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Введение 
 

Современная жизнь общества всегда опирается на вековые 

культурные традиции народа, духовное наследие прошлого. Для 

студентов, не только историков, очень важно изучать хронику раз-

вития Российского государства, с уважением относиться к про-

шлому своей страны.  

В учебном пособии на примере исторических портретов пер-

вых московских Великих князей и царей Московской Руси дается 

характеристика процесса становления и развития великой державы. 

В основу изложения материала положен проблемно-

хронологический метод. В пособии охвачены основные события 

российской истории XIII – начала XVII вв., в нем отражены по-

следние тенденции в трактовке ряда тем, изучаемых в рамках    

курса.  

Учебное пособие содержит краткий очерк истории России 

XIII–XVII вв., характеристику внутренней и внешней политики 

московских князей (затем государей и царей) от Даниила Алексан-

дровича до Федора Борисовича Годунова, правителей периода Ве-

ликой смуты от Лжедмитрия I до Семибоярщины.  

Учебное пособие разработано на основе базовых вузовских 

учебников по истории России, соответствует Государственному 

образовательному стандарту по дисциплине «История» и предна-

значено студентам дневной и заочной форм обучения социально-

гуманитарных, технических, естественнонаучных и экономических 

специальностей. 
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Краткий очерк истории России XIII – начала ХVII в. 

 
В XIII–XIV вв. сложились предпосылки образования русского 

централизованного государства – экономические и политические. 

Объединение русских земель и образование единого государства 

значительно отличалось от аналогичных процессов, протекавших 

в странах Западной Европы. Если на Западе в основании объедине-

ния лежало развитие товарно-денежных отношений и установление 

экономических связей между отдельными областями, то в России 

преобладающее влияние имели социально-политические и духов-

ные факторы. Воздействовали и социально-экономические процес-

сы, но иные, чем в Западной Европе. 

Социально-экономические предпосылки централизации русских 

земель. Возрождение к концу XIV в. экономического потенциала 

русских земель, распространение трехпольной системы земледе-

лия, некоторое оживление ремесла и торговли в восстановленных 

городах во второй половине XV в., «внутренняя колонизация» 

(т. е. освоение с середины XV в. под пашню лесов Северо-

Восточной Руси), заметный демографический подъем в русских 

селах, развитие в них промыслов представляли собой скрытое от 

поверхностного взгляда основание для прогресса страны, предпо-

сылку ее политической консолидации. 

Одним из главных социально-экономических факторов объ-

единения явился рост боярского сословия и феодального землевла-

дения в отдельных землях Северо-Восточной Руси. Основным ис-

точником развития боярских вотчин стали княжеские пожалования 

земли с крестьянами. Но в условиях политической «распыленно-

сти» (к началу XIV в. в системе Владимирского княжения суще-

ствовало более десяти независимых княжеств) все более ощущался 

дефицит пахотных земель, что ограничивало формирование воен-

но-служилого сословия, а следовательно, подрывало силы князя. 

Образованию единого государства на последнем этапе способ-

ствовало и развитие поместного землевладения, получившее рас-

пространение во второй половине XV в. во многом благодаря рас-

ширению ареала пахотных земель. Слуги князя, «вольные» и «слу-

ги под дворским» (отсюда более поздний термин – «дворяне»), 
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в отличие от вотчинников, не могли ею свободно распоряжаться 

(продавать, дарить, закладывать) и владели землей лишь на усло-

виях службы. Они поддерживали князя в его политике, надеясь 

с его помощью упрочить свое положение и получить новые земли. 

Стремительный рост численности служилого дворянства стал ос-

новой усиления военного потенциала московских великих князей, 

залогом успеха их объединительной политики. 

Социально-политические предпосылки централизации русских 

земель. Князьям, заинтересованным в укреплении своих военно-

служилых сил, становилось тесно в рамках небольших княжеств. 

В результате обострялись противоречия между князьями, поддер-

живаемыми своими боярскими группировками. Это и привело 

к борьбе за расширение владений одних за счет других. Так посте-

пенно выявилось соперничество Тверского и Московского кня-

жеств, борьба между которыми во многом предопределила разви-

тие процесса объединения Руси. 

Великое княжение Владимирское, значение которого было 

фактически восстановлено татарами, представляло собой готовый 

институт власти для будущего единого государства. К тому же 

князь, владевший ярлыком на великое княжение, обладал дополни-

тельными экономическими и военными ресурсами, пользовался ав-

торитетом, позволявшим ему подчинять другие русские земли. 

Православная церковь также была заинтересована в объедине-

нии земель. Стремление сохранить и упрочить единую церковную 

организацию, ликвидировать угрозу ее позициям как с Запада, так 

и с Востока (после принятия Ордой ислама как государственной 

религии) – все это заставляло церковь поддерживать того князя, 

который имел силы объединить Русь. 

Основной политической предпосылкой слияния раздроблен-

ных земель являлась насущная задача освобождения страны от ор-

дынского ига. Кроме того, свою роль сыграло противостояние Се-

веро-Восточной Руси Великому княжеству Литовскому, также пре-

тендовавшему на роль объединителя русских земель. 

Культурные предпосылки централизации русских земель. 

В условиях раздробленности русские люди сохраняли общий язык, 

правовые нормы (Сокращенная Русская Правда), а главное –

 православную веру. На православие опиралось развивающееся 
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общее национальное самосознание, которое особенно активно ста-

ло проявляться с середины XV в. После падения Константинополя 

центр православия оказался в руках турок. В этих условиях усили-

лась тяга к единству, стремление подчиниться власти сильного 

князя, в котором видели заступника перед Богом, защитника Рус-

ской земли и православной веры. Умонастроение народа необы-

чайно подняло авторитет великого князя московского, укрепило 

его власть и позволило завершить создание единого государства. 

На рубеже XIII–XIV вв. политическое дробление Руси достиг-

ло своего апогея. Только на северо-востоке появилось 14 княжеств, 

которые продолжали делиться на уделы. К началу XIV в. возросло 

значение новых политических центров: Твери, Москвы, Нижнего 

Новгорода, тогда как многие старые города пришли в упадок, так и 

не восстановив свои позиции после нашествия. Великий князь вла-

димирский, будучи номинальным главой всей земли, получив яр-

лык, практически оставался правителем только в собственном 

княжестве и не переезжал во Владимир. Правда, великое княжение 

давало ряд преимуществ: князь, получивший его, распоряжался 

землями вокруг Владимира, входившими в состав великокняжеско-

го домена, и мог раздавать их своим слугам, он контролировал 

сбор дани, и как «старейший» представлял Русь в Орде. Это в ито-

ге поднимало престиж князя, усиливало его власть. Поэтому князья 

отдельных земель вели ожесточенную борьбу за ярлык на великое 

княжение. 

В XIV в. основными претендентами на победу были тверские, 

московские и суздальско-нижегородские князья. В их противосто-

янии и решалось, каким путем будет происходить объединение 

русских земель. 

В процессе образования единого русского государства можно 

выделить три этапа: 

1) конец XIII в. – 1425 г. Период борьбы московского княже-

ства со своими соперниками за лидерство в объединительном про-

цессе и начало освобождения Руси от ордынского ига. Возвышение 

Москвы. Победа Московского княжества в борьбе за владимирский 

великокняжеский престол. Победа русских войск в Куликовской 

битве под знаменами московского князя; 
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2) 1425–1462 гг. Период дальнейшей борьбы Москвы 

за упрочение своих позиций, укрепление власти великого князя 

Московского в результате феодальной войны. Феодальная война 

между потомками московского князя Дмитрия Донского (1425–

1453). Присоединение Нижегородского княжества, борьба 

с Литвой (1406 – потеря Смоленска) и Ордой (набег Едигея и осада 

Москвы); 

3) 1462–1533 гг. Период завершения политико-

территориального формирования Русского государства при 

Иване III и Василии III, свержение ордынского ига. При Иване III: 

присоединен Новгород (1471 и 1477–1478), Тверь (1485), Вятка 

(1489); стояние на Угре и конец ордынского ига (1480); ликвидация 

Большой Орды с помощью крымского хана Менгли-Гирея; уста-

новление протектората над Казанью (1487); войны с Великим кня-

жеством Литовским и присоединение Северских земель (конец XV 

– начало XVI в.). При Василии III: присоединение Пскова (1510), 

Смоленска (1514) и Рязани (1521). 

На рубеже XIII–XIV вв. преобладающие позиции принадлежа-

ли Тверскому княжеству. После смерти Александра Невского ве-

ликокняжеский престол занял его младший брат тверской князь 

Ярослав. Выгодное географическое положение и плодородные 

земли притягивали сюда население, способствовали росту служи-

лого слоя. Московское же княжество, доставшееся младшему сыну 

Александра Невского Даниилу, в самостоятельное выделилось 

лишь в 1270-х гг. Казалось, что оно не имело каких-либо перспек-

тив в соперничестве с Тверью. Однако родоначальник династии 

московских князей Даниил сумел сделать ряд земельных приобре-

тений (в 1301 у Рязани была отвоевана Коломна, 

а в 1302 присоединено Переяславское княжение) и благодаря рас-

четливости и бережливости несколько укрепил Московское княже-

ство. 

Сын Даниила Юрий (1303–1324) повел уже решительную 

борьбу за ярлык с великим князем Михаилом Ярославичем Твер-

ским. В 1303 г. ему удалось захватить Можайск, что позволило 

взять под контроль весь бассейн Москвы-реки. Войдя в доверие 

к хану Узбеку и добившись руки его сестры Кончаки (после кре-

щения Агафьи), Юрий Данилович в 1317 г. получил ярлык, ото-



8 

 

бранный у тверского князя. Но вскоре в сражении с ратью Михаила 

он потерпел поражение, а его жена попала в плен. В Твери она 

умерла, что дало основание Юрию обвинить тверского князя в ее 

отравлении и других преступлениях (сокрытии части дани, непод-

чинении хану и т. п.). Понимая, что его ждет в Орде, Михаил Яро-

славич все же решился предстать перед ханским судом, надеясь 

тем самым спасти свою землю от татарского разорения. После дол-

гого разбирательства он был казнен (1318). 

В отечественной историографии утвердилась оценка Михаила 

как доблестного «рыцаря», хранителя традиций домонгольской Ру-

си, жертвы интриг дома «Даниловичей». Московские же князья 

в научной литературе предстают политиками нового поколения, 

исповедующими принцип «цель оправдывает средства», 

без спользования которого они едва бы сумели возвысить свое «за-

худалое княжество». Однако представляется, что соперничавшие 

князья действовали в духе времени и мало чем отличались друг 

от друга в моральном отношении. 

В 1324 г. сын Михаила Дмитрий Грозные Очи убил в Орде ви-

новника гибели своего отца – Юрия Даниловича. За этот самосуд 

он расплатился собственной жизнью, но ярлык на великое княже-

ние хан Узбек передал младшему брату Дмитрия – Александру. 

Так, натравливая друг на друга русских князей, опасаясь усиления 

кого-либо из них и передавая ярлык слабейшему, Орда сохраняла 

господство над Русью. 

В 1327 г. в Твери вспыхнуло стихийное народное восстание, 

вызванное действиями татарского отряда во главе с баскаком Чо-

лханом. Этим воспользовался брат и преемник московского князя 

Юрия Иван Данилович по прозвищу Калита (1325–1340). 

За участие в карательной экспедиции, приведшей к опустошению 

Тверской земли, он получил ярлык на великое княжение и не упус-

кал его до самой своей смерти. 

После тверского восстания Орда окончательно отказалась от 

системы баскачества и передала сбор дани в руки великого князя. 

Иван Данилович, используя жесткие методы, добросовестно вы-

полнял свои обязанности сборщика дани, что позволило обезопа-

сить русские земли от набегов Орды (согласно летописи, ему уда-

лось установить «тишь великую» на сорок лет). Утверждая поря-
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док и расширяя свои владения (под контролем Ивана оказались 

Углич, Белозерск, Галич и другие территории), он создавал благо-

приятные условия для экономического развития своего княжества, 

притягивая тем самым к Москве население из других земель. Кро-

ме того, Калита сам приобретал и поощрял покупку своими бояра-

ми сел в соседних княжествах, что противоречило нормам права 

того времени, но укрепляло влияние Москвы, привлекало 

под власть Калиты боярские фамилии из других земель. Все это в 

итоге вело к усилению Московского княжества. 

В 1325 г., воспользовавшись ссорой митрополита Петра 

с тверским князем, Ивану удалось перенести митрополичью ка-

федру в Москву. Авторитет и влияние Москвы возросли и в связи 

с тем, что она стала религиозным центром Северо-Восточной Руси. 

Историки по-разному объясняют причины превращения Моск-

вы из захудалого в самое сильное в экономическом и военно-

политическом отношении княжество Северо-Восточной Руси. 

Некоторые преимущества заключались в географическом по-

ложении: через Москву проходили важные торговые пути, она об-

ладала сравнительно плодородными землями, притягивавшими 

к себе трудовое население и бояр, была защищена от набегов от-

дельных монгольских отрядов лесами. Но схожие условия суще-

ствовали и в Твери, стоявшей на Волге и находившейся еще даль-

ше от Орды. 

Москва являлась духовным центром русских земель, но им она 

стала уже после первых побед в борьбе за право возглавить про-

цесс объединения. 

Главную роль на начальном этапе сыграла политика москов-

ских князей и их личные качества. Сделав ставку на союз с Ордой 

и продолжив в этом отношении линию Александра Невского, осо-

знав роль церкви в условиях отхода Орды от политики веротерпи-

мости, московские князья в первой половине XIV в. накапливали 

силы для развертывания в дальнейшем борьбы за независимость. 

В итоге, унижаясь перед ханом, помогая ему подавлять антиор-

дынские выступления, скопидомничая, обогащаясь и по крохам со-

бирая Русскую землю, осторожничая и взвешивая свои реальные 

возможности, они сумели возвысить Московское княжество и со-
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здать условия, как для объединения земель, так и для вступления 

в открытую борьбу с Ордой. 

Большую роль сыграло и то, что в результате осторожной по-

литики Калиты и его сыновей (Симеона Гордого и Ивана II Крас-

ного) Московская земля несколько десятилетий не знала монголь-

ских набегов. 

