве и Новгороде; в его княжение возникли первые русские монастыри;
заложена Киевско-Печерская лавра (1051).

Я. М. пользуется славой первого русского законодателя: при нем
составлена Русская Правда – письменный свод законов на славянском
языке.

При  Я.  М.  поднялся  на  небывалую  высоту  международный
авторитет Руси, многие государи Европы считали за честь породниться с
Ярославом. Сам Ярослав женился на шведской принцессе Ингигерд. Его
дочь Елизавета стала королевой Норвегии, Анна – королевой Франции,
Анастасия  –  женой  венгерского  короля  Андрея,  Доброгнева  –  женой
польского  короля  Болеслава  II.  Сыновья  Ярослава  привезли  в  Киев
польских, византийских и немецких принцесс. 

Умер Я. М. в возрасте 76 лет. Похоронен в Киеве в храме Св. Софии.

Семейство:

супруга –Ингигерда (в кр. Ирина);

сыновья  –  Владимир,  Изяслав,  Святослав,  Всеволод,  Вячеслав,  Игорь,
Илья;

дочери – Анастасия, Елизавета, Анна.



КНЯЗЬ ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ

(1030 – 1093)



Младший сын Ярослава Мудрого.  Долго княжил в Переяславле
Полтавском.  С  1078  г.  –  великий  князь  киевский.  Во  времена  его
княжения Русь страдала от междоусобицы и половецких набегов. 

Семейство:

супруги  –Анна  (дочь  греческого  императора  Константина  Мономаха),
княжна половецкая;

сыновья – Владимир, Ростислав;

дочери – Евпраксия, Анна, Екатерина.



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ
(1053 – 1125)



Владимир  Мономах  –  сын  Всеволода  Ярославича  и  дочери
Византийского императора Константина Мономаха. По матери Владимир
был Мономахом, а по отцу – Рюриковичем. Его авторитет на Руси был
настолько  велик,  что  он  мог  несколько  раз  стать  великим  киевским
князем,  но  принципиально  не  хотел  нарушать  правило,  по  которому
власть  переходила  от  старшего  брата  в  роду  к  младшему.  Был
единодушно избран на великий киевский престол (1095), хотя и не был
старшим в роду. Храбрый воин. Пользовался авторитетом среди князей и
любовью народа благодаря справедливости и стремлению к сохранению
мира среди удельных князей. Дополнил свод законов (Русскую Правду)
новыми  постановлениями.  В  период  его  княжения  прекратилась
междоусобица между князьями.

Совершил  множество  походов  на  половцев,  заставив  их
откочевать на юг. До 70 лет лично возглавлял русское войско. Энергично
и твердо держал власть над всей Русью, смиряя непокорных князей и
прекращая их смуты.

Владимир Мономах был образованным человеком и писателем -
автором письменного обращения к своим потомкам («Поучение»).

Скончался в возрасте 72 лет.

Семейство:

супруги – Гита, Христина;

сыновья  –  Мстислав  Великий,  Изяслав,  Ростислав,  Ярополк,  Вячеслав,
Роман, Юрий Долгорукий, Андрей, Святослав; 

дочери – Евфимия, Мария.



 МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ

(1076 – 1132)



Князь  Мстислав  Владимирович  был  достойным  преемником
своего  отца  –  Владимира  Мономаха.  Прославился  мужеством  и
великодушием. Усердно трудился на благо единого русского государства
и  строго  следил  за  поведением  удельных  князей.  Умел  властвовать  и
хранить  порядок  внутри  государства.  В  историю  вошел  под  именем
«Великий».

Важнейшее  событие  во  времена  его  княжения  –  падение
знаменитого  Дома  Князей  Полоцких,  издавна  проводящих  политику
независимости от Киева.

Мстислав  Великий  правил  Киевской  Русью  7  лет.  После  его
смерти вновь вспыхнули княжеские усобицы. Киевская Русь распалась на
отдельные княжества – уделы. Начался новый период в истории Руси –
удельный.

Скончался в возрасте 56 лет в 1132 году. Канонизирован русской
православной церковью.

Семейство:

супруги –Христина, Любава;

сыновья – Всеволод, Изяслав, Ростислав, Святополк, Владимир, Роман.



КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ

(? – 1157)



Князь Суздальский и великий князь киевский. 6-й сын Владимира
Мономаха. В 1125 году перенес столицу Ростово-Суздальского княжества
из Ростова в Суздаль.

Ю.  Д.  знаменит  в  нашей  истории  гражданским  образованием
восточного  края  древней  России.  Распространив  там  Веру  Христову,
строил церкви в Суздале, Владимире, на берегах реки Нерль. Основал
новые города и селения: Москва (1147), Юрьев Польский, Переяславль
Залесский (1152), Дмитров, Кострома и Городец на Волге.

С  начала  30-х  годов  стремился  утвердить  свою  власть  в
Переяславле и Киеве. После упорной борьбы занял Киев, но вскоре умер
(по-видимому,  был  отравлен  киевскими  боярами).  Несмотря  на
безусловные заслуги перед древней Русью, не имел добродетелей отца –
В.  Мономаха.  Киевляне  не  любили Ю.  Д.  и  не  захотели  хоронить  его
рядом с отцом в киевской церкви Святой Софии. Он был похоронен в
особом пределе церкви Спаса в селе Берестово.

Семейство:

супруги – дочь половецкого ханаАепы, Ольга;

сыновья  –  Ростислав,  Андрей,  Иван,  Борис,  Глеб,  Святослав,  Ярослав,
Мстислав, Василий, Михаил, Всеволод.



КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

(1111 – 1174)



Великий  князь  владимирский  (1111  –  1174).  Второй  сын  Юрия
Долгорукого  и  дочери половецкого  хана Аепы.  Первый русский князь,
начавший  борьбу  с  удельной  системой.  Он  не  раздавал  уделов  ни
братьям, ни сыновьям, а княжил единодержавно.

В 1169 году захватил Киев, но отдал его своему брату Глебу, а сам
вернулся во Владимир, приняв титул великого князя.  Со времен князя
Андрея  Владимир  стал  столицей  Руси.  Сюда,  во  Владимир  Андрей
перенес  из  Киева  чудотворную  икону  Божией  Матери,  названную
впоследствии  Владимирской.  Построил  во  Владимире  несколько
величавых храмов, в том числе и Успенский собор.

А.  Б.  был  талантливым  полководцем.  Совершил  пять  крупных
военных  походов:  на  Новгород,  на  Северную  Двину,  на  Волжскую
Булгарию и два похода на Киев.

Недовольные  чрезмерной  строгостью  и  самовластием  князя
бояре  организовали  заговор  и  убили  Андрея  Боголюбского  в  его
резиденции  - селе Боголюбово.

Погребен в Златоверхом храме Богоматери во Владимире.

Канонизирован Русской православной церковью.

Семейство:

супруга  –  Улита,  дочь  казненного  Юрием  Долгоруким  московского
боярина Степана Кучко;

сыновья – Юрий, Изяслав, Мстислав.



ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО

(1154 – 1212)



Сын  Юрия  Долгорукого.  Великий  владимирский  князь.
Победоносно  воевал  с  Волжской  Булгарией,  половцами.  Ходил  на
половцев вместе с князем Игорем в 1185 году.

Правление  Всеволода  стало  временем   расцвета  Владимиро  –
Суздальского княжества. 

После смерти Всеволода Владимирское княжество утратило свое
могущество. Борьба за власть между его сыновьями началась еще при
жизни Всеволода.После его смерти усилившееся соперничество привело
к  кровопролитным  битвам.  Пользуясь  усобицами  Всеволодовичей,  из-
под  власти  владимиро  –  суздальских  князей  вышли  Новгород  и  вся
Южная  Русь.  Не  достигнув  единства,  сыновья  и  внуки  Всеволода
разделили владимирскую землю на уделы.

По многочисленности семейства был прозван «Большое гнездо».

Семейство:

супруги – Мария, Анна;

сыновья  –  Константин,  Борис,  Георгий,  Ярослав,  Владимир,  Святослав,
Иван, Глеб.



ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ
(1191 – 1246)



Сын  князя  Всеволода  Большое  Гнездо,  правнук  Владимира
Мономаха. Великий князь киевский и владимирский.

Ярославу  Всеволодовичу  пришлось  дважды  ездить  в  Золотую
Орду: в 1243 году – в Сарай; в 1245 году – в Каракорум. Князь Ярослав
первым получил ярлык на великое княжение.

Погиб в пути из Орды в 1246 году.

Семейство:

супруги – княжна половецкая (внучка хана Кончака), Феодосия;

сыновья – Федор, Александр (Невский), Константин, Андрей, Афанасий,
Даниил, Ярослав, Михаил, Василий.



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(1220 – 1263)



Князь  новгородский  (1236-1251),  великий  князь  владимирский
(1252-1263).  Сын великого  князя  киевского  и  владимирского  Ярослава
Всеволодовича.  Возглавлял  русские  войска,  защитившие  северо-
западные земли Руси от шведских и немецких рыцарей. В 1240 году с
небольшой дружиной разгромил шведов на р. Неве, за что был прозван
Невским. 5 апреля 1242 году на льду Чудского озера разгромил войско
рыцарей Ливонского ордена (Ледовое побоище).

А.  Н.  прилагал много усилий для укрепления великокняжеской
власти  на  Руси.  Умелой  политикой  способствовал  предотвращению
разорительных нашествий татар на Русь.  Несколько раз  ездил в Орду.
Умер в возрасте 43 лет, возвращаясь из Орды.

В конце XIII века было составлено «Житие Александра Невского»,
в котором А.Н. показан как идеальный князь – воин, защитник русской
земли.

В 1724 году по приказу Петра I останки князя были перевезены из
Владимира в петербургскую Александро – Невскую лавру.

Русская православная церковь причислила Александра Невского к
лику святых.

В  царской  России  был  учрежден  орден  Александра  Невского
(1725),  а  в  советский  период  –  военный  орден  Александра  Невского
(1942).

Семейство:

супруги – Александра Брячиславовна, Васса;

сыновья – Василий, Дмитрий, Андрей Городецкий, Даниил Московский.



ИВАН ДАНИИЛОВИЧ КАЛИТА

(1296 – 1340)



Сын московского князя Даниила Александровича, внук Александра
Невского.  Великий  князь  московский  (с  1325  г.),  великий  князь
владимирский (1328).

Заложил  основы  политического  и  экономического  могущества
Москвы.  Добился  у  Золотой  Орды  права  сбора  татарской  дани  на  Руси.
Отсылая  дань  в  Орду,  часть  дани  удерживал  для  покупки  у  обедневших
князей деревень и городов (Белозерск, Галич, Углич), что вело к расширению
Московского княжества. 

В 1326 году Иван Калита перенес столицу из Владимира в Москву и
первым из князей называл себя «великим князем всея Руси».

Разделив свои земли между сыновьями, Калита отдал им Москву в
общее владение, завещая, что Москва всегда должна оставаться столицей.

Главным политическим успехом Калиты было привлечение в Москву
русского  митрополита  –  Москва  стала  церковной  столицей  всей  русской
земли. 

Во времена княжения Калиты в Москве появились первые каменные
здания, Кремль был обнесен дубовым частоколом, строились соборы.

Иван Калита чаще других русских князей ездил в Орду, хотя поездки
эти были очень опасны. В 1328 году получил ярлык на Великое княжение
Владимирское. Мир и тишина воцарились на Руси. Татары собирали только
дань и перестали опустошать русские земли набегами.

Иван Калита остался в истории как собиратель Русской земли. Его
княжение стало началом единодержавия на Руси.

После  кончины  в  1340  году  погребен  в  Архангельском  соборе
Кремля.

Семейство:

супруги – Соломонида, Ульяна;

сыновья – Симеон,  Иван, Даниил, Андрей;

дочери – Фетинья, Мария, Феодосия.



ИВАН II КРАСНЫЙ

(1326 – 1359)



Великий князь владимирский и московский (с 1353 г.), второй сын
Ивана  I Калиты.  Стал  княжить  после  смерти  брата  Симеона  Гордого.
Человек кроткий и набожный. Фактическим правителем в его времена
были бояре и митрополит  св.  Алексей,  который часто ездил в Орду и
пользовался большим расположением хана за исцеление от слепоты его
жены Тайдулы. По возвращении из Орды митрополит Алексей заложил
на  территории  Московского  Кремля  Чудов  монастырь,  ставший
впоследствии центром просвещения на Руси.

При Иване  II продолжалось объединение русских земель вокруг
Москвы. 

После  смерти  Ивана  II остался  малолетний  сын  Дмитрий,
получивший впоследствии прозвище «Донской» за победу над татарами
на  Куликовом  поле  (1380).  Великое  княжение  было  признано  за
Дмитрием и Москва, таким образом, осталась столицей земли русской. 

Умер  13  ноября  1359  года,  приняв  схиму.  Похоронен  в
Архангельском соборе Московского Кремля.

Семейство:

супруги – Феодосия Дмитриевна, Александра (в монашестве Мария);

сыновья – Дмитрий, Иван;

дочери – Анна, Мария.



ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

(1350 – 1389)



Великий князь московский (с 1359 г) и владимирский (с 1362 г).
Сын  Ивана  II,  внук  Ивана  Калиты.  Его  правление  сопровождалось
непрерывными войнами с Тверью, Рязанью, Литвой и, наконец, с Ордой.
Возглавил вооруженную борьбу русского народа против монголо-татар и
руководивший их разгромом на р.  Вожа (1378) и в Куликовской битве
(1380). В 1378 году произошло первое сражение с татарами на реке Вожа
в Рязанском княжестве, где русские рати одержали победу над войском
Мамая. Это была первая победа над татарами со времени их вторжения
на  Русь.  Разгневанный  Мамай  в  союзе  с  литовским  князем  Ягайло
стремился  к  реваншу.  Соединенные  силы  северо-восточных  князей
(кроме князя рязанского) разбили Мамая на Куликовом поле 8 сентября
1380  года.  За  эту  победу  князь  Дмитрий получил  прозвание  Донской.
Куликовская  победа  не  избавила  Русь  от  татарского  ига,  но  имела
огромное значение. Она подняла дух русского народа, ослабила влияние
Орды,  упрочило главенствующее положение Московского  княжества  в
русских землях. 

Умирая,  Дмитрий  Донской  передал  княжение  в  московских  и
владимирских  землях  старшему  сыну  Василию,  установив,  таким
образом, новый порядок престолонаследия от отца к сыну. Д. Донской
впервые  передал великое княжение без согласования с Ордой.

При  Дмитрии  Донском  в  1367  году  построен  белокаменный
Кремль в Москве.

Умер Донской 19 мая 1389 году в возрасте 38 лет. Похоронен в
Архангельском  соборе  Кремля.  Канонизирован  Русской  православной
церковью.

Семейство:

супруга – Евдокия (в монашестве Ефросиния);

сыновья – Даниил (умер в младенчестве), Василий (наследник престола),
Юрий, Симеон, Петр, Андрей, Иван, Константин;;

дочери – Анна, Мария, Анастасия, Софья.



ВАСИЛИЙ I

(1371 – 1425)



Великий  князь  московский  (с  1389  г.),  сын  Дмитрия  Донского.  Был
возведен на престол во Владимире 15 августа 1389 года по воле отца – Д.
Донского. Начал правление с помощью боярского совета. Присоединил к
Москве Нижний Новгород, Суздаль, Вологду, Ростов. Перенес в Москву
главную русскую святыню – Владимирскую икону Божьей Матери.

При Василии I Русь пережила два нашествия татар. Первое из них
возглавлял Тамерлан, войско которого дошло до Ельца (1395). Во второй
раз войско мурзы Эдигея врасплох напало на Москву.

ВасилиюI вел  войну  и  с  литовским  князем Витовтом,  хотя  был
женат на его дочери. По заключенному договору граница между Литвой
и Московской Русью стала проходить по реке Угре.

Еще  при  жизни  написал  завещание,  по  которому  великое
княжение передавалось его 10-летнему сыну Василию.