Московским правителям долгое время удавалось сохранять 

единство княжеского дома, что спасало Москву от бед внутренних 

усобиц. 

Если на первом этапе Москва лишь стала наиболее значитель-

ным и сильным в экономическом и военно-политическом отноше-

нии княжеством, то на втором этапе (вторая половина XIV – вторая 

четверть XV в.) она, подняв знамя борьбы за независимость рус-

ских земель, превратилась в бесспорный центр их объединения. 

Власть московского князя усилилась, началась активная борьба 

с Ордой, иго постепенно ослабевало. 

Внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович (1359–1389) в 9 лет 

оказался во главе Московского княжества. Воспользовавшись его 

малолетством, суздальско-нижегородский князь Дмитрий Констан-

тинович добыл в Орде ярлык. Но московское боярство, сплотив-

шись вокруг митрополита Алексея, сумело возвратить великое 

княжение в руки своего князя. Свидетельством укрепления пози-

ции московского князя стало строительство в 1367 г. Кремля из бе-

лого известняка – первого значительного каменного сооружения 

на Руси после ордынского нашествия. Летописец отмечает, что 

Дмитрий начал «всех князей русских привожаше под свою волю», 

т. е. стал их подчинять в политическом и военном отношении сво-

ей власти. 

Его соперником выступила Литва, на которую опиралась 

Тверь. Великое княжество Литовское (9/10 его жителей составляли 

православные, населявшие южные, юго-западные и западные зем-

ли бывшей Древней Руси) под руководством князя Ольгерда пре-

вратилось в мощную силу, претендовавшую на объединение всех 

русских земель. Ольгерд нанес ряд поражений Орде и освободил 

Киевское, Черниговское и Волынское княжества от ига. Походы же 

на Москву (1368, 1370 и 1372) не принесли Ольгерду желаемого 

успеха. В итоге Литва из-за внутренних религиозных и этнических 
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противоречий, слабости княжеской власти и вмешательства внеш-

них католических сил так и не сумела стать во главе объедини-

тельного процесса русских земель. 

В 1375 г. Дмитрий Иванович во главе коалиции князей Северо-

Восточной Руси совершил поход на Тверь, отобрал ярлык, который 

в результате интриг оказался в руках тверского князя, и заставил 

его признать вассальную зависимость от Москвы (стать «братом 

молодшим» по терминологии того времени). Так начался процесс 

превращения самостоятельных князей в подчиненных Москве пра-

вителей, что необычайно укрепило Московское княжество, обез-

опасило его тылы и позволило вступить в борьбу с Ордой. 

Этому же способствовало наступление с конца 1350-х гг. «ве-

ликой замятии» в самой Орде, выразившейся в частой и насиль-

ственной смене ханов. В 1375 г. власть захватил темник Мамай, 

который, не будучи чингизидом, не имел законных прав на «цар-

ский престол». Дмитрий Иванович, воспользовавшись ослаблением 

Орды и усилением собственных позиций, отказался платить дань 

под предлогом незаконности правления хана Мамая. Столкновение 

становилось неизбежным. После первой неудачи русских 

на р. Пьяни в 1377 г., Дмитрий Иванович в 1378 г. лично возглавил 

полки и нанес сокрушительное поражение войскам мурзы Бегича 

на р. Воже. 

Решающее сражение произошло на Куликовом поле 8 сентября 

1380 г. Мамай заключил союз с литовским князем Ягайло и дви-

гался ему навстречу. Дмитрий, сплотив под своими знаменами си-

лы почти всех земель Северо-Восточной Руси (кроме Тверской 

и Нижегородско-Суздальской; противоречивы сведения об участии 

в ополчении новгородцев), поддерживаемый двумя братьями князя 

Ягайло (Андреем Полоцким и Дмитрием Брянским), перешел Дон, 

чтобы не дать возможности союзникам соединиться. Кроме того, 

этим действием он отрезал возможные пути отступления русских 

войск и продемонстрировал готовность сражаться до последнего. 

Силы сторон (примерно по 50 тыс. человек) были равны. 

Благодаря патриотизму и мужеству русских воинов, сплочен-

ных общей верой и единым руководством (на Куликово поле, в от-

личие от битвы на р. Калке, вышли войска, имевшие четкий план 

действий и подчиненные одному князю), а также умелым действи-
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ям засадного полка под началом двоюродного брата Дмитрия – 

Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Бобро-

ка-Волынца, в решающий момент сумевшего переломить ход бит-

вы, была одержана блестящая победа. 

Историческое значение победы заключалось в том, что Русь 

была спасена от разорения, которое грозило стать не менее страш-

ным, чем Батыево. Москва окончательно закрепила за собой роль 

объединителя, а ее князья – защитников Русской земли. Эта первая 

стратегически важная победа, давшая Дмитрию прозвище «Дон-

ской», заставила русских людей поверить в свои силы, укрепила их 

в правоте своей веры. Важно, что под рукой московского князя вы-

ступали отряды различных русских земель. 

Куликовская битва еще не принесла освобождения. В 1382 г. 

хан Тохтамыш, чингизид, возглавивший Орду после убийства Ма-

мая, сжег Москву. Дмитрий, потеряв много сил в Куликовской 

битве, ушел до прихода ордынцев из города, чтобы успеть набрать 

новое ополчение. В итоге Русь возобновила выплату дани, но по-

литическая зависимость от Орды стала значительно слабее. В сво-

ем завещании Дмитрий Донской передал сыну Василию I (1389–

1425) право на великое княжение, не ссылаясь при этом на волю 

хана и не спрашивая его позволения. 

При Василии Дмитриевиче позиции Москвы продолжали 

укрепляться. В 1392 г. ему удалось присоединить Нижегородское 

княжество, в целом улучшить, благодаря женитьбе на дочери вели-

кого князя литовского Витовта, отношения с Литвой, отстоять 

в 1408 г. Москву от набега ордынских войск Едигея. Некоторые 

местные князья перешли в разряд служилых князей – слуг москов-

ского князя, т. е. становились наместниками и воеводами в уездах, 

которые ранее были самостоятельными княжествами. 

Во второй четверти XV в. процесс объединения земель принял 

более напряженный и противоречивый характер. Борьба за лидер-

ство шла уже не между отдельными княжествами, а внутри мос-

ковского княжеского дома. При этом за столкновением Василия II 

(1425–1462) со своим дядей Юрием Дмитриевичем Галицким (вто-

рым сыном Дмитрия Донского) скрывалось противостояние тради-

ционного принципа наследования (к старшему в роду), присущего 

переходному обществу эпохи Древней Руси, с новым, семейным 
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(от отца к сыну), шедшим из Византии и укреплявшим великокня-

жескую власть. 

Василий II находился под покровительством своего деда – ли-

товского князя Витовта, что в 1428 г. вынудило Юрия признать 13-

летнего племянника «братом старейшим» и великим князем. 

Но после смерти Витовта талантливый полководец Юрий изгнал 

в 1433 г. Василия II из Москвы. Не получив поддержки московско-

го боярства, которое стало «отъезжать» к Василию II в выделенную 

ему в качестве удела Коломну, Юрий был вынужден оставить го-

род. Поведение московского боярства, руководствовавшегося уже 

четкими представлениями о различиях в статусе великого и удель-

ного князей и понимавшего, что с приходом Юрия изменится сло-

жившаяся внутри боярства служебно-местническая иерархия, 

предопределило исход войны. Правда, из-за военной и политиче-

ской неопытности Василия II и его неудачливости борьба продол-

жалась еще долгие годы и повлекла за собой многочисленные 

жертвы. Уже в 1434 г. под Галичем войска великого князя вновь 

были разбиты, а князь Юрий во второй раз занял московский пре-

стол. 

Вскоре Юрий Дмитриевич умер, а борьбу за великое княжение 

продолжил его старший сын – Василий Косой. Младшие сыновья 

Юрия, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, зная властный ха-

рактер своего родного брата, признали Василия II «братом старей-

шим», а значит – законным наследником престола. 

В братоубийственной войне использовались средства, соответство-

вавшие духу этого жестокого времени. Так, Василий II, добившись 

победы и захватив в плен Василия Косого (1436), приказал его 

ослепить, в ходе войны пленных из боярских родов не обменивали 

и не выкупали, как раньше, а казнили через повешение, что свиде-

тельствовало об ужесточении борьбы. 

До 1445 г. продолжалась мирная передышка, которая, правда, 

не распространялась на внешнеполитическую сферу, так как рас-

падавшаяся Орда усилила давление на Русь. Летом 1445 г. Васи-

лий II потерпел поражение от сыновей основателя Казанского хан-

ства Улу-Мухаммеда и попал в плен. Его отпустили за огромный 

выкуп, вся тяжесть которого пала на мирное население. Восполь-

зовавшись недовольством москвичей, Дмитрий Шемяка в феврале 
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1446 г. совершил переворот. Захватив московский престол, он 

ослепил Василия II (отсюда произошло его прозвище «Темный») 

и сослал в Углич. Но повторилась ситуация 1433 г. – московское 

боярство стало «отъезжать» из столицы, что и позволило Васи-

лию II, получившему к тому же поддержку церкви и Тверского 

князя, в 1447 г. в очередной раз вернуть себе престол. 

Война продолжалась до тех пор, пока Дмитрий, скрывшийся 

в Новгороде, не был там отравлен людьми Василия II в 1453 г. 

С одной стороны, война, принеся с собой неисчислимые бедствия 

и разруху, усилила власть Орды, снова получившей возможность 

вмешиваться в дела ослабевшей Руси. С другой стороны, война вы-

звала у всех слоев населения жажду порядка, который могла обес-

печить только сильная княжеская власть. 

Сама личность Василия II, его физическая немощность требо-

вали создания системы власти, способной не допустить повторения 

кровавых усобиц. Василий II провел перепись податного населе-

ния, сократил земельные пожалования боярам и увеличил число 

условных держателей – помещиков, верных слуг великого князя 

московского. На смену дружинной организации войска шло опол-

чение служилых людей, ставшее основой военной мощи москов-

ских князей. 

Церковь тоже оказалась под влиянием княжеской власти. По-

сле того как митрополит Исидор подписал Флорентийскую унию 

(1439) и признал верховную власть Папы Римского, Василий II 

приказал его арестовать. В 1448 г. на Соборе иерархов русской 

церкви митрополитом, по его настоянию, был поставлен рязанский 

епископ Иона, что означало установление автокефалии Русской 

Православной церкви (т. е. ее полной независимости от Констан-

тинопольского патриархата). Но, с другой стороны, это стало нача-

лом превращения церкви в послушное орудие великокняжеской 

власти. 

Для укрепления княжеской власти крайне важным было и то, 

что в результате войны окончательно утвердился наследственный 

(от отца к сыну) принцип передачи княжеского стола. 

Таким образом, в итоге кровавые события второй четверти 

XV в. ускорили объединение русских земель, что, в свою очередь, 
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привело к окончательному освобождению от ордынского ига 

и созданию единого Русского государства. 

Сын Василия II великий князь Иван III (1462–1505) к 1468 г. 

полностью подчинил Ярославское княжество, в 1474 г. ликвидиро-

вал остатки независимости Ростовского княжества. 

Более напряженно происходило присоединение Новгорода 

и его обширных владений. Особое значение борьбе с Новгородом 

придавал тот факт, что происходило столкновение двух типов гос-

ударственного строя – вечевого-боярского и монархического, при-

том с сильной деспотической тенденцией. Часть новгородского бо-

ярства, стремясь сохранить свои вольности и привилегии, пошла на 

союз с Казимиром IV – великим князем литовским и польским ко-

ролем. Иван III, узнав о подписании договора, в котором Новгород 

признал Казимира своим князем, под предлогом уклонения Новго-

рода в «латинство» организовал поход и разбил в 1471 г. на р. Ше-

лони новгородское ополчение. В 1478 г. Новгород был полностью 

включен в состав Московского государства, а все атрибуты его не-

зависимости были ликвидированы: вместо посадников правили 

наместники князя, вече ликвидировалось, даже вечевой колокол 

был вывезен из города. Кроме того, не сдержав своего слова, Иван 

III постепенно переселил из Новгородской земли боярство, передав 

его владения московским служилым людям. 

Присоединение Твери. В 1485 г. Тверь, окруженная войсками 

Ивана III и покинутая своим князем Михаилом Борисовичем, вы-

нужденным искать спасения в Литве, оказалась включенной в со-

став московских владений. Присоединение Твери завершило фор-

мирование территории государства, что и наполнило реальным со-

держанием используемый и ранее московским князем титул –

государь всея Руси. В 1489 г. была покорена Вятская земля. 

В результате войн с Литвой (1487–1494; 1500–1503) и перехода 

на московскую службу со своими землями русских православных 

князей из Литвы великому князю московскому удалось еще более 

расширить свои владения. Так, в составе Московского государства 

оказались княжества, расположенные в верховьях Оки (Воротын-

ское, Одоевское, Трубецкое и др.), Вязьма и Чернигово-Северские 

земли. 
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При сыне Ивана III – Василии III (1505–1533) были присоеди-

нены Псков (1510), после новой войны с Литвой – Смо-

ленск (1514), а в 1521 г. окончательно вошла в состав Московского 

княжества Рязань. 

Таким образом, к Московскому княжеству присоединились 

остальные территории Северо-Восточной и Северной Руси, значи-

тельная часть владений Литвы. Если Ивану III при восшествии 

на престол досталась территория в 430 тыс. км
2
, то его внуку – 

Ивану IV в 1533 г. в 6 раз больше. 

Одним из главных завоеваний Руси эпохи правления Ивана III 

становится полное освобождение от ордынского ига. В 1480 г. хан 

Ахмат решил заставить Русь выплатить дань, поступление которой, 

вероятно, прекратилось в середине 1470-х гг. Для этого он собрал 

огромное войско и, заключив военный союз с литовским князем 

Казимиром, двинулся к юго-западным рубежам Руси. 

Иван III после некоторых колебаний приступил 

к решительным действиям. Его войска под командованием сына 

(Ивана Молодшего) и талантливого воеводы Даниила Холмского 

закрыли дорогу татарам, встав на берегу р. Угры – притоке Оки. 

Попытки хана переправиться через Угру были решительно отбиты 

русскими войсками. 

Поэтому знаменитое «стояние» на реке Угре едва ли можно 

назвать мирным и бескровным, как считают некоторые историки. 

Не дождавшись помощи со стороны Казимира (его действия 

были нейтрализованы угрозой набега на Литву войск крымского 

хана Менгли-Гирея – союзника Ивана III и внутренними усобица-

ми), а также опасаясь ранних холодов, Ахмат отступил. 

Так закончилось 240-летнее ордынское иго. Орда окончательно 

распалась на ряд самостоятельных ханств, борьбу с которыми Рус-

ское государство вело на протяжении XVI–XVIII вв., постепенно 

включая их в свой состав. 

Формирование единой территории Русского государства тесно 

переплеталось как с концентрацией власти в руках великого князя 

московского, так и с созданием общерусской системы государ-

ственного управления. 

Власть великого князя неуклонно крепла. Это проявлялось 

в распространении служебно-подданнических отношений между 
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князем и всеми слоями общества, в том числе – высшими. 

В странах Западной Европы между различными группами феода-

лов и других сословий существовали договорные отношения, фик-

сировавшие как обязанности, так и права и даже привилегии тех 

или иных социальных групп. На Руси в основе служебных отноше-

ний лежали жесткое подчинение и покорность воле великого князя. 

Прекратились отъезды бояр от князя. Власть все больше станови-

лась источником собственности. Утверждается форма обращения 

бояр и князей к государю: «Я есмъ холоп твой» – немыслимая для 

отношений между сюзереном и вассалом. Посол Германской импе-

рии Сигизмунд Герберштейн в начале XVI в. отмечал: «На Руси 

все они называют себя холопами, т. е. рабами государя». 

Авторитет великокняжеской власти укреплялся в том числе 

благодаря появлению новой государственной символики, имевшей 

огромное значение для людей Средневековья, воспринимавших 

действительность не рационально, а эмоционально. 

Овдовев, Иван III женился в 1472 г. во второй раз на племян-

нице последнего императора Византии Софье Палеолог. Сам брак 

уже таил в себе притязания великого князя на византийское 

наследство, об этом же свидетельствовало заимствование импер-

ского герба в виде двуглавого орла. В правление Ивана III появля-

ются и такие символы власти, как великокняжеская корона – «шап-

ка Мономаха», якобы доставшаяся киевскому князю Владимиру 

от его деда Константина Мономаха – императора Византии, а так-

же держава и скипетр. Новый титул – «государь всея Руси» – также 

поднимал престиж великокняжеской власти, отражал намерение 

взять под контроль все русские земли, в том числе и те, которые 

находились в составе Великого княжества Литовского. 

Самовластие князя было ограничено традиционными органами 

управления и нормами права. Сохранялась Боярская дума, своими 

корнями уходившая в ту эпоху, когда князь «думал» со своими 

старшими дружинниками о делах «земли». Она выполняла совеща-

тельные функции и действовала по формуле: «Государь указал, 

и бояре приговорили». Декларируемый принцип, призванный отра-

зить единство воли великого князя и бояр, не исключал разногла-

сий, когда бояре выступали со своим мнением. В состав Думы вхо-

дили представители старых московских родов, с середины XV в. 
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она стала пополняться за счет великих князей присоединенных зе-

мель, а позже – князьями, переходившими из Литвы на службу 

к московскому князю. 

Возникали и новые органы управления. Огромную роль 

в управлении страной играла Казна – главное государево хранили-

ще, а кроме того, государственная канцелярия, занимавшаяся еще 

и внешнеполитическими вопросами. В Казне начал формироваться 

штат дьяков – государственных чиновников. В административно-

территориальном отношении страна делилась на уезды (обычно 

в границах бывших княжений). Уезды управлялись боярами-

наместниками, получавшими их в награду за прежнюю военную 

службу. Они кормились с подвластной территории и даже называ-

лись «кормленщиками», так как получали часть налогов и судеб-

ных пошлин не за выполнение служебных обязанностей, а 

за прежние заслуги. Вот почему свои функции они зачастую пере-

поручали тиунам – холопам. Кроме того, их деятельность практи-

чески не контролировалась из центра, где отсутствовал разветв-

ленный аппарат управления, что в итоге ограничивало возможно-

сти центральной власти. Уделы делились на волости, во главе ко-

торых находились волостели со схожими функциями и правами. 

Основной военной силой единого государства становилось 

войско, составленное из служилых людей. За выполнение своих 

военных обязанностей они получали земельное владение, т. е. «ис-

помещались» на земле (отсюда термин «помещик»). 

В 1497 г. был принят Судебник – первый свод законов единого 

государства. Он, действуя на всей территории Московского госу-

дарства, разграничивал компетенцию великокняжеского и боярско-

го судов, определял нормы наказания за те или иные преступления. 

Кроме того, Судебник вводил общее для всех земель правило, ре-

гулирующее выход крестьян от своего феодала. В Юрьев день 

осенний (26 ноября – День св. Георгия), а точнее, за неделю до 

и неделю после него, крестьянин мог перейти на другие земли, вы-

платив своему прежнему хозяину так называемое «пожилое» – 

плату за прожитые годы. 

Великокняжеская власть, в противоборстве с традиционными 

нормами и институтами управления, стремилась к установлению 

самодержавной формы правления. 
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В отечественной науке нет единого мнения о типе и природе 

государственной власти в России, установившейся на рубеже XV–

XVI вв. Одни историки считают, что в это время сложилась со-

словно-представительная монархия, выражающая интересы фео-

дальной верхушки общества, т. е. князей и бояр. Другие определя-

ют ее как деспотию восточного типа, по своей сути не связанную 

с социальными классами. 

Среди факторов развития и утверждения самодержавия можно 

выделить следующие: 

1) геополитическая ситуация. Равнинный характер ландшафта, 

отсутствие естественных границ делали русские земли открытыми 

для врагов, что требовало огромного напряжения сил для обеспе-

чения безопасности. К тому же постоянное (до конца XIX в.) рас-

ширение территории, происходившее в ходе колонизации и воен-

ных захватов, приводило к «растеканию» и так крайне малочис-

ленного населения на огромных пространствах. В этих условиях 

требовалась жесткая организация всех сословий общества, закреп-

ление их обязанностей и подчинение единому центру, т. е. госу-

дарству, приобретавшему деспотические формы; 

2) экстенсивный характер экономического развития страны 

и суровые природные условия. Низкое плодородие почв и суровый 

климат позволяли увеличивать производство продукции сельского 

хозяйства только за счет освоения новых земель, что и предопре-

деляло колонизационные процессы. Однако в любом случае объем 

производимой продукции на душу населения был крайне низким, 

и для изъятия части продукта, необходимого для содержания ар-

мии, управленческого аппарата, строительных работ и пр. прихо-

дилось прибегать к крайним мерам, что также подталкивало 

к формированию самодержавия. Оно определенным образом ком-

пенсировало суровые природные условия и неблагоприятное гео-

политическое положение страны; 

3) отсутствие общественных механизмов, ограничивающих 

самодержавие. Сказался разгром в результате ордынского наше-

ствия относительно независимого боярства, а также городов. В 

итоге горожане стали союзниками великокняжеской власти, а не 

противостояли ей, как в Западной Европе, а боярство формирова-

лось как служилый слой; 
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4) влияние экстремальных исторических условий на становле-

ние самодержавия – монгольское нашествие и иго, воздействие ор-

дынской деспотии; 

5) отсутствие зрелых социально-экономических предпосылок 

объединения, в результате чего складывание территории единого 

Русского государства обгоняло процесс государственной централи-

зации. В этих условиях деспотическая форма власти как бы стре-

милась компенсировать недостаточность материальных факторов 

единства, несовершенство и слабость аппарата управления; 

6) влияние Русской православной церкви, которая стремилась 

представить великого князя наместником Бога на земле, постоянно 

повторяя, что «нет власти, кроме как от Бога». Кроме того, теория 

«третьего Рима», сформулированная в начале XVI в. псковским 

монахом Филофеем, представляла великого князя единственным 

защитником православия, призванным расширить сферы его влия-

ния. Эта «концепция» способствовала распространению мессиан-

ских идей, т. е. веры в особое историческое призвание Руси и ее 

князя. На практике она приводила к самоизоляции страны, враж-

дебности ко всему иностранному, особенно «латинскому» (т. е. за-

падному), и поддерживала стремления к присоединению новых зе-

мель. 

Василий III долгое время не имел детей и даже запрещал 

в связи с этим жениться своим родным братьям, чтобы их более 

взрослые сыновья не стали соперниками его прямому наследнику. 

В 1525 г. он пошел на невиданный шаг, свидетельствовавший об 

упрочении великокняжеской власти: он развелся со своей женой 

Соломонией Сабуровой, обвинив ее в бездетности, и заточил в мо-

настырь. Вторым браком он женился на молодой красавице Елене 

из литовского княжеского рода Глинских, перешедшего на службу 

московскому князю. В 1530 г. у них родился долгожданный сын – 

Иван.  

В 1533 г. после смерти Василия III на престоле оказался его 

трехлетний сын Иван IV (1533–1584). Еще при жизни Василия III 

при малолетнем сыне был создан опекунский совет из наиболее 

доверенных и преданных бояр. Одним из его первых шагов стал 

арест родного дяди малолетнего Ивана – Юрия Ивановича, скон-

чавшегося в заточении. 
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Однако молодая мать Ивана IV Елена Глинская, используя 

противоречия между опекунским советом и остальной частью Бо-

ярской думы и опираясь на ее главу – конюшего И. Ф. Овчину-

Телепнева-Оболенского, захватила власть в свои руки. С его по-

мощью Глинская арестовала главу опекунского совета, дядю вели-

кого князя – Андрея Ивановича Старицкого, а затем расправилась 

и со своим собственным дядей Михаилом Глинским. Оба умерли 

в заточении. 

Одновременно Елена Глинская, продолжая политику Васи-

лия III, проводила реформы, направленные на укрепление цен-

тральной власти. Денежная реформа привела к складыванию еди-

ной монетной системы, основой которой стала новгородская «ко-

пейка» (на ней был изображен всадник с копьем). Началась рефор-

ма местного управления (губная реформа). 

Правление Глинской противоречило патриархально-

религиозным взглядам московского боярства, не допускавшего 

участия женщин в общественной жизни. Вот почему неожиданная 

смерть регентши в 1538 г. сопровождалась слухами о ее отравле-

нии. 

С 1538 г. началась острая борьба за власть боярских группиро-

вок. Вначале ее захватили Шуйские, затем Вельские и вновь Шуй-

ские. К 1543 г., используя свое влияние на великого князя, к власти 

пришли его родственники по материнской линии – Глинские. По-

литическая нестабильность, беспринципность и корыстолюбие но-

воявленных правителей, усиление местнических споров и бескон-

трольная раздача земель привели к ослаблению центральной вла-

сти, падению ее престижа, произволу наместников и «оскудению 

дворянства». В итоге это вело к росту противоречий как между бо-

ярством и служилым сословием, так и между простым людом и 

всей правящей элитой. В условиях боярских усобиц, сопровождае-

мых кровавым насилием, рос молодой великий князь, формирова-

лись черты его характера: подозрительность, трусость, жестокость, 

необузданность. Они проявились уже в 1543 г., когда по его прика-

зу, без какого-либо суда псарями был забит князь А. М. Шуйский. 

В январе 1547 г. Иван IV принял титул царя. Венчание на цар-

ство было многозначным событием, призванным восстановить по-

шатнувшийся авторитет верховной власти, выделить Ивана IV 
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из ряда других князей и бояр; подчеркнуть преемственность его 

власти от византийских императоров (этот титул считался равным 

императорскому), что, кстати, свидетельствовало о внешнеполити-

ческих притязаниях русского монарха; символизировать начало 

управления государством непосредственно самим Иваном IV. 

На деле же боярское правление продолжалось, недовольство 

властью временщиков усиливалось. В марте того же года Иван Ва-

сильевич женился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой, 

представительнице старинного рода московских бояр. 

Период правления Ивана Грозного включает в себя два проти-

воположных по направлению пути развития. Первый период –

 1547–1564 гг. – период государственных реформ (реформы из-

бранной рады). Второй период – 1565–1572 гг. – период царской 

опричнины. 

«Избранной радой» («Советом избранных») назвал в «Истории 

о великом князе Московском» ближайших советников молодого 

царя один из ее участников, бежавший позже в Литву, князь Ан-

дрей Михайлович Курбский. Этот кружок не являлся органом вла-

сти и не имел правовой основы для своей деятельности. Все строи-

лось на личных отношениях Ивана IV со своими советниками, 

и пока царь находился под их влиянием, в стране проводились по-

степенные преобразования, направленные на консолидацию пра-

вящего слоя, укрепление центрального аппарата управления и ар-

мии, решение насущных внешнеполитических задач, т. е. приво-

дящие к усилению государства в целом. Успеху реформ способ-

ствовало и то, что «Избранная рада» нашла прочную опору в Бояр-

ской думе. 

Большую роль в окружении царя играл думный дворянин 

(с 1553 окольничий) Алексей Федорович Адашев, талантливый 

государственный деятель, выходец из незнатного, но богатого рода 

костромских вотчинников. Он руководил деятельностью Челобит-

ной избы, принимавшей жалобы и доносы, т. е. выполнявшей выс-

шие контрольные функции и одновременно являвшейся личной 

канцелярией царя. На духовную жизнь царя оказывал активное 

влияние священник Сильвестр, приобщивший Ивана IV к книгам 

и способствовавший его образованию. В круг приближенных лиц 
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входили также митрополит Макарий, князь А. М. Курбский, дум-

ный дьяк И. М. Висковатый и др. 

Началом реформ стал созыв в 1549 г. первого в истории страны 

Земского собора, состоявшего из Боярской думы, придворных кру-

гов, верхушки духовенства, дворянства и купечества. Царь в своем 

выступлении обвинил бояр в злоупотреблениях, допускавшихся 

«до его царского возраста», но в итоге призвал всех в духе христи-

анской морали к взаимному прощению. Так был взят курс на до-

стижение согласия между различными группами верхов русского 

общества и их объединение вокруг центральной власти. 