Умер от чумы зимой 1425 года в возрасте 54 лет. Его 36-летнее
княжение  оставило  Московское  государство  более  сильным,  чем  оно
было до него.

Семейство:

супруга – Софья Витовтовна;

сыновья – Иван, Василий, Георгий, Даниил;

дочери – Анна, Анастасия.



ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ

(1414 – 1462)



Великий  князь  московский  с  1425  года.  Сын  Василия  I.  Занял
престол  в  возрасте  10  лет  в  силу  нового  порядка  престолонаследия,
установленного Дмитрием Донским (от отца к старшему сыну). Первые
годы за него правила мать – Софья Витовтовна – дочь литовского князя
Витовта. Однако его дядя Юрий Дмитриевич вступил с ним в борьбу за
великое княжение. Для решения спора соперники отправились в Орду,
где хан Улу-Махмед утвердил на престоле Василия II. Юрий снова начал
войну  с  ним,  изгнал  его  из  Москвы  и  умер  здесь  великим  князем.
Сыновья  Юрия  Дмитриевича,  Василий  Косой  и  Дмитрий  Шемяка,
продолжили борьбу за престол. Василий II попал в плен к Шемяке и был
ослеплен (1446). Большинство народа и духовенство было за Василия II,
20-летняя  борьба  закончилась  его  победой.  Новый  порядок
престолонаследия  упрочился.  Укрепилось  внутреннее  единство
Московского  княжества,  усилилась  его  ведущая  роль  в  объединении
Северо-Восточной Руси. К Московскому княжеству были присоединены
Можайск и Боровский удел.

Василий  Темный  ограничил  самостоятельность  Новгорода  и
Пскова, а в Рязанское княжество послал своих наместников.

При  Василии  Темном  русская  церковь  стала  автокефальной:
Собор  Русских  Святителей  без  участия  восточных  патриархов  избрал
митрополитом  Иону  (1448).  В  период  его  княжения  (1453)произошло
важное для будущего России событие: турки захватили Константинополь,
после чего центром православного мира стала Москва.

Семейство:

супруга – Мария Ярославна;

сыновья  –  Юрий  (Георгий),  Иван,  Юрий  (Георгий),  Андрей  Большой,
Симеон, Андрей Меньшой, Борис.



ИВАН III

(1440 – 1505)



Великий  князь  московский  и  владимирский  (с  1462  г.),  «государь
всея Руси» (с 1462 г.), сын Василия II Темного. С его вступлением на престол
(1462) начался новый период в русской истории, получивший название «Русь
Московская».  В  его  правление  сложилось  ядро  единого  российского
государства,  начался складываться центральный государственный аппарат.
Он присоединил к Москве Ярославль (1463), Новгород (1478), Тверь (1485),
Вятку, Пермь.

При Иване III было окончательно свергнуто татарское иго («стояние
на Угре» 1480), которое 243 года тяготело над русской землей (1237-1480). 

Женатый  на  греческой  царевне  Софье  Палеолог,  он  первым  ввел
обряд  царского  венчания,  считая  себя  наследником  византийских
императоров,  при  этом  московский  герб  (изображение  Георгия
Победоносца, поражающего дракона) был соединен с византийским гербом
(изображение  двуглавого  орла).  Произошло  оформление  титула  первого
лица государства – «великий князь всея Руси».

При  Иване  III вырос  международный  авторитет  Российского
государства,  развернулось  большое  строительство  в  Москве.  Возведен
Успенский собор в  Кремле,  новые кремлевские стены и башни.  Построен
первый русский порт на Балтике – Ивангород.

Был составлен «Судебник 1497 г.» на основании Русской Правды и
обычаев московского судопроизводства.

Иван III не принял перед смертью схиму (монашеский обет), как это
сделали его предшественники по княжению,  и  умер,  как  жил,  -  светским
государем. 

Похоронен в Архангельском соборе Кремля.

Семейство:

супруги – Мария Борисовна, Софья Полеолог;

сыновья – Иван, Василий, Юрий (Георгий), Дмитрий, Симеон, Андрей;

дочери  - Елена, Феодосия, Елена, Феодосия, Евдокия.



ВАСИЛИЙ III

(1479 – 1533)



Великий  князь  московский  с  1505  г.  Сын  Ивана  III.  Завершил
объединение  Руси  вокруг  Москвы  присоединением  Пскова  (1510),
Рязани (1521).

Вел войну с Польшей, закончившуюся присоединением к Москве
Смоленска (1514), более 100 лет находившегося под властью Литвы. 

Василий III был женат на Соломониде Сабуровой, но не имел от
нее детей. С разрешения митрополита он развелся с ней и женился на
Елене  Глинской,  от  которой  имел  двух  сыновей.  Перед  смерть
благословил на великое княжение 3-летнего сына Ивана – будущего царя
Ивана Грозного.

Семейство:

супруги –Соломония Сабурова, Елена Глинская;

сыновья – Иван (будущий Иван Грозный), Юрий (Георгий).



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ

(1530 – 1584)



Великий князь «всея Руси» (с 1533 г.), первый русский царь (с 1547 г.),
сын  Василия  III.За  малолетством  Ивана  правила  его  мать  Елена  Глинская,
женщина  умная  и  жесткая.  Пятилетнее  правление  Е.  Глинской  (1533-
1538)проходило в  непрерывных  смутах.  В  них  были замешены  брат  Василия
IIIЮрий и князь Андрей Шуйский, которые были заключены в тюрьму.

После  смерти  Е.  Глинской  наступило  10-летнее  правление  бояр.
Правление их сопровождалось народными выступлениями.

В 17 лет Иван IV принял титул царя.

Первая жена – Анастасия Романовна.

При Иване  IV начался созыв земских соборов и правление с участием
избранной рады.

В 1550 году был составлен новый «Судебник».

В  1565 году была введена опричнина как  система мер для борьбы с
предполагаемой изменой в боярской среде. Проведены реформы управления и
суда.

При Иване  IV установились торговые связи с  Англией (1553),  создана
первая типография в Москве (1563).

Внешняя  политика  Ивана  IV была  направлена  на  укрепление  мощи
Российского  государства.  В  1552  году  завершено  покорение  Казани,  1556  –
завоевание  Астрахани.  В  1558-1583  гг  велась  Ливонская  война  за  выход  к
Балтике. Совершено присоединение к России Сибирского царства (1582).

Внутренняя политика сопровождалась массовыми опалами и казнями. 

Иван IV Грозный царствовал в течение 50 лет.

Семейство:

супруги – Анастасия Захарьина-Юрьева, Мария Темрюковна, Марфа Собакина,
Анна Колтовская, Мария Нагая;

сыновья – Дмитрий, Иван, Федор, Василий, Дмитрий;

дочери – Анна, Евдокия, Мария.



ЦАРЬ ФЕДОР ИОАНОВИЧ

(1557 – 1598)



Последний русский царь из династии Рюриковичей. Второй сын
Ивана Грозного и Анастасии Романовны. Вступил на престол 19 марта
1584 года, на другой день после смерти отца.

Слабый и болезненный, он не был способен к царствованию и
предоставил  управление  государством  своему  шурину  (брату  жены)
Борису  Годунову.  Б.  Годунов  пользовался  большой  властью.  Своих
соперников Шуйских, Мстиславских, Воротынских сослал или постриг в
монахи.  На Белом море заложил Архангельскую пристань.  В войне со
шведами вернул России Ям, Копорье, Иван-город. В Сибири при Годунове
были заложены крепости Тобольск, Березов и др. 

Во времена правления Годунова крестьян прикрепили к земле, т.
е. запретили переходить с одного места на другое.

В 1589 по желанию Федора Иоановича было учреждено на Руси
патриаршество; первым этот высший духовный сан принял митрополит
Иов.

В 1591 году в Угличе при неясных обстоятельствах погиб царевич
Дмитрий – младший сын Ивана Грозного и Марии Нагой и наследник
бездетного Федора Иоановича.

В  1589  году  Федор  Иоаннович  скончался.  С  его  смертью
окончилась династия Рюриковичей. В России наступило Смутное время.

Семейство:

супруга – Ирина Годунова.