В результате проведения реформ произошла относительная 

консолидация служилого сословия, улучшилось внутреннее поло-

жение в стране, окрепли государственный аппарат управления 

и армия, что позволило решить ряд насущных внешнеполитиче-

ских задач. Все это было достигнуто за счет народных масс: резко 

увеличилось налогообложение населения, вводились различного 

рода новые повинности, что могло стать причиной обострения со-

циальной обстановки. 

К концу 1550-х гг. царь посчитал, что реформы не только 

не укрепили его власть, но «всех бояр начали в самовольство при-

водити». Иван IV, окрепнув как личность и политик, жаждал не-

медленной самодержавной власти, его не устраивали ни темпы 

преобразований, ни их результаты, которые, по его мнению, не 

устраняли прав Боярской думы и других препятствий к подлинно-

му его самовластию. Причинами его разрыва с политикой реформ 

стали также: 

– самостоятельность взглядов и действий А. Ф. Адашева 

и Сильвестра, обвиненных Иваном IV в том, что они фактически 

руководили страной, а его «водили, как юнака, под руки»; 

– разногласия по внешнеполитическим вопросам 

(А. Ф. Адашев выступил против продолжения Ливонской войны, 

когда стала очевидной ее бесперспективность), приведшие к тому, 

что после первых поражений начался поиск виновников неудач. 

В итоге царь наложил «опалы» на своих старых советников. 

Сильвестр был пострижен в монахи и сослан в Соловецкий мона-

стырь, Адашев умер в тюрьме незадолго до готовившейся над ним 

расправы. Царь постарался искоренить саму память о них – напри-
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мер, аскетизм и постничество, процветавшие при Сильвестре, под-

верглись осмеянию, а им на смену пришли роскошные пиры и ско-

морошьи потехи. 

Политика опричнины, вылившаяся в массовый террор, кото-

рый обрушился на различные слои русского общества, вызывала 

и до сих пор вызывает недоумение у исследователей. 

Одни историки видят в опричнине проявление психической 

ненормальности царя, другие считают ее закономерной и прогрес-

сивной по своему характеру. Широкое распространение получила 

концепция С. Ф. Платонова, характеризовавшего опричнину как 

аграрный переворот, вызванный борьбой «прогрессивного помест-

ного» с «реакционным боярским землевладением». Марксистская 

историография развила эту точку зрения, придав ей классовую 

направленность. В 1930–1940-е гг. личность и деятельность Ивана 

IV всячески идеализировалась (вспомните фильм С. Эйзенштейна 

«Иван Грозный»), так как служила историческим и моральным 

обоснованием сталинских репрессий. 

С середины 1950-х гг. началось критическое переосмысление 

роли личности Ивана IV и политики опричнины. В. Б. Кобрин, раз-

веяв миф о борьбе прогрессивного дворянства с реакционным бо-

ярством, увидел в опричнине стремление царя к укреплению еди-

ноличной власти, альтернативу постепенным реформам. При от-

сутствии достаточных предпосылок для немедленного установле-

ния самодержавной формы правления, незавершенности формиро-

вания аппарата власти и в условиях духовного кризиса общества 

эти стремления вылились в террор. 

В 1580 г. царь женился в седьмой раз на Марии Нагой, от ко-

торой родился царевич Дмитрий. В 1581 г. в пылу гнева Иван IV 

нечаянно убил своего старшего сына и наследника Ивана, оставив 

трон болезненному Федору, неспособному самостоятельно управ-

лять страной. В 1584 г. Иван IV умер. Действия царя, с одной сто-

роны, привели к династическому кризису, а с другой – вызвали 

крайне настороженное отношение к верховной власти со стороны 

боярства, боявшегося возвращения полномасштабных репрессий. 

Царствование Ивана IV завершилось провалом внутренней 

и внешней политики. Зачатки системы централизованной власти 

(приказы и т. д.) появились не в результате опричнины, а в итоге 
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реформ, свернутых ею. Свою слабость власть пыталась компенси-

ровать жестокостью, принимавшей крайние формы. В итоге многое 

из достигнутого в годы реформ было разрушено. Страна оказалась 

в состоянии структурного кризиса, охватившего все сферы жизни 

общества и поставившего ее на грань гибели. 

В 1584 г. на престол взошел Федор Иванович. Еще при жизни 

Ивана Грозного, учитывая неспособность второго сына царя 

управлять страной, был создан своего рода опекунский совет 

из пяти бояр. В нем вскоре началась острая борьба за власть, за-

кончившаяся победой Бориса Годунова, который выдвинулся в го-

ды опричнины благодаря своим личным качествам, браку сестры 

Ирины с царевичем Федором, а также собственной женитьбе 

на дочери Малюты Скуратова. 

Фактически управляя страной, Б. Годунов сумел добиться от-

носительной социально-экономической и политической стабилиза-

ции, в первую очередь, за счет закрепощения крестьян (указы 1592 

и 1597 гг.), поддержки средних и мелких землевладельцев и облег-

чения положения посадских людей. При нем возникли новые горо-

да – Самара, Саратов, Курск, Белгород, Царицын и др. В 1589 г. 

был избран первый русский Патриарх, что повысило авторитет 

Русской православной церкви и государства, укрепило положение 

самого Годунова. 

Во внешней политике правителю удалось ликвидировать неко-

торые последствия Ливонской войны. После войны со Швецией 

1590–1593 гг. по Тявзинскому договору 1595 г. Россия вернула 

часть утраченных ею территорий, снова получила выход к Балтий-

скому морю. 

После смерти Ивана Грозного и особенно после пресечения 

рода Даниловичей в 1598 г., когда Федор Иванович умер, не оста-

вив детей, в стране начался династический кризис. Ранее, 

в 1591 г. в Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб царе-

вич Дмитрий. Официальная комиссия, возглавляемая князем 

В. И. Шуйским, засвидетельствовала несчастный случай. Однако 

широкое распространение получили слухи о причастности прави-

теля к этой смерти, ибо Дмитрий мог стать его конкурентом 

в борьбе за власть. Современный анализ всех обстоятельств смерти 

и политической обстановки в стране показывает, что Б. Годунову 
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эта смерть могла только повредить. И не случайно во главе след-

ствия он поставил представителя знатного княжеского рода, также 

претендовавшего на престол. 

Династический кризис обострился в связи с избранием на пре-

стол Б. Годунова и развернувшейся борьбой за власть различных 

боярских кланов, приняв в итоге характер политического кризиса. 

Положение осложнялось стремлением части боярства ограничить 

власть монарха и не допустить тем самым повторения ужасов 

опричнины. 

Первые годы Борисова царствования характером своим почти 

не отличались от времен Феодора, потому что правитель был тот 

же самый. В отношениях к соседям он выказал большую осторож-

ность и даже нерешительность: так, например, не воспользовался 

раздорами между Швецией и Польшей, чтобы приобрести часть 

Ливонии и стать твердой ногой на берегах Балтийского моря. 

В Сибири, где русские окончательно утвердились после смерти 

Кучума, московское правительство продолжало строить города, 

переводить туда ратных людей и земледельцев, а разные льготы, 

объявленные переселенцам, привлекли в Сибирь купцов, ремес-

ленников и других свободных людей. К иностранцам Борис питал 

особое расположение: он учредил при своем дворце наемный 

немецкий отряд телохранителей, которым давал богатое содержа-

ние; вызывал в Россию художников и ремесленников; думал даже 

вызвать ученых людей и завести школы для обучения иностран-

ным языкам, но духовенство не одобрило этого плана. Тогда царь 

отправил для образования за границу 18 молодых людей, которые, 

однако, не воротились после в отечество (по причине смутного 

времени). Годунов сделал, попытку породниться с одним из евро-

пейских дворов: он пригласил в Москву датского принца Иоанна 

и помолвил за него дочь свою Ксению, но принц вскоре после при-

езда скончался. 

Несмотря на свои неусыпные правительственные заботы, Бо-

рис все более и более терял народное расположение; главной при-

чиной того были его мелочность и подозрительность. Жертвой его 

подозрительности сделался Богдан Вельский, некогда воспитатель 

царевича Димитрия: его обвинили в злых умыслах против царя 

и сослали. Недостойные любимцы и слуги поспешили воспользо-
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ваться этой слабостью Бориса, и наступило время доносов; хотя 

явных казней не было, зато свирепствовали тайные убийства, пыт-

ки и заточения. Повсюду распространилось уныние. 

В числе знатных фамилий, подвергшихся преследованию Бо-

риса, находились братья Романовы (сыновья Никиты Романовича 

Юрьева-Захарьина, т. е. племянники царицы Анастасии); их обви-

нили в намерении отравить царя и заточили по дальним местам, 

причем старшего из пяти братьев, Феодора Никитича, неволею по-

стригли в монахи под именем Филарета. 

Между тем Россию в продолжение трех лет терзал страшный 

голод, который в соединении с моровым поветрием истребил 

огромное количество народа. В это печальное время Борис всеми 

силами старался облегчить народные страдания и затевал камен-

ные постройки, чтобы доставить работу бедным людям (около того 

времени сооружена колокольня Ивана Великого в Кремле). Он 

также щедро раздавал милостыню, но подобная раздача способ-

ствовала только умножению нищих и бродяг. Кроме того, государ-

ство страдало от многочисленных разбойничьих шаек, которые со-

ставлялись из беглых холопей и крестьян, недовольных прикреп-

лением к земле. Все эти бедствия были предвестием смутной эпо-

хи. А когда распространилась молва, что царевич Димитрий жив и 

требует себе отцовское наследие, тогда обнаружились нелюбовь 

к Борису.  

К внутренним причинам добавились внешние: соседняя Речь 

Посполитая спешила воспользоваться нараставшей слабостью Рос-

сии. Появление в Польше молодого галичского дворянина, монаха 

кремлевского Чудова монастыря Григория Отрепьева, объявивше-

го себя «чудом спасшимся царевичем Дмитрием», стало настоя-

щим подарком для короля Сигизмунда III и многих магнатов. 

В конце 1604 г., приняв католичество, добившись негласной под-

держки Сигизмунда III, заручившись помощью польского магната 

Мнишека (дочь которого Марина была объявлена его невестой), 

Лжедмитрий вступил в южные районы России. Смута началась.  

Глубочайший структурный кризис начала XVII в., вылившийся 

в полосу кровавых социально-политических конфликтов, борьбу 

за национальную независимость и национальное выживание, полу-

чил у современников название «Смуты». При этом, в первую оче-
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редь, имелось в виду «смущение умов», т. е. резкое изменение мо-

ральных и поведенческих стереотипов в связи с беспринципной 

борьбой за власть, сопровождаемой насилием, грабежами, движе-

нием различных слоев общества, иностранной интервенцией и т. д., 

что поставило Россию на грань национальной катастрофы. 

События начала XVII в. фактически представляли собой граж-

данскую войну, в которой одна часть общества, достаточно разно-

родная по своему социальному составу (служилые люди «по отече-

ству» и «по прибору» южных и юго-западных районов, посадские 

люди, казачество, беглые холопы, крестьяне и даже представители 

боярства), выступила против другой, не менее пестрой в социаль-

ном отношении, населявшей центральные и северные уезды. 

При этом между ними не существовало непреодолимой грани и 

даже происходил своеобразный обмен «кадрами». Значительная же 

часть населения, в первую очередь крестьянство, выступала в каче-

стве пассивной массы, страдающей от действий как одной, так и 

другой группировки. 

Ученые по-разному объясняли причины и характер этих траги-

ческих событий. Н. М. Карамзин обращал внимание на политиче-

ский кризис, вызванный пресечением династии в конце XVI в. и 

ослаблением монархии. С. М. Соловьев основное содержание Сму-

ты видел в борьбе государственного начала с анархией, представ-

ленной казачеством. Более разносторонний подход был присущ 

С. Ф. Платонову, определявшему Смуту как сложное переплетение 

действий и устремлений разнообразных политических сил, соци-

альных групп, а также личных интересов и страстей, осложненных 

вмешательством внешних сил. В советской исторической науке 

понятие «Смуты» отвергалось, а события начала XVII в. характе-

ризовались как «Первая крестьянская война, имеющая антикре-

постническую направленность, осложненная внутриполитической 

борьбой феодальных группировок за власть и польско-шведской 

интервенцией». 

Начавшееся оформление крепостного права, введение режима 

«заповедных лет» ухудшило положение крестьян. Кроме того, 

во время массового голода начала XVII в. многие, особенно так 

называемые «боевые холопы», оказались выброшенными своими 

хозяевами на улицу. Не имея навыков производительного труда и 
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пренебрежительно относясь к нему, они объединялись в отряды 

«воровских людей», терроризировавших мирное население. 

Со временем они стали представлять угрозу власти (например, от-

ряд Хлопка). Из них рекрутировались руководители военных фор-

мирований, участвовавших в Смуте. 

В конце 1604 г. на сторону самозванца перешли многие города 

юга России, его поддержали казачьи отряды и тысячи недовольных 

крестьян. Ситуация для Б. Годунова осложнялась из-за состояния 

его здоровья. В апреле 1605 г. внезапно умирает царь, боярство не 

признает его сына Федора; войско под командованием царских во-

евод Басманова и Голицыных переходит на сторону Лжедмитрия, 

Федор и его мать задушены. В июне самозванец становится царем 

Дмитрием I. Его дальнейшая судьба была предопределена: выпол-

нить обещания, данные полякам (обратить Россию в католичество, 

отдать Польше значительные территории), он не мог. Боярам Г. 

Отрепьев уже не был нужен. 17 мая 1606 г. недовольные заносчи-

востью поляков, съехавшихся на свадьбу Лжедмитрия и Марины 

Мнишек, да и самой свадьбой, вручавшей царскую корону като-

личке, бояре поднимают восстание. Самозванец Лжедмитрия I был 

убит.  

В май 1606 г. царем был «выкрикнут» боярин Василий Шуй-

ский, который дал крестоцеловальную запись с обещанием править 

вместе с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда. 

Опять поползли слухи о новом чудесном спасении Дмитрия. Летом 

1606 г. в Путивле вспыхнуло восстание, к которому присоедини-

лись очень разные слои населения – крестьяне, горожане, стрель-

цы, дворяне. Руководил восстанием беглый военный холоп Иван 

Болотников. Восставшие дошли до Москвы, осаждили ее, но по-

терпели поражение (одна из причин – переход на сторону царя 

дворян во главе с рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым). 

И. Болотников с верными ему сторонниками отступил в Тулу и 

в течение нескольких месяцев оказывал сопротивление царским 

полкам. Летом 1607 г. восставшие сдались, И. Болотников был 

схвачен, сослан в Каргополь и там убит. 

Смута между тем продолжала нарастать. Появился новый са-

мозванец Лжедмитрий II (о том, кем он был, точных сведений нет), 

вокруг него объединились уцелевшие участники восстания 
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И. Болотникова, казаки во главе с Иваном Заруцким, польские от-

ряды. Признала в самозванце своего мужа и Марина Мнишек. 

С июня 1608 г. Лжедмитрий II обосновался в подмосковном селе 

Тушино (отсюда и пошло его прозвище – «Тушинский вор») и оса-

дил Москву. Смута привела к фактическому расколу страны: два 

царя, две Боярские думы, два патриарха (Гермоген в Москве и Фи-

ларет в Тушине), территории, признающие власть Лжедмитрия II, и 

территории, сохраняющие верность В. Шуйскому. 

Успехи тушинцев заставили В. Шуйского в феврале 1609 г. за-

ключить договор с враждебной Польше Швецией. В обмен на рус-

скую крепость Корела царь получил военную помощь, русско-

шведская армия освободила ряд городов на севере страны. Но уча-

стие шведского корпуса в русских событиях дало польскому коро-

лю Сигизмунду III повод начать открытую интервенцию: осенью 

1609 г. польские войска осаждили Смоленск. Между тем действия 

тушинцев (осада Троице-Сергиева монастыря, грабежи, мародер-

ство) лишили Лжедмитрия II поддержки населения. Самозванец 

бежал из Тушина, а покинувшие его тушинцы заключили в начале 

1610 г. договор с польским королем об избрании на русский пре-

стол старшего сына королевича Владислава. Поляки же, нанеся со-

крушительное поражение царскому войску у села Клушино, стре-

мительно приблизились к Москве. В июле 1610 г. бояре вынудили 

Василия Шуйского отказаться от престола и объявили о том, что 

власть перешла к правительству из семи бояр – семибоярщине. 

Семибоярщина в августе 1610 г. подписала с Сигизмундом III 

договор об избрании Владислава царем при условии, что тот при-

мет православие. В сентябре в Москву вступили польские войска. 

Королевич Владислав отказался выполнять условия договора и 

принимать православие. В этих условиях усилились призывы к 

прекращению раздора и восстановлению единства. Центром при-

тяжения патриотических сил стал московский патриарх Гермоген. 

В 1611 г. было создано Первое ополчение. В нем приняли уча-

стие дворянские отряды П. Ляпунова, казаки Д. Трубецкого и 

И. Заруцкого, бывшие тушинцы. Но освободить Москву не уда-

лось. Противоречия между дворянами и казаками привели к кон-

фликту лидеров ополчения – И. Заруцкого и П. Ляпунова. В июле 
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1611 г. П. Ляпунов был убит казаками. Первое ополчение распа-

лось. 

Между тем полякам удалось после двухлетней осады овладеть 

Смоленском, шведы оккупировали Новгород. Осенью 1611 г. 

по инициативе купеческого старосты Нижнего Новгорода Кузьмы 

Минина было создано Второе ополчение во главе с князем Дмит-

рием Пожарским. В августе 1612 г. ополчение подошло к Москве, 

в октябре польский гарнизон капитулировал. 

В январе 1613 г. с целью избрания нового царя был созван 

Земский собор, один из самых представительных в истории этого 

органа власти. Из многих кандидатур Собор выбрал 16-летнего 

Михаила Романова – представителя старинного и популярного 

среди различных слоев населения боярского рода, с которым были 

связаны надежды на возвращение к порядку, покою и старине. 

С началом правления новой царской династии Романовых заканчи-

вается Смутное время и восстанавливается нормальная деятель-

ность государственного аппарата. 
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Первый этап централизации 
Конец XIII в. – 1425 г. 

Закладывание основ будущего могущества  

Московского государства  
 

Централизация – формирование единой государственной тер-

ритории за счет объединения земель, осознающих свою культурно-

этническую и религиозную общность, связанных совпадающими 

хозяйственными и политическими интересами, и установления 

единой верховной власти над всей этой территорией. 

Централизованное государство – государство, в котором си-

стема управления основывается на принципе подчинения всех 

местных органов самоуправления единому центральному, управ-

ляющему всей системой и координирующему ее. В этом государ-

стве земли (территории, административные подразделения и т. п.) 

объединены политически общим законодательством и экономиче-

ски единым рынком вокруг сильной центральной власти. При этом 

на стадии интенсивного объединения земель устанавливается не-

ограниченная монархия в форме абсолютизма (самодержавия).  

Русское централизованное государство – объединенное и не-

зависимое государство, сложившееся на территории северо-

восточных и северо-западных земель бывшего Древнерусского 

государства. Образование Русского централизованного государства 

началось в конце XIII в. и отчетливо проявилось к началу XIV в. 

В конце XV в. завершился процесс политического объединения 

русских земель вокруг Москвы. В XVI в. происходило дальнейшее 

укрепление централизованного государства, выразившееся в воз-

растании значения носителя верховной власти, изменившего в ян-

варе 1547 г. титул великого князя на царя и установившего само-

державную форму правления. Завершение экономического объ-

единения русских земель произошло при первых Романовых в 

начале XVII в. 
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Даниил Александрович «Благоверный» 
(1261–1303) 

 

Первый удельный князь Московский (1263–1303), родоначаль-

ник московской линии Рюриковичей: московских князей и царей. 

В 1263 г. после смерти отца Александра Невского получил 

Москву, которой фактически управляли тиуны его родного дяди, 

великого князя Ярослава Ярославича. В 1272 г. после смерти дяди 

и достижения совершеннолетия Даниил стал самостоятельно кня-

жить в Московском княжестве. Скончался 5 марта 1303 г. в 

Москве. Похоронен либо в Архангельском соборе Московского 

Кремля (Троицкая летопись), либо на братском кладбище Данило-

ва монастыря (Степенная книга). В XVII в. мощи Даниила были 

перенесены в храм Седми Вселенских Соборов Даниловского мо-

настыря; с 1917 по 1930 гг. они находились в Троицком соборе; в 

1930 г. перенесены в храм Воскресения Словущего за южной сте-

ной монастыря. Судьба мощей князя Даниила после закрытия 

церкви Воскресения Словущего неизвестна. 

Сын великого князя Александра Ярославича Невского и кня-

гини Вассы, дочери Брячислава, князя Полоцкого.  

Супруга – неизвестная, родила 5 детей, в том числе Юрия Да-

нииловича и Ивана I Данииловича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– участие в борьбе своих братьев князей Дмитрия Переяслав-

ского и Андрея Городецкого за Владимирское великое княжение и 

за право княжить в Новгороде: 1282 г. – совместно с тверским кня-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8
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зем Святославом Ярославичем действовал на стороне князя Ан-

дрея; с 1283 г. – действовал на стороне князя Дмитрия; 1294 г. – 

после смерти князя Дмитрия возглавил московско-переяславско-

тверской союз против князя Андрея; 1296 г. – перемирие между 

Даниилом и Андреем; 

– попытка прекращения междоусобиц: 1301 г. – участие 

в Дмитровском съезде князей (но через четыре года междоусобицы 

возобновились); 

– расширение территории княжества: присоединил Коломну и 

Лопасню вместе с волостями по нижнему течению реки Москвы 

(1301), Перяславль-Залесский (1302); 

– активное строительство: мужской Данилов монастырь в 

Москве (1282), Богоявленский монастырь в Москве (1296), Спасо-

Преображенский монастырь на бору (1300). 

 

Основное мероприятие внешней политики: 

 

– отношения с Золотой Ордой: 1293 г. – разорение Москвы и 

Данилова монастыря в результате похода «Дюденевой рати» 

во главе с военачальником Туданом (в русских летописях он име-

нуется Дюдень).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Данило- вич 
(1281–1325) 

 

Князь Московский (1303–1325), великий князь Владимирский 

(1318–1322), князь Новгородский (1322–1325). 

В 1303 г. после смерти отца Даниила Александровича унаследо-

вал Москву и Переяславль, получив титул князя Московского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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В 1318 г. Юрий Данилович получил ярлык на великое княжение 

Владимирское от хана Узбека (в 1322 г. передан тверскому князю 

Дмитрию). В 1325 г. Юрий Данилович был зарублен тверским кня-

зем Дмитрием Михайловичем Грозные Очи в Сарай-Берке. Похо-

ронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Старший сын князя московского Даниила Александровича. 

Первая супруга – дочь князя Ростовского Константина, вероят-

но, родила дочь. Вторая супруга – сестра хана Узбека Кончака 

(в крещении Агафья), сведений о детях нет. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с тверским князем Михаилом Ярославичем за уделы 

(Переславль-Залесский, Кострому, Городец и Нижний Новгород), 

за влияние в Новгороде, за союз с церковью; 

– борьба с тверскими князьями за ярлык великого владимир-

ского княжения: 1318 г. – Юрий получил от хана ярлык на великое 

владимирское княжение после казни Михаила Тверского в Орде, 

обвиненного в отравлении жены Юрия, сестры хана Узбека Конча-

ки; 1322 г. – после обвинения Юрия в утаивании части дани вели-

кое княжение перешло сыну Михаила Ярославовича Тверского – 

Дмитрию Михайловичу Грозные Очи; 1325 г. – после убийства 

Юрия Дмитрием в Орде, Дмитрий был казнен по приказу хана, 

а ярлык на великое княжение перешел его брату – Александру; 

– расширение территории княжества: присоединил Можайск 

(1303), Нижний Новгород (1311); 

– 1323 г. – возведение оборонительной крепости Орешек 

на Ореховом острове в истоке реки Невы. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Золотой Ордой: 1317 г. – после женитьбы на 

сестре Узбек-хана Кончаке получил высокий монгольский титул 

гургана (зятя Чингизидов); до 1322 г. при поддержке ордынцев во-

евал с тверским князем Михаилом; 

– 1322 г. – неудачный поход на Выборгский замок. Заключение 

Ореховского мира (Ореховецкого, Нотебергского) 1323 г.: уста-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA


36 

 

новление границы между Новгородской республикой и Шведским 

королевством от Финского залива по реке Сестре, на севере до озе-

ра Сайма и затем на северо-западе до берега Ботнического залива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван I Данилович «Калита» 
(ок. 1283–1340) 

 

Князь Московский (1325–1340), Великий князь Владимирский 

(1328/1331–1340), Князь Новгородский (1328–1337). 

В 1325 г. после смерти старшего брата Юрия Даниловича уна-

следовал Московское княжество. В 1328 г. совместно суздальским 

князем Александром Васильевичем получил ярлык на великое 

княжение от хана Узбека. В 1331 г. получил ярлык на Владимир-

ское великое княжество и признание себя великим князем Всея Ру-

си. Скончался  31 марта 1340 г. в Москве. Похоронен в Архангель-

ском соборе Московского Кремля. 

Сын князя московского Даниила Александровича. 

Первая супруга – дочь смоленского князя Александра Глебо-

вича, великая княгиня Елена, родила 8 детей, в том числе Семена 

Ивановича и Ивана II Ивановича. Вторая супруга – великая княги-

ня Ульяна, родила 3 детей. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с тверским князем Александром Михайловичем: 

1327 г. – подавление антиордынского восстания в Твери (Алек-

сандр вернул княжество в 1337 г.); 1339 г. – по доносу Ивана Кали-

ты Александр Михайлович был казнен в Орде; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1325
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1331
https://ru.wikipedia.org/wiki/1340
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1328
https://ru.wikipedia.org/wiki/1337_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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– борьба с тверскими и суздальскими князьями за ярлык вели-

кого владимирского княжения: 1328 г. – великое княжение было 

поделено между Иваном Калитой (Великий Новгород и Кострома) 

и суздальским князем Александром Васильевичем (Владимир 

и Поволжье); 1331 г. – Иван получил ярлык на Владимирское ве-

ликое княжество и признание себя великим князем Всея Руси; 

– расширение территории княжества: присоединил Углич, Га-

лич и Белозерск (1328), Костромское княжество (1328), часть Ро-

стовского княжества (1331); 

– заключение династических браков: браки дочерей Ивана Ка-

литы с ростовским, ярославским и белозерским князьями; сына 

с представительницей Галицкой династии; 

– силовое давление на Новгород: 1333 г. – отказ Новгорода 

выплачивать дань в повышенном размере («закамское серебро»); 

1336 г. – новгородцы призвали Ивана Калиту своим князем и вы-

платили требуемую сумму; 

– сотрудничество с Православной церковью: 1325 г. – перенос 

митрополичьи кафедры из Владимира в Москву; 

– активное строительство: дубовый Московский Кремль, Со-

бор Спаса на Бору, Архангельский и Успенский соборы, церковь 

Иоанна Лествичника, Преображенская церковь в Москве, Гориц-

кий (Успенский) монастырь в Переяславле-Залесском; 

– установление нового порядка наследования: Москва – общее 

владение наследников; Можайск, Коломна и 16 волостей – владе-

ние старшего сына Семена Ивановича; Звенигород, Кремична, Руза 

и 10 волостей – Ивана Ивановича; Лопасня, Серпухов и 9 воло-

стей – Андрея Ивановича, 14 волостей достались жене с дочерьми. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– союзнические отношения с Золотой Ордой: за подавление 

антиордынского восстания в Твери Иван Калита получил право 

сбора дани со всех русских земель в Орду; 

– борьба с Литвой за влияние в Пскове и Новгороде: 1336 г. – 

набег на Новгородскую землю Великого князя Литовского Геди-

мин, ответный поход Ивана на окраинные земли вблизи границы 

с Литвой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Семен (Симеон) Иванович «Гордый» 
(1317–1353) 

 

Князь Московский (1340–1353), великий князь Владимирский 

(1340–1353), князь Новгородский (1346–1353).  