ЦАРЬ БОРИС ГОДУНОВ

(1552 – 1605)



Государственный деятель, русский царь 1598-1605 гг. Брат жены
царя Федора Иоановича и фактический правитель государства при нем.
Царь Федор Иоанович не имел детей и после его кончины для выбора
царя был созван Земский собор. Патриарх Иов призвал избрать царем
Годунова.  Два раза Борис отказывался.  Наконец, 1 сентября 1598 года
состоялось его венчание на царство.

В  первые  годы  царствования  он  установил  льготы  для
переселенцев в Сибирь,  приглашал иностранцев для работы в России,
посылал молодых людей учиться за границу. На территории Кремля была
возведена колокольня Ивана Великого. Несмотря на свою деятельность
во  благо  России,  Годунов  быстро  потерял  народное  расположение  по
причине  своей  подозрительности.  Гонениям  и  ссылкам  подверглись
многие знатные бояре. Ходили упорные слухи о причастности Годунова к
смерти царевича Дмитрия в Угличе.

В  годы  царствования  Годунова  произошло  укрепление
центральной власти, усилилось закрепощение крестьян. Многие из его
благих начинаний были прерваны страшным голодом 1601-1603 гг.

Борис  Годунов  неожиданно  скончался  в  апреле  1605
года.Похоронен в Троице – Сергиевой лавре.

Семейство:

супруга – Мария Григорьевна;

сын – Федор;

дочь – Ксения.



ЦАРЬ ФЕДОР ГОДУНОВ
(1589 –1605)



Сын Бориса  Годунова,  ставший царем после  внезапной  смерти
царя Бориса в апреле 1605 года. 

Царь  Федор  соединял  в  себе  ум  отца  и  добродетель  матери.
Удивлял окружение обширными знаниями. 

Правил  Федор  Годунов  всего  несколько  месяцев.  Его  предал
воевода  Басманов,  когда  к  Москве  подошли  войска  Лжедмитрия  I.
Несколько изменников – сторонников Басманова привели в возмущение
жителей Москвы, Годуновы были низвергнуты. Федор и его мать Мария
Григорьевна были убиты 1 июня 1605 года.



ЛЖЕДМИТРИЙ I

(? – 1606)



Авантюрист и самозванец, объявившийся в 1601 году в Польше
под именем сына Ивана Грозного – Дмитрия, погибшего, как известно в
Угличе в 1591 году.  Воевода Басманов, посланный против самозванца,
перешел со всем войском на его сторону. Царь Федор и его мать были
зверски убиты, патриарх Иов свергнут, и Москва присягнула летом 1605
года мнимому Дмитрию.

Лжедмитрий  Iвернул  в  Москву  опальных  бояр,  в  том  числе  и
Федора Романова, постриженного в монахи под именем Филарета.

Лжедмитрий  I активно  взялся  за  управление  государством.  Он
ежедневно посещал заседания Боярской думы, где удивлял всех умом и
способностями. 

Царствование  Лжедмитрия  I продолжалось  11  месяцев.
Легкомыслие и самоуверенность, презрение к русским обычаям, дружба
с  поляками,  брак  с  католичкой  Марией  Мнишек  привели  к  тому,  что
бояре во главе с князем Василием Шуйским организовали против него
заговор. 27 мая 1606 года самозванец был убит.

Кто  был  самозванец  на  самом  деле  –  точно  не  известно.  По
официальной  версии  он  был  монахом  Чудова  монастыря  Григорием
Отрепьевым.  В  1603  году  объявил  себя  чудом  спасшимся  от  смерти
царевичем Дмитрием. Получив поддержку польского короля и Римского
папы  осенью  1604  года  с  небольшой  польско  –  казачьей  армией
Лжедмитрий  I перешел  русскую  границу  и  начал  войну  с
правительственными  войсками.  После  внезапной  смерти  Бориса
Годунова Самозванец занял Москву и царский престол. В 1605 году его
провозгласили царем.



ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ

(1552 – 1612)



Русский  царь  (1606-1610),  сын  князя  И.  А.  Шуйского.  Был
возведен  на  престол  после  смерти  самозванца  Лжедмитрия  I.
Царствовал в течение четырех лет.

Василий  Шуйский  ни  в  ком  не  имел  опоры,  не  обладал
способностями правителя.

С  появлением  из  Литвы  нового  самозванца  –  Лжедмитрия  II
(Тушинского  вора)Шуйский  вынужден  был  обратиться  за  помощь  к
польскому  королю.  Польский  военный  отряд  в  500.  0  воинов  помог
Шуйскому в борьбе против Тушинского вора, но вскоре польский король
Сигизмунд  III,  вознамерившись  стать  русским  царем,  объявил  В.
Шуйскому  войну.  Русские  войска  потерпели  поражение,  положение
Шуйского стало критическим. С запада к Москве приближались поляки
во главе с гетманом Жолковским, с юга – Лжедмитрий II, в самой Москве
разгорались волнения. Толпа во главе с боярином Захаром Ляпуновым
ворвалась в Кремль и захватила Шуйского.  Свергнутого царя насильно
постригли в монахи и отвезли в Иосифо – Волоколамский монастырь, где
он попал в руки гетмана Жолковского и оказался в Польше. В Польше
Василий Шуйский и умер через два года после своего пленения.

До избрания нового царя управлять государством стала боярская
дума, назвавшаяся по числу ее членов (семь) Семибоярщиной. Поляки
овладели Москвой и занялись грабежами и насилием. Наступило время
лихолетья. 

Это  продолжалось  до  организации  Мининым  и  Пожарским
народного ополчения и изгнания интервентов из Москвы.

супруга – княжна Мария Петровна Буйносова;

дочь – Анастасия.
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ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

(1596 – 1645)



Русский царь с 1613 года, первый царь из династии Романовых. Сын
боярина  Федора  Никитича  Романова  (позднее  патриарх  Филарет).  Был
всенародно  избран  государем  всея  Руси  Земским  собором  в  16-летнем
возрасте.  Первые  годы  после  избрания  государством  правили  его  мать
инокиня Марфа и  ее  окружение  родственников  из  рода Салтыковых,  а  в
1619 -–1633 гг,  по возвращении из 8-летнего  польского плена -  его  отец,
патриарх Филарет, носивший в те годы одинаковый с царем титул «великого
государя».  После  смерти  Филарета  государством  фактически  правила
Боярская дума. 

Велась  война  со  Швецией  (1613  –  1617)  и  была  приостановлена
заключением  Столбовского  мира  (1617),  по  которому  шведы  возвратили
России Новгород, Старую Руссу, Гдов, Порхов, Ладогу, но удержали за собой
побережье финского залива  (Ингрию), лишая Россию выхода к Балтике.

В 1618 году было заключено перемирие с Польшей на 14 лет и 6
месяцев.  По  условиям  перемирия  Смоленск  и  северная  область  были
уступлены Польше и произведен обмен пленными, в числе которых был и
митрополит  Филарет,  который,  вернувшись  в  Москву,  был  посвящен  в
патриархи.

Война с Польшей 1632 – 1634 гг  закончилась поражением России.
Заключенный в 1634 году договор (Поляновский мир) оставил за поляками
смоленские и черниговские земли. 

В  годы  царствования  Михаила  Федоровича  были  возобновлены
сношения  с  иностранными  государствами.  Много  внимания  уделялось
просвещению, развитию в России Горного и заводского дела. 

Умер Михаил Федорович от водяной болезни в возрасте 49 лет.

Семейство:

супруга  –  Мария  Владимировна  Долгорукова,  Евдокия  Лукьяновна
Стрешнева;

сыновья – Алексей, Иван, Василий;

дочери – Ирина, Пелагея, Анна, Марфа, Софья, Татьяна, Евдокия.



ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1629 – 1676)



Русский  царь  из  династии  Романовых,  старший  сын  и  наследник  царя
Михаила Федоровича. Начал царствовать в возрасте 16 лет.

Был  кротким,  религиозным,  одним  из  образованнейших  людей  своего
времени. В первые годы царствования находился под влиянием своего воспитателя
боярина  Б.  И.  Морозова  и  его  родственника  Д.  И.  Милославского.  Политика
Морозова и Милославского вызывали народное возмущение. Вслед за Московским
восстанием 1648 года вспыхивали восстания в  южнорусских городах,  в Сибири,  в
Новгороде (1650), Пскове.