В 1340 г. после смерти отца Ивана Калиты занял московский 

великокняжеский престол, получив 26 городов и селений. В 1340 г. 

Семен Иванович получил ярлык на великое княжение Владимир-

ское от хана Узбека. Скончался 27 апреля 1353 г. от чумы. Похоро-

нен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын великого князя Ивана Калиты и его первой супруги кня-

гини Елены. 

Первая супруга – дочь великого князя Литовского Гедемина, 

великая княгиня Августа (в православии – Анастасия), родила 3 де-

тей. Вторая супруга – дочь князя Брянского Федора Святославича, 

княгиня Евпраксия, детей не было. Третья супруга – дочь великого 

князя Тверского Александра Михайловича, великая княгиня Ма-

рия, родила 4 детей. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– расширение территории княжества: присоединил бассейн 

р. Протвы и Юрьев-Польское княжество (1340 г.); 

– силовое давление на Новгород и его владение Торжок: Нов-

город выплатил дань и стал управляться Симеоном как титульным 

новгородским князем посредством назначенных московских 

наместников.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– союзнические отношения с Золотой Ордой; 

– отношения с Литвой: 1341 г. – неудачная попытка Ольгерда 

(с 1345 великий князь Литовский) захватить Можайск; 1351 г. – 

поход Симеона на Смоленск – союзника Литвы и заключение мира 

на р. Угре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван II Иванович «Красный» 
(1326–1359) 

 

Князь Звенигородский (1340–1353), князь Московский (1353–

1359), великий князь Владимирский (1353–1359), князь Новгород-

ский (1355–1359). 

В 1340 г. после смерти отца Ивана Калиты Иван II получил 

Звенигород, Рузу и еще 21 селение. В 1353 г. после смерти старше-

го брата Семена Гордого Ивану II перешла треть земель Москов-

ского княжества с Можайском и Коломной. В 1353 г. получил яр-

лык на великое княжение Владимирское от хана Джанибека. 

Иван II Иванович Красный умер 13 ноября 1359 г. от чумы. Похо-

ронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын великого князя Ивана Калиты и его первой супруги кня-

гини Елены. 

Первая супруга – дочь брянского князя Дмитрия Романовича, 

великая княгиня Феодосия, детей не было. Вторая супруга – вели-

кая княгиня Александра, родила 4 детей, в том числе Дмитрия 

Ивановича. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1345
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1326
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1353
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1355
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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Основное мероприятие внутренней политики: 

 

– изменение территории княжества: 1953 г. – князь Рязанский 

захватил Лопасню и присоединил ее к Рязанской земле.  

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– союзнические отношения с Золотой Ордой; 

– отношения с Литвой: 1356 г. – великий князь Литовский 

Ольгерд захватил Брянские земли и присоединил их к Великому 

княжеству Литовскому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Иванович «Донской» 
(1350–1389) 

 

Князь Московский (1359–1389), великий князь Владимирский 

(1362–1389), князь Новгородский (1363–1389). 

В 1359 г. после смерти отца Ивана II Красного Дмитрий полу-

чил Можайск со всеми волостями, Коломну без волостей, часть 

отошедших к Москве рязанских земель, треть доходов и повинно-

стей с жителей Москвы. Опекуном при 9-летнем Дмитрии стал 

митрополит Алексий. В 1361 г. Дмитрий Иванович получил ярлык 

от хана Мюрида, а в 1362 г. – от его противника – темника Мамая, 

фактически управлявшего от имени хана Абдула. Дмитрий Ивано-

вич Донской умер 19 мая 1389 г. в Москве. Похоронен в Архан-

гельском соборе Московского Кремля. 

Сын великого князя Ивана II Красного и его второй супруги 

княгини Александры Ивановны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_(%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1389_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://kremlion.ru/praviteli/ivan2/
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Супруга – дочь Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия 

Константиновича, великая княгиня Александра, родила 12 детей, 

в том числе Василия I Дмитриевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с суздальско-нижегородским и тверским князьями за 

ярлык великого владимирского княжения: 1360 г. – суздальский 

князь Дмитрий Константинович получил ярлык на великое княже-

ние от хана Навруса; в период междоусобицы в Орде в 1361 г. мос-

ковский князь Дмитрий Иванович получил ярлык от хана Мюрида, 

а в 1362 г. – от его противника – темника Мамая, фактически 

управлявшего от имени хана Абдула; 1365 г. – Москва поддержала 

Дмитрия Константиновича в борьбе за Нижний Новгород в обмен 

на отказ от претензий на Владимир (1366 г. – союз князей был 

скреплен женитьбой Дмитрия Ивановича на суздальской княжне 

Евдокии Дмитриевне); 1371 г. – тверской князь Михаил Алексан-

дрович получил ярлык на великое княжение от темника Мамая; 

1375 г. – после похода в Тверь Дмитрия Ивановича с отрядами яро-

славских, ростовских, суздальских, стародубских князей Михаил 

Тверской признал ярлык на великое княжение Владимирское «вот-

чиной» московских князей; 

– расширение территории княжества: присоединил великое 

княжество Владимирское вместе с землями бывших княжеств Ко-

стромского, Переяславского, Юрьевского и части Ростовского 

княжеств, части территорий Торжка, Волока Ламского и Вологды, 

дмитровскую, а затем и галичскую части некогда единого Галич-

ско-Дмитровского княжества, княжества Угличское и Белозерское, 

Калугу и Медынь, а также некоторые татарские и, вероятно, мор-

довские земли на восток от Рязанского княжества; заставил пови-

новаться Новгород Великий; 

– активное строительство: белокаменный Московский Кремль, 

Симонов и Андроников монастыри; 

– введение чеканки серебряной монеты; 

– установление нового порядка наследования: передача вели-

кого княжения по наследству сыну Василию I без согласования 

с ханом Золотой Орды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_(%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B)
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Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Волжской Булгарией: 1376 г. – поход москов-

ско-нижегородского войска на волжских булгар: булгарское войско 

эмира Хасан-хана потерпело поражение; Булгария обязывалась 

выплачивать ежегодную дань московскому князю; 

– начало открытой борьбы с Ордой: 1377 г. – битва на р. Пьяна 

(около Нижнего Новгорода): московская рать была разбита ордын-

цами; 1378 г. – битва на р. Вожа (Рязанская земля): ордынское вой-

ско мурзы Бегича было разбито; 1380 г. – Куликовская битва 

(у впадения реки Непрядва в Дон): ордынское войско темника Ма-

мая было разбито московско-пронским войском, прекращение вы-

платы дани; 1382 г. – поход хана Тохтамыша на Москву: город ра-

зорен, восстановление выплаты дани; 

– отношения с Литвой: 1368–1372 гг. – литовско-московская 

война – походы великого князя Литовского Ольгерда Гедиминови-

ча на Московское княжество в 1368 г., 1370 г. и 1372 г.: атаки ли-

товско-тверского войска были отбиты. Любутский мирный договор 

1372 г.: Ольгерд не должен был заступаться за Михаила Тверского, 

все жалобы на тверского князя должны были решаться ханским су-

дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий I Дмитриевич 
(1371–1425) 

 

Великий князь Московский (1389–1425), Великий князь Вла-

димирский (1389–1425).  

В 1389 г. после смерти своего отца Дмитрия Донского по за-

вещанию получил великое княжение Владимирское. В 1389 г. хан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1368
https://ru.wikipedia.org/wiki/1370
https://ru.wikipedia.org/wiki/1372_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1371_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1425_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


43 

 

ский посол Шихмат от имени Орды подтвердил права Василия 

Дмитриевича на великокняжеский стол во Владимире. Василий I 

умер 27 февраля 1425 г. во время эпидемии чумы в Москве. Похо-

ронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдо-

кии.  

Супруга – единственная дочь великого князя Литовского Ви-

товта Кейстутовича, великая княгиня Софья Витовтовна, родила 

9 детей, в том числе Василия II Васильевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– расширение территории княжества: присоединил Нижего-

родское княжество с относившимся к нему Суздалем, Муромское 

и Тарусское княжества, земли Коми по реке Вычегда; 

– силовое давление на Новгород: 1397 г. – Василий I захватил 

Бежецкий Верх, Волок Ламский, Вологду и Торжок; 1398 г. – нов-

городские войска выбили московские гарнизоны из Двинской зем-

ли: Василий I отказался от Двинской земли, Вологды и других нов-

городских владений; 

– нарушение принципа национальной политики митрополичь-

ей кафедры: митрополитом поставлены болгарин Киприан (1387) и 

грек Фотий (1406); 

– активное строительство: Благовещенский собор Московского 

Кремля, собор Успения на Городке, собор Рождества Богородицы 

Саввино-Сторожевского монастыря, Троицкий собор Троице-

Сергиевой лавры, Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря 

в Москве. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с империей Тимуридов: 1395 г. – вторжение 

среднеазиатского тюркского
 
полководца, Великого эмира империи 

Тимуридов Тамерлана (Тимура) в Рязанское княжество и разорение 

Ельца: забрав добычу, Тимур покинул русские земли; 

– отношения с Ордой: нерегулярная выплата дани ордынцам; 

1408 г. – поход темника Золотой Орды Едигея на великое княже-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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ство Московское: трехнедельная безуспешная осада Московского 

Кремля (после получения выкупа в 3000 рублей, Едигей отошел 

от Москвы); опустошение Переяславля, Ростова, Дмитрова, Серпу-

хова, Вереи, Нижнего Новгорода, Городца и Клина (вследствие но-

вых смут в Орде вернулся назад): возобновление выплаты дани; 

– отношения с Литвой: 1390 г. – заключение династического 

брака между Василием I и единственной дочерью великого князя 

Литовского Витовта Кейстутовича – Софьей Витовтовной; 

1392 г. – союз с литовским князем Витовтом (союз был расторжен 

из-за противоречий между Литвой и Москвой вокруг независимо-

сти Пскова: 1406 г. – встреча близ Крапивны, 1407 г. – встреча 

у Вязьмы, 1408 г. – стояние на берегах р. Угры; заключение пере-

мирия между Василием I и Витовтом); 1408 г. – признание Васили-

ем I власти Литвы над Смоленском (1395 г. – установление вас-

сальной зависимости Смоленска от Великого княжества Литовско-

го; 1404 г. – взятие Смоленска войсками Витовта и присоединение 

его к Литве). 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
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Второй этап централизации 
1425–1462 гг. 

Феодальная война в Северо-Восточной Руси 

 

Феодальная война (династическая война) второй четверти 

XV в. – междоусобная война в Московской Руси в 1425–1453 гг. 

за великокняжеский престол между Василием II Темным, его дядей 

Юрием Дмитриевичем Звенигородским, его сыновьями Василием 

Юрьевичем Косым и Дмитрием Юрьевичем Шемякой.  

Генеалогическая схема феодальной войны 1425–1453 гг. пред-

ставлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Генеалогическая схема феодальной войны 1425–1453 гг. 
 

Результатом войны стала победа Василия Темного, ликвидация 

большинства мелких уделов в составе Московского княжества, 

укрепление власти великого князя, установление нового порядка 

престолонаследования – семейного (прямого – от отца к сыну) 

вместо родового (непрямого – по старшинству в роде). 

Ход династической войны 1425–1453 гг. представлен на ри-

сунке 2. 

Дмитрий Донской 
 

Василий I 
 

Юрий Звенигородский 
 

Дмитрий Шемяка 
 

Василий II 
 

Василий Косой 
 

http://wikiwhat.ru/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Ход династической войны 1425–1453 гг. 

Василий II Темный 

1425–1433 гг. 

Взошел на престол по завещанию 

Василия I. Получил ордынский 

ярлык в 1431 г. 

Юрий Звенигородский 

1433 г. 

Захватил престол после победы 

над Василием II на берегу 

р. Клязьмы  

Василий II Темный 

1433–1434 гг. 

Вернул престол после конфликта 

Юрия с московской знатью 

Юрий Звенигородский 

1434 г. 

Захватил престол после победы 

над Василием II на берегу 

р. Могза и осады Москвы  

Василий Косой 

1434 г. 

Захватил престол после смерти 

своего отца Юрия без согласия и 

поддержки братьев – Дмитрия 

Шемяки и Дмитрия Красного  

Василий II Темный 

1434–1445 гг. 

Вернул престол после бегства 

Василия Косого в Новгород 

Дмитрий Шемяка 

1446–1447 гг. 

Захватил престол в результате за-

говора и пленения Василия II в 

Троице-Сергиевой лавре 

Василий II Темный 

1447–1462 гг. 

Вернул престол после конфликта 

Дмитрия с московской знатью. 

1453 г. – смерть Дмитрия Шемя-

ки 

 

 

Дмитрий Шемяка 

1445 г. 

Захватил престол в результате 

пленения Василия II казанскими 

татарами 

Василий II Темный 

1445–1446 гг. 

Вернул престол после возвраще-

ния из плена 
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Василий II Васильевич «Темный» 

(1415–1462) 

 

Великий князь Московский и Владимирский (1425–1462).  

В 1425 г. после смерти своего отца Василий II вступил на мос-

ковский престол, несмотря на завещание Дмитрия Донского, по ко-

торому в случае кончины Василия I великое княжение должно бы-

ло перейти его брату – Юрию Дмитриевичу Звенигородскому. 

В 1428 г. Юрий Звенигородский признал власть своего племянни-

ка. В 1432 г. Василий II получил ярлык от ордынского хана Улу-

Мухаммеда. С 1433 г. по 1447 г. власть 5 раз переходила к галич-

мерской ветви московского дома – Юрию Дмитриевичу и его сы-

новьям Василию Косому и Дмитрию Шемяке. В 1447 г. Василий II 

при поддержке тверского князя окончательно вернул себе москов-

ский престол. Скончался 27 марта 1462 г. от туберкулеза. Похоро-

нен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын Василия I Дмитриевича и великой княгини Софьи Витов-

товны. 

Супруга – дочь удельного князя Ярослава Боровского, великая 

княгиня Мария Ярославна, родила 8 детей, в том числе Ивана III 

Васильевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с коалицией удельных князей за великокняжескую 

власть: 1425 г. – Василий II вступил на московский престол; 

1433 г. – в сражении на р. Клязьме войско Василия II было разбито 

Юрием Дмитриевичем, Василий II бежал в Коломну, Юрий Дмит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1462_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://wikiwhat.ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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риевич занял Москву; 1433 г. – Василий II вернул престол после 

конфликта Юрия с московской знатью; 1434 г. – после недельной 

осады Москвы Юрий Дмитриевич захватил власть, Василий II бе-

жал в Великий Новгород, а затем – в Нижний Новгород; 1434 г. – 

после смерти Юрия наследником московского престола объявил 

себя его сын Василий Косой; 1434 г. – Василий II вернул престол 

после бегства Василия Косого в Новгород; 1445 г. – Дмитрий Ше-

мяка захватил престол в результате пленения Василия II казански-

ми татарами под командованием царевичей Махмуда и Якуба; 

1445 г. – Василий II вернул престол после возвращения из плена, 

Дмитрий Шемяка бежал в Углич; 1446 г. – Дмитрий Шемяка захва-

тил престол после пленения и ослепления Василия II; 1447 г. – Ва-

силий II при поддержке тверского князя Бориса Александровича 

вернул московский престол, Дмитрий Шемяка бежал в Нижний 

Новгород (1453 г. – Дмитрий Шемяка был отравлен); 

– утверждение соправления: с 1450 г. – старший сын Иван III 

был сделан соправителем Василия III; 

– ликвидация мелких уделов внутри Московского княжества – 

Дмитровского, Галицкого, Можайского, Серпухово-Боровского;  

– расширение территории княжества: присоединил Нижний 

Новгород, Суздальское княжество, Муром; в рязанских городах 

посадил московских наместников; Псков, Новгород и Вятку поста-

вил в зависимость от Москвы; 

– силовое давление на Новгород: 1440–1441 гг. – поход против 

Новгородской республики: Новгород выплатил Москве выкуп; 

1456 г. – заключение Яжелбицкого договора: Новгородская рес-

публика признавала свою зависимость от Москвы;  

– унификация налогообложения и перепись податного населе-

ния;  

– чеканка монеты с надписью «господарь всея Руси»; 

– начало независимости русской православной церкви от кон-

стантинопольского патриархата: 1439 г. – отказ признавать Фло-

рентийскую унию о союзе Византийской и Римской церквей; 

1448 г. – русский епископ Иона был наречен московским митропо-

литом (без согласия константинопольского патриархата); 

– активное строительство: церковь Введения Богородицы на 

Симоновом подворье, церковь Похвалы Богородицы, церковь Бо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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гоявления на подворье Троице-Сергиева монастыря, церковь 

Иоанна Предтечи у Боровицких ворот и др.; 

– закладывание основ государственного начала в княжеском 

наследовании: Василий II передал старшему сыну основную часть 

территории государства, обязав всех сыновей подчиняться тому 

брату, которому завещано великой княжение. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Казанским ханством: 1445 г. – хан Улу-

Мухаммед захватил Нижний Новгород; 1445 г. – Василий II и его 

двоюродный брат Михаил Верейский после поражения в окрестно-

стях Суздаля попали в плен; по условиям договора освобождения 

было создано Касимовское ханство в западной части Мещеры;  

– отношения с Литвой: 1449 г. – мирный договор с польским 

королем и великим князем Литовским Казимиром IV: взаимное 

признание границ великих княжеств Литовского и Московского, 

отказ Литвы от претензий на Великий Новгород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Дмитриевич «Звенигородский» 
(1374–1434) 

 

Князь Звенигородский (1389–1421), князь Галицкий (1389–

1433), Великий князь Московский и Владимирский (1433, 1434). 

В 1433 г. Юрий Дмитриевич получил великокняжескую власть 

после победы над своим племянником Василием II на берегу 

р. Клязьмы, однако вскоре вернул престол после конфликта Юрия 

с московской знатью. В 1434 г. повторно захватил власть после по-

беды над Василием II на берегу р. Могза и осады Москвы. Скон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1449)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1389_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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чался 5 июня 1434 г. Похоронен в Архангельском соборе Москов-

ского Кремля. 

Сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдо-

кии.  

Супруга – дочь смоленского князя Юрия Святославича, вели-

кая княгиня Анастасия Юрьевна, родила 4 детей, в том числе Ва-

силия Юрьевича и Дмитрия Юрьевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– чеканка монеты с изображением всадника – Георгия Побе-

доносца (святого покровителя Юрия Дмитриевича); 

– активное строительство: Успенский собор в Звенигороде, 

Рождественский собор в Савво-Сторожевском монастыре, Троиц-

кий собор в Троице-Сергиевом монастыре. 

 

Основное мероприятие внешней политики:  
 

– отношения с Литвой: поддержка Великого князя Литовского 

Свидригайло Ольгердовича в междоусобной войне с Сигизмундом 

Кейстутовичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Юрьевич «Косой» 
(г.р. неизвестен – 1448) 

 

Князь Звенигородский (1421–1448), Великий князь Москов-

ский и Владимирский (1434). 

В 1434 г. Василий захватил престол после смерти своего отца 

Юрия без согласия братьев – Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1421
https://ru.wikipedia.org/wiki/1448
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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го. При приближении войска младших братьев и Василия II к 

Москве, Василий Юрьевич бежал в Новгород. В 1436 г. после по-

ражения в битве на речке Черехе Василий Косой был привезен в 

Москву и ослеплен, где в 1448 г. умер в заточении. Похоронен в 

Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын Юрия Дмитриевича и великой княгини Анастасии. 

Супруга – дочь серпуховско-радонежского князя Андрея Вла-

димировича, княгиня Анастасия Андреевна, о детях ничего неиз-

вестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Юрьевич «Шемяка» 
(г.р. неизвестен – 1453) 

 

Князь Углицкий (1441–1448), князь Галицкий (1433–1450), Ве-

ликий князь Московский и Владимирский (1445, 1446–1447). 

В 1445 г. после пленения Василия II казанскими татарами 

власть перешла к Дмитрию Шемяке. Василия II вернул престол по-

сле освобождения из плена за большой выкуп, но в 1446 г. Дмит-

рий Шемяка повторно захватил престол в результате заговора, 

пленения и ослепления Василия II в Троице-Сергиевой лавре. 

В 1447 г. вынужден был бежать из Москвы, не получив поддержки 

ее населения. Скончался в 1453 г. в Новгороде в результате отрав-

ления мышьяком по приказу Василия II. Похоронен в Георгиев-

ском соборе Юрьева монастыря. В XVII в. мощи Дмитрия были 

перенесены в Софийский собор Великого Новгорода. 

Сын Юрия Дмитриевича и великой княгини Анастасии. 

Супруга – дочь Заозерского князя Дмитрия Васильевича, кня-

гиня Софья Дмитриевна, родила 2 детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B5_(1436)
http://www.ros-istor.ru/node/135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


52 

 

Третий этап централизации 
1462–1533 гг. 

Завершение политико-территориального формирования 

Русского государства с центром в Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван III Васильевич «Великий» 
(1440–1505) 

 

Великий князь Московский (1462–1505), государь всея Руси 

(1494–1505). 

В 1462 г. после смерти своего отца Василия II Иван III получил 

великое княжение, а также основную часть территории государ-

ства – 16 главных городов и большую часть бывших столиц удель-

ных княжеств (Москвой он должен был владеть совместно с брать-

ями). Скончался 27 октября 1505 г. в Москве. Похоронен в Архан-

гельском соборе Московского Кремля. 

Сын Василия II Темного и великой княгини Марии Ярославны. 

Первая супруга – дочь князя Бориса Александровича Тверско-

го, великая княгиня Мария Борисовна, родила 2 детей. Вторая су-

пруга – дочь брата последнего императора Византийской империи 

Фомы Палеолога, великая княгиня Софья Фоминична, родила 

12 детей, в том числе Василия III Ивановича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– расширение территории княжества: присоединил Ярослав-

ское (1463), Димитровское (1472), Ростовское (1474) княжества, 

Новгородскую землю (1478), Тверское княжество (1485), Белозер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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ское княжество (1486), Вятскую (1489), часть Рязанской, Чернигов-

скую, Северскую, Брянскую и Гомельскую земли; 

– формирование общегосударственной системы управления 

страной: появление Боярской думы, Дворца, Казны (Казенного 

двора), приказов; 

– начало унификации административно-территориального деле-

ния: уезды во главе с наместниками, станы и волости во главе с во-

лостелями (но при этом сохранялись земли, военные и судебные 

округа); система местного управления была построена на принципе 

«кормления» (наместники и волостели содержалась за счет местно-

го населения в течение периода службы); 

– формирование местничества – системы назначения на госу-

дарственные должности в зависимости от знатности происхожде-

ния; 

– 1497 г. – принятие Судебника – единого общерусского свода 

законов: внесение единообразия в судебную практику, введение 

ограничений в судебную деятельность кормленщиков, появление 

новых видов преступлений – государственных и против суда; вве-

дение смертной и торговой казни, появление понятий рецидив, 

умышленное и неумышленное деяния; 

– оформление государственной идеологии: появление наимено-

вания «Россия», официального титула «государь всея Руси», герба 

– двуглавого орла; 

– военная реформа: появление артиллерии как составной части 

войска; формирование поместного войска, возникновение системы 

службы за землю (появление поместья – земельного владения, 

предоставлявшегося за воинскую или государственную службу); 

– начало складывания крепостного права – Судебник 1497 г.: 

введение ограничения на переход крестьян от одного господина 

к другому (крестьяне получили право перехода только один раз 

в году – за неделю до осеннего Юрьева дня и спустя неделю после 

Юрьева дня); 

– чеканка золотых монет с именами Ивана III и его сына; 

– церковная политика: появление ереси «жидовствующих» 

(против авторитета церкви, церковных обрядов, икон, многих дог-

матов православия) и двух церковно-политических течений – не-

стяжательства (против сосредоточения в руках церкви богатств, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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за аскетизм и личный труд монахов) и иосифлянства 

(за экономически сильную церковную организацию и незыбле-

мость церковных догм); Церковный собор 1503 г.: сохранение 

за монастырями их земель; Церковный собор 1504 г.: осуждение 

еретиков, многие из которых были казнены; 

– реформа календаря: с 1472г. Новый год стал отмечаться 

не 1 марта, а 1 сентября; 

– активное строительство: Московский Кремль из красного 

кирпича; Грановитая палата, Успенский и Благовещенский соборы 

Московского Кремля; каменные крепости в Коломне, Туле и Иван-

городе. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Литвой: 1487–1494 гг. – русско-литовская война 

(Пограничная война, Странная война, Хитрая война) – вооружен-

ный конфликт между Русским государством и Великим княже-

ством Литовским из-за перехода удельных князей под власть Ве-

ликого князя Московского и всея Руси. Заключение «Вечного ми-

ра» 1494 г.: Литва отказывался от претензий на Новгород, Тверь и 

Псков, большая часть земель верховских княжеств, владения хле-

пецких и вяземских князей отходили Ивану III, который возвращал 

великому князю Литовскому Любутск, Серпейск, Мосальск, Опа-

ков и отказался от претензий на Смоленск и Брянск; 1500–1503 гг. 

– русско-литовская война – война между Русским государством и 

Великим княжеством Литовским, вызванная переходом ряда 

удельных литовско-русских князей на службу к Ивану III. Подпи-

сание Благовещенского перемирия 1503 г.: Москве отошли около 

трети всех литовских территорий, охватывающих верховья Оки и 

Днепра с 19 порубежными городами, в том числе Черниговом, Го-

мелем, Новгород-Северским и Брянском;  

– отношения с Ливонской конфедерацией: 1480–1481 гг. – рус-

ско-ливонская война – война между Русским государством и Ли-

вонской конфедерацией из-за попытки Ливонского ордена захва-

тить Псковскую землю. Подписание в 1481 г. соглашения о 10-

летнем перемирии; 1503 г. – заключение перемирия на 50 лет: Ли-

вонская конфедерация должна была ежегодно вносить дань 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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(так называемая «юрьева дань») за город Юрьев (Дерпт), ранее 

принадлежавший Новгороду; 

– отношения со Швецией: 1495–1497 гг. – русско-шведская 

война – первая война между единым Русским государством и 

Шведским королевством из-за недовольства Ивана III монополией 

Ганзы на мореплавание и торговлю на Балтике. Заключение Перво-

го Новгородского перемирия 1497 г.: подтверждение границы 

1323 г. и принципа свободной торговли между двумя странами;  

– союзнические отношения с Крымским ханством: 1480 г. – за-

ключение союза для совместных действий против хана Большой 

Орды и великого князя Литовского; 

– отношения с Казанским ханством: 1467–1469 гг., 1478 г. – 

военные конфликты с Казанью, которые завершились заключение 

перемирий (условия неизвестны); 1487 г. – московские войска взя-

ли Казань и утвердили на престоле лояльного Москве хана Му-

хаммед-Эмина: Казань попала в вассальную зависимость от Рос-

сии; 

– отношения с Ордой: 1480 г. – стояние на реке Угре – военные 

действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем 

московским Иваном III: свержение золотоордынского ига на севере 

и северо-востоке Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий III Иванович 
(1479–1533) 

 

Великий князь Владимирский и Московский (1505–1533), гос-

ударь и великий князь всея Руси (1505–1533). 

В 1470 г. Иван III объявил своим соправителем старшего сына 

от первого брака Ивана Ивановича Молодого, который скончался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1479_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1505
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1505
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533


56 

 

в 1490 г. После смерти Ивана Молодого Иван III хотел передать 

престол своему внуку Дмитрию, но незадолго до своей кончины 

отказался от этого намерения. В 1502 г. Василий III Иванович стал 

соправителем отца, получив титул «великий князь Московский и 

Владимирский и всея Руси самодержец». В 1505 г. после смерти 

Ивана III Василий III вступил на престол, получив по завещанию 

великое княжение Московское, право управления столицей и всеми 

ее доходами, право чеканки монеты, 66 городов и титул «государь 

всея Руси». Скончался 3 декабря 1533 г. от заражения крови, кото-

рое было вызвано нарывом на левом бедре. Похоронен в Архан-

гельском соборе Московского Кремля. 