В 19 лет Алексей Михайлович стал управлять государством самостоятельно.
По его личному указанию был составлен новый сод законов («Соборное уложение»
1649 года). В государственном управлении приблизил к себе патриарха Никона. За
вмешательство   во  внутреннюю  и  внешнюю  политику  Никон  был  лишен  сана  и
заключен в монастырь решением духовного Собора 1666 года.

Самым  крупным  достижением  Царя  Алексея  Михайловича   явилось
воссоединение  Украины  с  Россией,  провозглашенное  гетманом  Богданом
Хмельницким в 1654 году на Переяславской Раде. Воссоединение привело к войне с
Польшей. Война продолжалась 13 лет (до 1667 года) и закончилась перемирием в
Андрусове, по условиям которого Смоленские и Северные земли были возвращены
России.

В 1656 – 1667 гг велась война со Швецией.

На эпоху царствования Алексея Михайловича пришлись «Соляной» (1648) и
«Медный (1662) бунты, Соловецкое восстание (1668 – 1676), крестьянская война под
предводительством Степана Разина (1670 – 1671).

В  правление  Алексея  Михайловича  усилилась  центральная  власть  и
оформилось крепостное право («Соборное Уложение» закрепило бессрочную власть
дворян над крестьянами).

Умер Алексей Михайлович в возрасте 47 лет.

Семейство:

супруги – Мария Ильинична Милославская;

дети от нее – Дмитрий, Евдокия, Марфа, Алексей, Анна, Екатерина, Софья, Мария,
Федор, Феодосия, Иван; 

Наталья Кирилловна Нарышкина;

дети от нее – Петр, Наталья, Феодора.



ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1661 – 1682)



Русский  царь  с  1676  года  из  династии  Романовых.  Сын  царя
Алексея  Михайловича  (Тишайший)  и  М.  И.  Милославской.  Получил
европейское образование у Симеона Полоцкого – церковного деятеля,
писателя, воспитателя царских детей.

При  Федоре  Алексеевиче  центр  тяжести  государственных
решений переместился в Думу, число членов которой увеличилось с 66
до 99. Ряд реформ правительства было направлено на централизацию
власти и укрепление положения дворянства.

В  1678  году  была  проведена  перепись  населения.  В  1679  году
введено  подворное  обложение.  Велось  широкое  строительство
оборонительных сооружений на юге России.

При  царе  Федоре  Алексеевиче  успешно  завершилась
многолетняя  борьба  России  с  Османской  империей:  был  подписан
Бахчисарайский  мирный  договор  (1681),  которым  закрепилось
воссоединение Левобережной Украины с Россией. Запорожские казаки
были признаны подданными России. 

Царь  Федор  был  инициатором  организации  Славяно  –  греко  –
латинской академии (1681).

Царь Федор Алексеевич процарствовал 6 лет и умер бездетным.
Похоронен в Архангельском соборе Кремля.

После смерти Федора Алексеевича власть перешла к Ивану  V и
Петру I при регентстве Софьи Алексеевны.

Семейство:

супруги – Агафья Грушецкая, Марфа Апраксина;

сын – Илья.



ЦАРЕВНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

(1657 – 1704)



Царевна  из  династии  Романовых,  дочь  царя  Алексея
Михайловича от первого брака с М. Милославской. После смерти брата –
царя  Федора  Алексеевича  стала  регентшей,  правительницей  русского
государства  (1682-1689)  при  малолетних  братьях  Иване  V и  Петре  I.
Отличалась умом, энергией и честолюбием, была образована.

Прекратила волнения среди раскольников, усмирила стрельцов,
заключила выгодный для  России мир с  поляками (1689),  по  которому
Левобережная Украина и Киев навсегда остались в составе России.

В  1689  году  был  заключен  Нерчинский  договор  с  Китаем,  по
которому  оба  берега  Амура,  завоеванные  казаками,  были  уступлены
Китаю.

При Софье Алексеевне была основана Славяно-греко-латинская
академия (1687).

Софья  Алексеевна  пала  жертвой  своего  властолюбия.  После
подавления восстания стрельцов (1698), намеревавшихся «выкликнуть»
Софью на царство, она была свергнута сторонниками малолетнего Петра
I и заточена в Новодевичий монастырь, пострижена под именем Сусанны
и умерла в монастыре. 



ЦАРЬ ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ

(1666 – 1696)



Русский царь (с1682) из династии Романовых, сын царя Алексея
Михайловича  от  первого  брака  с  М.  Милославской,  отец  русской
императрицы  Анны  Иоанновны.  Болезненный  и  неспособный  к
государственной  деятельности,  был  провозглашен  царем  вместе  с
младшим братом Петром I. Оба царя вместе венчались на царство, и для
них  был  изготовлен  двойной  трон.  Так  как  Иван  V был  старшим  по
возрасту, то его называли «первым», а Петра I – «вторым».

До  1689  года  за  братьев  правила  сестра  Софья,  а  после  ее
свержения и пострига – ПетрI. Софья стала жертвой своего властолюбия.
В 1698 Петр заточил ее в Новодевичий монастырь,  а  в  1721 году стал
первым российским императором.

Иван V похоронен в Архангельском соборе Кремля. У него было
пять дочерей. Одна из них, Анна Иоанновна, после смерти Петра II была
возведена в 1730 году на Российский престол.

Семейство:

супруга – Прасковья Салтыкова;

дочери – Мария, Феодосия, Екатерина, Анна (в последствии- российская
императрица), Прасковья.



ИМПЕРАТОР  ПЕТР I ВЕЛИКИЙ

(1672 – 1725)



Российский  царь  с  1682  года  (правил  самостоятельно  с  1689  г),  первый
российский император  (с  1721 г)  из  династии  Романовых,  младший сын Алексея
Михайловича (от второго брака),  брат и соправитель Ивана  V. После смерти царя
Федора Алексеевича  (своего  старшего брата)  10-летний царевич  был на земском
соборе утвержден  только «вторым» царем, тогда как его брат Иван – «первым».
Иван в виду слабого здоровья участия в делах правления не принимал и умер в 1696
году.  По  причине  незрелости  братьев-государей  страной  фактически  правила  их
старшая  сестра  Софья.  Петр  в  это  время  со  своей  матерью  проживал  в
подмосковном  селе  Преображенском.  После  свержения  Софьи  близкой  Петру
боярской  группировкой,  он  был  провозглашен  (1689)  абсолютным  монархом,  а
правительство возглавила его мать – Наталья Кирилловна Нарышкина. 

В 1698 Петр организовал «Великое посольство», побывав с ним в разных
странах Европы. 

По  возвращении  из-за  границы  начались  его  первые  преобразования
государства.

Петр  был  искусным  политиком  и  талантливым  полководцем.  Возглавлял
армию во время Азовских походов (1695-1696), Северной войне со шведами (1700-
1721),  в  Полтавской  битве  (1709).  Своими  победами  присоединил  к  России
Эстляндию и Лифляндию. В 1721 году получил титул «Императора Всероссийского».
В  1703  году  основал  Петербург.  Провел  коренные  преобразования  в
государственном устройстве. В 1721 было уничтожено патриаршество и образован
Святейший  синод.  Для  управления  государством  был  учрежден  Сенат  и  10
подчиненных ему коллегий. Петр основал флот и регулярную армию.

Указом Петра основана Академия наук (1724).

Умер Петр Великий на  53  году жизни 28 января 1725 года.  Похоронен в
Петропавловском соборе Петербурга.

Семейство:

супруги – Евдокия Лопухина,

сын от нее – Алексей;

Екатерина Алексеевна (наследовала престол),

дети от нее -  Петр и Павел (скончались в детстве), Петр, Анна, Елизавета (будущая
императрица).



ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I

(1684 – 1727)



Екатерина  I (Марта  Скавронская)  –  российская  императрица  с
1725 года из династии Романовых, вторая жена и наследница Петра  I.
Дочь  литовского  крестьянина.  В  17  лет  вышла  замуж  за  шведского
драгуна.  При  взятии  войсками  Петра  I Мариенбурга  попала  к  графу
Шереметеву.  Осенью  у  князя  А.  Д.  Меньшикова  ее  увидел  Петр  I и
полюбил. В 1705 году приняла крещение, получив имя Екатерина. В 1712
году вступила в церковный брак с Петром  I, после чего Петр узаконил
двух ранее родившихся дочерей – Анну (1708) и Елизавету (1709).

Оказывала большое влияние на Петра. В ее честь был учрежден
орден Св. Екатерины. В 1724 году по решению Петра была коронована в
Успенском соборе Московского кремля.

После  смерти  Петра  I (28  января  1725  года),  не  успевшего
назначить  преемника,  была  возведена  на  престол  гвардейцами  под
руководством  А.  Д.  Меньшикова,  в  руках  которого  фактически  и
сосредоточилась власть. 

Сама  Екатерина  I государственными  делами  занималась  мало.
При ней был образован Верхний тайный совет – высшее государственное
учреждение страны, стоявшее над Сенатом, проведена территориальная
реформа,  восстановившая  деление  страны  на  уезды.  При  Екатерине  I
была открыта Академия наук в  Петербурге (1725),  состоялась морская
экспедиция Беринга на Дальний Восток. 

Основываясь на указе Петра I, она завещала престол 12-летнему
внуку Петра – Петру Алексеевичу, сыну царевича Алексея.

Умерла Екатерина I на 44 году жизни от чахотки. Ее царствование
продолжалось два года.



ИМПЕРАТОР ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ

(1715 – 1730)



Российский император с 1727 года из династии Романовых, сын
царевича  Алексея,  внук  Петра  I.  После  смерти  отца  (1718)  остался
сиротой;  его  мать  принцесса  Шарлотта  умерла  через  10  дней  после
рождения сына. Возведенный на престол стараниями А. Д. Меньшикова
после смерти Екатерины I, Петр II ничем не интересовался, кроме охоты
и  удовольствий,  подорвавших  его  здоровье.  Молодой  император  был
недоволен активной опекой А.Д.Меньшикова и добился его отстранения
от дел, ареста и ссылки. После смерти А. Д. Меньшикова, пытавшегося
женить Петра  II на своей дочери, юный император попал под влияние
старых  аристократических  семейств.  Реальная  власть  в  стране
находилась в руках А.И.Остермана, политического деятеля и воспитателя
императора. 

Петр II объявил себя противником реформ деда Петра I и вместе
со  своим  двором  в  феврале  1728  года  переехал  в  Москву.  Во  время
подготовки к коронации заболел оспой и умер.

С  его  смертью  прервалась  мужская  ветвь  рода  Романовых.
Похорон в Архангельском соборе Кремля.

После его смерти престол заняла тетка Анна Иоанновна.



ИМПЕРАТРИЦА АННА ИОАННОВНА

(1693 – 1740)



Русская  императрица  (с  1730  года);  дочь  царя  Ивана  V
Алексеевича и царицы Прасковьи Салтыковой, племянница царя Петра I.
То, что четвертая дочь царя Ивана Алексеевича станет императрицей, - в
известной  мере  случайность.  В  октябре  1710  года  17-летнюю  Анну
выдали  замуж  за  герцога  Фридриха  Вильгельма  Курляндского.  Здесь
через  четыре  месяца  она  овдовела  и  провела  почти  в  полном
одиночестве  17  лет.  После  безвременной  кончины  Петра  II выбор
Верховного тайного совета пал на Анну. При возведении на престол Анна
дала  членам  Верховного  тайного  совета  ряд  обещаний  (Кондиций),
ограничивающих ее власть. Однако в день восшествия на престол А. И.
отказалась  от  данных  обещаний.  Верховный  тайный  совет  был
ликвидирован, а над его лидерами Долгоруковым и Голицыным учинили
расправу. Новая императрица окружила себя курляндскими дворянами,
а  главную  роль  в  государственных  делах  стал  играть  фаворит
императрицы курляндский дворянин Эрнст Бирон. Сама Анна Иоанновна
проводила время в бесконечных развлечениях. 

Императрица скончалась от болезни почек 17 октября 1740 года,
назначив  наследником  престола  Ивана  Антоновича  –  двухмесячного
сына  своей  племянницы  Анны  Леопольдовны.  Регентом  же  при
малолетнем императоре назначила Бирона.

В  годы  правления  Анны  Иоанновны  был  отменен  указ  о
единонаследии, учрежден Шляхетский кадетский корпус, ограничена 25
годами служба дворян. Ближайшее окружение императрицы составляли
иностранцы. 

В  1738  году  количество  подданных  Анны  Иоанновны,  жителей
Российской империи, составляло 11 млн человек.



ИМПЕРАТОР ИОАНН VI

(1740 – 1764)



Российский  император  (1740-1741)  из  династии  Романовых,
правнук  царя  Ивана  V.  Сын  Анны  Леопольдовны  и  герцога  Антона
Ульриха Брауншвейгского. Двухмесячный ИванVI стал императором при
регентстве Бирона после смерти императрицы Анны Иоанновны по ее
завещанию.  Когда  Бирон  был  свергнут,  регентшей  малолетнего
императора стала его мать. 

25  ноября  1741  года  в  результате  дворцового  переворота  на
престол взошла дочь Петра  I Елизавета. Иоанн VI и его семейство были
отправлены  в  Ригу,  затем  в  крепости  Динамюнде  и  Раненбург,
Холмогоры.  В  4  года  Иоанн  VI  был  отнят  у  родителей  и  содержался
отдельно.  В  1756  году  его  тайно  заключили  в  одиночную  камеру
Шлиссельбурга. 5 июля 1764 года он был убит стражей при попытке его
освобождения офицером караульной службы В. Я. Мировичем. Иоанн VI
был тайно захоронен в Шлиссельбурге, могила его неизвестна.



ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
(1709 – 1761)



Российская  императрица  с  1741  года  из  династии  Романовых,
дочь  Петра  I.  Рождение  Екатерины,  как  и  ее  старшей  сестры  Анны
считалось незаконным и им отказывали в праве на престол. 25 ноября
1741 года при поддержке гвардейцев Преображенского полка 32-летняя
Елизавета совершила дворцовый переворот, в результате которого был
низложен  и  заточен  в  крепость  малолетний  император  Иоанн  VI
Антонович. Фаворитом Елизаветы стал А. Г.  Разумовский (1709-1771), с
которым она тайно обвенчалась в  1742 году.  Вступив на престол (она
короновалась в Успенском соборе Кремля 25 апреля 1742 г), Елизавета
Петровна  упразднила  кабинет  министров,   восстановила  значение
Сената, удалила от двора немецкую партию. Ее указом была отменена
смертная  казнь.  Были  построены  инвалидные  дома  и  богадельни,
уничтожены внутренние таможни. В 1755 году по проекту Шувалова и
Ломоносова в Москве был основан первый университет и при нем две
гимназии  для  дворян  и  разночинцев.   В  1756  году  в  Петербурге  был
открыт первый русский театр, созданный Федором Волковым, а в 1757 –
Академия художеств. 

В  царствование  Елизаветы  Петровны  Россия  вела  войну  со
Швецией, которая закончилась подписанием мирного договора (1743 г).
По  нему  к  России  отошла  часть  Финляндии.  С  1756  года  Россия
принимала  участие  в  Семилетней войне,  заключив союз с  Австрией и
Францией против Пруссии.

В 1742 году Елизавета Петровна вызвала из Голштинии 14-летнего
племянника Петра Ульриха, сына Анны Петровны, и объявила его своим
наследником под именем Петра Федоровича (будущий император Петр
III).  В  1744  году  в  качестве  невесты  племянника  выбрала  Софию-
Фредерику-Августу,  дочь  принца  Ангальт-Цербстского,  будущую
императрицу Екатерину II.

25 декабря императрица Елизавета Петровна умерла, не оставив
после себя потомства. Похоронена в Петропавловской крепости.

В день смерти Елизаветы на российский престол вступил Петр III.



ИМПЕРАТОР ПЕТР III ФЕДОРОВИЧ

(1728 – 1762)



Российский император с 1761 года из династии Романовых. Родился
в г.  Киле в семье герцога голштинского Карла Фридриха и дочери Петра  I
Анны Петровны. Являлся наследником шведского и российского престолов.
Рано потерял родителей. 

В  1742  году  императрица  Елизавета  Петровна  вызвала  своего
племянника  в  Петербург,  крестила  под  именем  Петра  Федоровича  и
объявила  наследником.  В  1745  году  его  женили  на  принцессе  Софии-
Фредерике-Августе, впоследствии Екатерине II. 

После  смерти  Елизаветы  Петровны  вступил  на  престол.  Его
царствование продолжалось всего 186 дней. За это время Петр  III,  будучи
поклонником прусского короля Фридриха  II,  прекратил военные действия
против  Пруссии  в  Семилетней  войне  1756-1763,  вернув  Фридриху  II
завоеванные  русской  армией  земли,  подписал  манифесты  о  вольности
дворянства, об уничтожении Тайной канцелярии. 

Был  свергнут  в  результате  дворцового  переворота,  который
возглавила  его  жена  Екатерина  II,  опираясь  на  гвардейских  офицеров  и
верные ей войска.

Петр III содержался под арестом в усадьбе Ропша близь Петергофа и
был убит одним из охранявших его офицеров.

Вначале он был похоронен в Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры. По восшествии на престол его сына - Павла I в 1796 году прах
его был перенесен в Петропавловский собор Петербурга. 

Краткость  правления  Петра  III и  неоднозначные  оценки  его
деятельности  современниками  послужили  причиной  многочисленных
легенд,  связанных с его именем, и появления самозванцев,  присвоивших
себе его имя. Самым известным из них был Е. И. Пугачев.

Семейство:

супруга  –  принцесса  Ангальт-Цербстская  София-Фредерика-Августа
(Екатерина Алексеевна);

сын – Павел.



ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ

(1729 – 1796)



Российская императрица с 1762 года.В 1744 году по приглашению
императрицы Елизаветы Петровны 15-летняя немецкая принцесса приехала
в  Москву  как  невеста  племянника  императрицы  Петра  Федоровича
(будущего императора Петра III). В том же году приняла православие и была
наречена Екатериной Алексеевной. Бракосочетание с Петром  состоялось 21
августа 1745 года в Казанском соборе Петербурга.

После  смерти  императрицы  Елизаветы  Екатерина  возненавидела
своего хилого, грубого, бездарного мужа императора Петра III, и с помощью
гвардейских  офицеров  низвергла  его  28  июня  1762  года.  Главными
организаторами дворцового переворота были фаворит Екатерины Григорий
Орлов и его братья. В сентябре 1762 года она была коронована.

В 1764 году Екатерина II уничтожила на Украине гетманство. При ней
значительно увеличилось число школ,  больниц,  введено оспопрививание,
учреждена медицинская коллегия (1763), основаны воспитательные дома в
Москве и Петербурге.

За годы правления Екатерины Великой значительно окрепло русское
абсолютистское государство,  усилилось угнетение крестьян,  что привело к
крестьянской  войне  под  руководством  Е.  Пугачева  (1773-1775).  К  России
были  присоединены  Северное  Причерноморье,  Крым,  Северный  Кавказ,
белорусские и литовские земли.

Результатом  внешней  политики  России  стал  разгром  Османской
империи.  В  области  внутренней  политики  были  оформлены  сословные
привилегии дворян: они освобождались от податей, рекрутской повинности
и телесных наказаний. В 1783 году учреждена Российская академия.

Екатерина  II проводила  политику  просвещенного  абсолютизма,
которая была направлена на укрепление господства дворян.

Передала трон по наследству сыну Павлу I.

Похоронена в соборе Петропавловской крепости.



ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I

(1754 – 1801)



Российский император с 1796 года, сын Петра III и Екатерины II, от которой
унаследовал престол. Воспитывался при дворе своей бабки – Елизаветы Петровны.
Главным воспитателем Павла был граф Н.И. Панин.

В день смерти матери 42-летний Павел объявил себя императором. Его 5-
летнее правление было ознаменовано крутой ломкой екатерининских порядков.

В начале своего царствования Павел  I освободил многих заключенных по
делам Тайной канцелярии.

В  день  коронации  Павла  I был  обнародован  указ  о  престолонаследии,
которым устанавливался порядок наследования престола от государя к его старшему
сыну,  и  тем  самым  был  положен  конец  провозглашенному  Петром  I произволу
государя в назначении себе приемника.

Павел  I положил начало ограничению помещичьей власти: барщина была
ограничена тремя днями в неделю.

В государстве Павел I ввел военно-полицейский режим, в армии – прусские
порядки.  Были  запрещены  поездки  за  границу  для  получения  образования,
запрещены частные типографии, введена жесткая цензура.

В 1798 году Россия вступила в коалицию государств против Франции, но в
1800 году разорвала торговые отношения с Англией , заключив союз с Бонапартом.

Крутой  поворот  внешней  политики,  отмена  привилегий  дворян,
неуравновешенность  характера  вызывали  недовольство  среди  окружения
императора. Сложился заговор. В ночь на 24 марта 1801 года император Павел  I
погиб  от  рук  заговорщиков  в  Михайловском  замке  Петербурга.  Павел  I был
похоронен с почестями в соборе Петропавловской крепости. Он оставил после себя
четырех  сыновей,  старший  из  которых,  Александр,  вступил  на  престол  после
убийства  отца.  Официально  было  объявлено,  что  император  скончался  от
апоплексического удара.

Семейство:

супруги – Наталья Алексеевна, Мария Федоровна;

дети  от  последней  супруги   –  Александр,  Константин,  Николай,  Михаил,
Александр, Елена, Мария, Ольга, Екатерина, Анна. 



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I
(1777 – 1825)



Российский  император  с  1801  года  из  династии Романовых,  старший
сын  и  наследник  Павла  I,  внук  Екатерины  II.  Екатерина  сама  руководила
воспитанием любимого внука, видя в нем своего достойного наследника.

В  1793  году  16-летнего  Александра  женили  на  14-летней  баденской
принцессе  Луизе,  нареченной  в  православии Елизаветой Алексеевной.  Уже в
1784 году Екатерина II решила передать престол Александру, минуя сына Павла,
но смерть ее помешала осуществиться этим планам. По вступлении на престол
Павла  I Александра  назначают  военным  губернатором  Петербурга.  12  марта
1801 года 24-летний Александр Павлович вступил на  престол  после убийства
заговорщиками  Павла  I.  Манифестом  Александра  I было  объявлено,  что
император Павел I скоропостижно скончался от апоплексического удара.

15  октября  1801  года  Александр  короновался  в  Успенском  соборе
Кремля.  В  1801-1803  годах  при  молодом  императоре  действовал  Тайный
(Негласный)  комитет,  разрабатывающий  либеральные  реформы.  Под  знаком
этих  реформ  прошла  первая  половина  царствования   Александра  I.  В  целях
укрепления  центральной  власти  была  осуществлена  реформа  ее  высших
органов – вместо коллегий учреждены министерства (1802).  Проект реформы
был разработан М. Сперанским. В 1803 году было введено новое положение об
устройстве  учебных  заведений.  Основаны  университеты  в  Петербурге  (1819),
Казани и Харькове, открылся Царскосельский лицей (1811). 

В  царствование  Александра  I к  России  были  присоединены  Грузия
(1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812), Азербайджан (1813). 

После  изгнания  французов  из  России  (1812)  Александр  возглавил
антифранцузскую коалицию европейских государств (Россия, Пруссия, Австрия),
31 марта 1814 года во главе союзных войск вступил в Париж. 

С 1812 года ближайшим помощником императора стал А. Аракчеев.

Александр  I умер  в  Таганроге  19  ноября  1825  года.  Похоронен  в
Петропавловской крепости Петербурга.

Семейство:

супруга – Луиза (Елизавета Алексеевна);

дочери – Мария, Елизавета (скончались в младенчестве). 



ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I

(1796 – 1855)



Император с 1825 года из династии Романовых, третий сын императора
Павла  I.  Брат  и  наследник  Александра  I.  В  1817  году  женился  на  дочери
прусского кроля – Шарлотте. 

После  внезапной  смерти  бездетного  Александра  I (1825)  в  России
наступило трехнедельное бесцарствие. И только 12 декабря 1825 года 29-летний
Николай вступил на престол, после получения им письменного подтверждения
от старшего брата Константина о добровольном отказе его от русского престола.
В  день  обнародования  манифеста  о  восшествии  Николая  I на  престол,  14
декабря  1825  года  на  Сенатской  площади  Петербурга  произошло  восстание
декабристов.  22  августа 1826 года Николай  Iкороновался в  Успенском соборе
Москвы, а в 1829 году в Варшаве стал и польским королем.

В  1826  году  было  создано  специальное  III отделение  имперской
канцелярии и корпус жандармов во главе с А. Бенкендорфом. При правлении
Николая I вышел указ о пенсиях за госслужбу (1828), указ о запрещении продажи
крепостных отдельно от семей, проведена финансовая реформа, издан полный
свод  законов  Российской  империи.  Были  учреждены  Военная  и  Морская
академии  (1832),  открыт  университет  в  Киеве,  построена  Николаевская
железная дорога, заложен храм Христа Спасителя в Москве (1839), построены
Большой Кремлевский дворец (1839-1849) и здание Оружейной палаты (1844-
1851). 

В результате внешней политики Николая  I Россия получила восточный
берег  Черного  моря  и  свободное  плавание  по  Дунаю  и  Дарданеллам.  Были
признаны  независимость  Греции  и  покровительство  России  над  Молдавией,
Валахией и Сербией.  Николай  I подавил возмущения в Польше (1830-1831) и
революцию в Венгрии (1848-1849).

В дни поражения русских войск под Евпаторией (Крымская война 1852-
1856)  потрясенный  Николай  I принял  яд  и  умер  18  февраля  1855  года.
Похоронен в соборе Петропавловской крепости. 

Семейство:

супруга – Александра Федоровна (дочь прусского короля);

дети  –  Александр,  Константин,  Николай,  Михаил,  Ольга,  Мария,
Александра.



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II ОСВОБОДИТЕЛЬ

(1818 – 1881)



Российский  император  с  1855  года  из  династии Романовых,  старший
сын и наследник Николая  I. Наставником будущего императора был поэт В. А.
Жуковский. 

По завершении образования первым из царей посетил (1837) Сибирь,
после  чего  положение  политзаключенных  было  смягчено.  В  1838-1840  гг
совершил путешествие по Европе. 23-летний Александр II женился на 17-летней
принцессе  Марии-Гессен-Дармштадской,  нареченной  в  православии  Марией
Александровной.  Вступил  на  престол  19  февраля  1855  года,  после  смерти
Николая I в разгар Крымской войны 1853-1856 годов в возрасте 38 лет.  В марте
1856  года  в  Париже  был  подписан  договор  с  Турцией,  по  которому  Россия
лишалась права иметь военный флот в Черном море, а часть Молдавии отошла
Турции. Александр  II был коронован 26 августа 1856 года в Успенском соборе,
при этом была дарована свобода декабристам.

Главным событием правления Александра  II стал подписанный им 19
февраля  1861  года  Манифест  об  освобождении  крестьян  от  крепостной
зависимости.  Александр  II провел  и  ряд  других  реформ:  земскую,  судебную,
военную,  городскую.  В  1863  году  были  отменены  телесные  наказания  и
клеймение преступников. Открыты народные школы, университеты в Одессе и
Варшаве,  женские  гимназии.  При  Александре  II были  расширены  русские
владения  на  Ближнем  и  Дальнем  Востоке,  присоединены  Амурский  и
Уссурийские края. В 1865 году был завоеван Туркестан и присоединены к России
среднеазиатские ханства и эмираты. Русско-Турецкая война закончилась (1877-
1878)  освобождением  балканских  славян  от  турецкого  ига  и  закрепила  за
Россией  часть  Армении  и  Бессарабии.  В  1867  году  царское  правительство
Александра  II продало  США  Аляску  и  Алеутские  острова.  После  подавления
Польского восстания (1883-1884) Александр перешел к реакционному курсу. 

На  жизнь  Александра  II было совершено 7 покушений.  1  марта 1881
года  при  выезде  из  Зимнего  дворца  Александр  II был  смертельно  ранен
взрывом бомбы. Похоронен в соборе Петропавловской крепости.

Семейство:

супруга – Мария Александровна;

дети  –  Николай,  Александр,  Владимир,  Алексей,  Сергей,  Павел,
Александра,Мария. 



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III МИРОТВОРЕЦ

(1845 – 1894)



Российский  император  с  1881  года  из  династии  Романовых.
Второй сын и наследник Александра II. Его наставником был профессор
К.  Победоносцев,  который,  будучи  обер-прокурором  Синода,  имел
исключительное влияние в его царствование. 

Александр  III был  глубоко  религиозным  человеком,  отличался
высоким  ростом,  большой  физической  силой и  твердостью  характера;
любил  все  русское  и  был  прост  в  обращении.  Право  на  престол
унаследовал в 20-летнем возрасте, после смерти старшего брата Николая
Александровича.  Женился 28 октября 1886 года  на невесте покойного
брата  –  датской  принцессе  Дагмаре,  принявшей  в  православии  имя
Марии Федоровны. В 36-летнем возрасте занял престол и коронован в
Успенском  соборе  Москвы.  Император  выступил  с  манифестом  об
укреплении самодержавия. Все видные террористы были приговорены к
повешению (1881).

При  правлении  Александра  III проведено  ряд  реформ:  отмена
подушной  подати,  учреждение  Крестьянского  и  Дворянского  банков,
ограничение  детского  и  женского  труда.  Были  открыты  церковно-
приходские  школы,  военные  гимназии  преобразованы  в  кадетские
корпуса. 

Происходило  постепенное  ухудшение  русско-германских
отношений и сближение России с Францией. 

Царствование  Александра  III продолжалось  13  лет.  В  возрасте
49лет,  находясь  на  лечении  в  Ливадии,  20  октября  1894  года,  он
скончался. Похоронен в соборе Петропавловской крепости Петербурга.

Семейство:

супруга – Мария Федоровна;

дети – Николай, Александр, Георгий, Михаил, Ксения, Ольга.



ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II



Последний  российский  император  (1894-1917),  из  династии
Романовых, старший сын и наследник императора Александра III. В ходе
февральской  революции  1917  года  2  (15)  марта  отрекся  от  престола.
Руководителями  его  воспитания  были  генерал  Г.  Данилевич  и  К.
Победоносцев. В 16 лет был зачислен на военную службу., дослужился
до  звания  полковника,  командуя  гвардейским  батальоном
Преображенского полка. В 1890-1891 совершил путешествие на Восток.
Вступил на престол 21 октября 1894 после смерти отца в возрасте 26 лет.
В  совершенстве  владел  несколькими  иностранными  языками.  В  1894
году  император  венчался  в  церкви  Зимнего  дворца  с  22-летней
принцессой Алисой Гессенской, нареченной в православии Александрой
Федоровной.  Коронование  Николая  II в  Успенском  соборе  Кремля
произошло 14 мая 1896, и было омрачено катастрофой на Ходынском
поле (массовая гибель людей в результате давки). 

Царствование  Николая  II совпало  с  быстро  нараставшим
революционным движением.  При Николае  II Россия проиграла Русско-
японскую  войну  1904-1905  гг.  В  ходе  революции  1905-1907  гг  царь
согласился на создание Госдумы. 

Россия тесно сблизилась с Антантой, в составе которой вступила в
Первую мировую войну (1914-1918). В 1915 году император принял на
себя обязанности верховного главнокомандующего. В ходе февральской
революции 1917 года подписал отречение от престола.

В  марте  1917  года  Петроградский  Совет  арестовал  царскую
семью.  Она  содержалась  в  Царскосельском  дворце,  Тобольске,
Екатеринбурге.  17  июля  1918  года  император  с  супругой,  их  дети  (4
дочери и сын Алексей) и четверо приближенных были расстреляны по
приговору Уральского Совета.  В 1998 году состоялось перезахоронение
останков царской семьи в Санкт-Петербурге.