Сын Ивана III Васильевича и великой княжны Софьи Палео-

лог. 

Первая супруга – дочь московского дворянина Юрия Констан-

тиновича Сверчкова-Сабурова, великая княгиня Соломония Юрь-

евна, сослана в монастырь за бездетность. Вторая супруга – дочь 

литовского князя Василия Львовича Глинского, великая княгиня 

Елена Васильевна, родила 2 детей, в том числе Ивана IV Василье-

вича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– расширение территории княжества: присоединил 

Псков (1510), Угличское княжество (1512), Волоцк (1513), Смо-

ленск (1514), Калуга (1518), Рязанское княжество (1521), Новгород-

Северское княжество (1523); 

– укрепление границ государства: строительство городов-

крепостей в районе «дикого поля» (в частности, Васильсурска) и 

Большой засечной черты (1521–1523); 

– борьба с боярской оппозицией и ограничение привилегии бо-

яр: выдвижение на государственные должности людей из дворян и 

«детей боярских»; 

– оформление государственной идеологии: появление полити-

ческой теории «Москва – третий Рим», сформулированной мона-

хом псковского Елеазарова монастыря Филофеем в его посланиях 

Василию III в 1510–1511 гг. и обосновывающей всемирное значе-

http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=475
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=475
http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=476
http://www.bankgorodov.ru/fame/index.php?fid=476
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ние Москвы как религиозно-политического центра, ставшего пре-

емником Рима и Константинополя; 

– поддержка церковно-политического течения – иосифлянства: 

Максим Грек, Вассиан Патрикеев и другие нестяжатели были при-

говорены к заточению в монастырях на Церковных соборах 1522 г., 

1525 г., 1531 г.; 

– активное строительство: Архангельский собор и Колокольня 

Ивана Великого Московского Кремля, Вознесенская церковь в Ко-

ломенском, каменные укрепления в Туле, Нижнем Новгороде, Ко-

ломне. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Литвой: 1507–1508 гг. – русско-литовская вой-

на – война между Русским государством и Великим княжеством 

Литовским, объединенным личной унией с Королевством Поль-

ским из-за попытки Литвы взять реванш за поражение в предыду-

щей русско-литовской войне 1500–1503 гг. Заключением компро-

миссного Вечного мира 1508 г.: Литве возвращался Любеч с 

окрестностями, остальные завоевания Ивана III признавались за 

Русским государством, утратившим однако выход к Днепру; Глин-

ским пришлось отказаться от своих владений в Литве и уехать в 

Москву; 1512–1522 гг. – русско-литовская (Десятилетняя) война – 

война между Русским государством и объединенными силами Ве-

ликого княжества Литовского и Польского королевства из-за за-

ключения литовско-крымского договора, следствием которого ста-

ла серия опустошительных татарских набегов на русские земли. 

Заключение Московского перемирия 1522 г.: Литва уступила смо-

ленские земли; Василий III отказался от притязаний на Киев, По-

лоцк и Витебск и от своего требования о возвращении русских 

пленных;  

– постоянные набеги крымских татар с целью ограбления рус-

ских городов и пленения населения: 1507 г. – на Верховские кня-

жества, 1511 г. – на Рязань, 1516 г. – на рязанские и мещерские 

земли, 1517 г. – на Тулу, 1521 г. – на Москву (совместно с казан-

ским ханом Сахиб Гиреем), 1527 г. – на Москву и Коломну; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1500-1503_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521
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– отношения с Казанским ханством: 1505–1507 гг. – русско-

казанская война – война между Русским государством и Казанским 

ханством и его союзниками из-за стремления казанского хана Му-

хаммед-Амина, московского ставленника, к полной самостоятель-

ности от Москвы. Заключение Казанско-Московского мирного до-

говора 1507 г.: восстанавление status quo и возвращение русских 

пленных; 1521 г. – Первая Казанско-русская война – военные дей-

ствия между Русским государством и союзными войсками Казан-

ского и Крымского ханств из-за стремления Казани освободиться 

от русской зависимости. Заключение Московского мирного дого-

вора 1521 г.: Василий III признавал свою зависимость от Крымско-

го хана, обязался платить ему дань, протекторат России над Казан-

ским ханством прекращался (текст договора был обманом взят 

у хана на обратном пути и уничтожен окольничьим Н. В. Хабар-

Симским); 1523–1524 гг. – Вторая Казанско-русская война – воен-

ные действия между Русским государством и союзными войсками 

Казанского и Крымского ханств из-за стремления низложить 

крымского царевича Сагиб-Гирея и восстановить русский протек-

торат над Казанью. Заключение Русско-Казанского мирного дого-

вора 1529 г.: Василий III признавал племянника Сагиб-Гирея Сафа-

Гирея на казанском престоле и соглашался с фактом перехода Ка-

занского ханства под турецкий протекторат; 1530 г. – Третья Ка-

занско-русская война – военные действия между Русским государ-

ством и союзными войсками Казанского и Астраханского ханств, а 

также Ногайской Орды из-за стремления восстановить русский 

протекторат над Казанью. Переговоры о заключение мирного до-

говора 1530 г. были сорваны, так как ханское правительство узна-

ло, что русское правительство готовит новую войну. После двор-

цового переворота 1531 г. на казанский престол взошел касимов-

ский царевич Джан-Али, который в обмен на свою прорусскую по-

зицию, попросил оставить у себя русское оружие (пищали); 

– развитие дипломатических отношений: встречи Василия III 

с папой Римским, послами Дании, Швеции, Турции, Франции, ин-

дуистской империи. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kazan.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kazan.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Усиление государственной централизации 
1533–1605 гг. 

Ликвидация остатков феодальной раздробленности  

и установление самодержавной формы правления 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Васильевна Глинская 

(ок. 1508–1538) 

 

Великая княгиня Московская (1526–1533), правительница-

регентша при малолетнем сыне Иване IV (1533–1538). 

В 1533 г. Елена Васильевна стала правительницей единого 

русского государства, отстранив от власти назначенных Васили-

ем III семерых опекунов Ивана IV (М. Юрьев, В. Шуйский, 

М. Воронцов, А. Старицкий, М. Глинский, И. Шуйский, 

М. Тучков). Скончалась 4 апреля 1538 г. от отравления ртутью. 

Похоронена в Вознесенском женском монастыре Московского 

Кремля (в 1929 г. храм был взорван, останки были перенесены 

в Архангельский собор). 

Дочь литовского князя Василия Львовича Глинского и Анны 

Якшич.  

Супруг – государь и великий князь всея Руси Василий III Ива-

нович, родила 2 детей, в том числе Ивана IV Васильевича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– борьба с удельными князьями и боярами: в состав москов-

ского государства вошли независимые крупные княжества – Дмит-

ровское (1533) и Стародубское (1537); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1526
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://www.bankgorodov.ru/sight/index.php?sid=840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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– реформа местного управления: губная реформа – изъятие из 

суда наместников и волостелей важнейших уголовных дел о разбое 

и воровстве и передача их губным старостам из числа местных 

служилых дворян; 

– денежная реформа: 1535 г. – введение единой монетной си-

стемы (копейка, деньга и полушка); основной монетой стала сереб-

ряная копейка с изображением всадника с копьем; 

– активное градостроительство: сооружение Китайской город-

ской стены – краснокирпичной крепостной стены вокруг москов-

ского Китай-города; строительство Буйгорода, Мокшана, Пронска, 

реконструкция выжженных пожарами Владимира, Твери, Ярослав-

ля, укрепление Вологды, Новгорода, Устюга. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Литвой: 1534–1537 гг. – Стародубская война – 

война между Русским государством и Великим княжеством Литов-

ским, объединенным личной унией с Королевством Польским из-за 

стремления Литвы вернуть смоленские земли. Заключение Мос-

ковского перемирия 1537 г.: Гомельская волость возвращалась 

Литве, но Себеж и Заволочье остались за Московским государ-

ством; 

– набеги крымских татар с целью ограбления русских городов 

и пленения населения: 1534 г., 1535 г. – на рязанскую землю; 

– отношения с Казанским ханством: 1536–1537 гг. – казанско-

русская война – война между Русским государством и Казанским 

ханством в результате стремления Казани закрепить свое незави-

симое положение. Окончание войны не имело правового оформле-

ния и завершилось пленением части русской армии без всякого 

боя; 

– развитие дипломатических отношений: 1535 г. – мирный до-

говор с Ливонией на 17 лет; 1537 г.– мирный договор со Швецией 

на 60 лет, по которому Швеция обязывалась не помогать ни Литве, 

ни Ливонскому ордену в случае их войны с Россией; установление 

дипломатических отношений с Молдавским господарем Петром IV 

Стефановичем, астраханским ханом Абдул-Рахманом и ногайским 

князьями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1385%E2%80%941569)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Иван IV Васильевич «Грозный» 
(1530–1584) 

 

Государь и великий князь всея Руси (1533–1575), великий 

князь Московский (1576–1584), государь, царь и великий князь 

всея Руси (1547–1584, кроме 1575–1576, когда «великим князем 

всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович). 

В 1534 г. после смерти Василия III правительницей-регентшей 

при малолетнем сыне Иване IV стала его мать Елена Глинская. 

В 1538 г. после смерти Елены Васильевны попал под опеку вначале 

князей Шуйских, с 1538 г. – князей Бельских, с 1542 г. – вновь 

Шуйских, с 1543 г. – князей Глинских. 16 января 1547 г. состоялось 

царское венчание Ивана IV в Успенском соборе Московского 

Кремля. Скончался 18 марта 1584 г. в Москве (либо был отравлен 

ртутью, либо умер от отравления лекарствами и мазями, в состав 

которых входила ртуть, либо скончался от красной волчанки). По-

хоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Схема начала правления Ивана IV представлена на рисунке 3. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Начало правления Ивана IV 

Регентство княгини Елены Глинской 

1533–1538 гг. 

Боярское правление 

1538–1547 гг. 

Венчание Ивана IV на царство 

1547 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1584_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1575
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SHUSKIE.html
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Сын Василия III Ивановича и великой княжны Елены Глин-

ской.  

Точное количество жен не установлено, при этом только пер-

вые 4 были «венчанными». Первая супруга – дочь окольничего Ро-

мана Юрьевича Кошкина-Захарьева-Юрьева, царица Анастасия 

Романовна, родила 6 детей, в том числе Федора I Ивановича. Вто-

рая супруга – дочь кабардинского князя Темрюка, царица Мария 

Темрюковна, родила 1 ребенка. Третья супруга – дочь коломенско-

го дворянина Василия Степановича Собакина Большого, царица 

Марфа Васильевна, детей не было. Четвертая супруга – дочь дво-

рянина Алексея Игнатьевича Горяинова Колтовского, царица Анна 

Алексеевна, детей не было. Пятая супруга – княжна Мария Долго-

рукая (Долгорукова), детей не было. Шестая супруга – дочь бояри-

на и дипломата Григория Борисовича Васильчикова, Анна Григо-

рьевна, детей не было. Седьмая супруга – Василиса Мелентьева, 

детей не было. Восьмая супруга – дочь окольничего Федора Федо-

ровича Нагого-Федца, царица Мария Федоровна, родила 1 ребенка. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

В развитии Московского государства в эпоху правления Ива-

на IV можно выделить 2 этапа: 

– 1547–1560 гг. – первый этап характеризуется стратегией цен-

трализации Московского государства по западной (европейской) 

цивилизационной модели. Наиболее значимые достижения этого 

периода связаны с реформами Избранной рады и с успешной 

внешней политикой (покорение Казанского и Астраханского 

ханств, включение народов Среднего Поволжья и Западного При-

уралья в состав России). 

– 1560–1584 гг. – второй этап отмечен сменой стратегии цен-

трализации страны с западной на восточную цивилизационную 

модель. Доминантой этого этапа во внутренней политике стала 

опричнина (1565–1572 гг.), во внешней политике – Ливонская вой-

на (1558–1583 гг.). 

Схема основных этапов правления Ивана IV представлена 

на рисунке 4. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рисунок 4 – Основные этапы правления Ивана IV 

 

Избранная рада – неофициальное правительство России, со-

стоящее из дворянина А. Ф. Адашева, митрополита Макария, свя-

щенника Сильвестра, князя А. М. Курбского и созданное с целью 

проведения масштабных реформ в государстве. В 1560 г. в резуль-

тате разногласий с царем по вопросам централизации власти Из-

бранная рада была упразднена (Сильвестр и А. Ф. Адашев были 

обвинены в отравлении царицы Анастасии и отправлены в ссылку; 

А. М. Курбский бежал в Великое княжество Литовское и стал чле-

ном королевской рады; Макарий умер своей смертью в 1563 г.). 

 

– реформа центрального управления: 1549 г. – созыв первого 

Земского собора – высшего сословно-представительского учре-

ждения, собрания представителей всех слоев населения (кроме 

крепостных крестьян) для обсуждения важнейших политических, 

экономических и административных вопросов; оформление систе-

мы приказов (Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелецкий, 

Пушкарский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Зем-

ские приказы); 1550 г. – ограничение местничества – системы рас-

пределения должностей в зависимости от знатности рода; 

– реформа местного управления: губная и земская реформы – 

передача управленческих и судебных функций на местном уровне 

в руки выборных представителей дворянства и черносошного кре-

стьянства – губных и земских старост; 1556 г. – отмена кормле-

1547–1560 гг. 

Централизация по западной 

цивилизационной модели 

1549–1560 гг. 
Реформы Избранной рады 

Становление  

сословно-представительной 

монархии 

1560–1584 гг. 

Централизация по восточной 

цивилизационной модели 

1565–1572 гг. 
Опричнина 

Установление самодержавия 

и ликвидация пережитков 

удельной системы 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/PRIKAZI.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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ний – системы содержания местной администрации за счет населе-

ния в течение периода службы; 

– 1550 г. – введение нового Судебника – сборника законов, 

принятого на Земском Соборе в 1549 г. при участии Боярской ду-

мы и утвержденного Стоглавым собором в 1551 г.: провозглашение 

принципа «закон не имеет обратной силы», выраженного в предпи-

сании впредь (но не назад) все дела судить по новому Судебнику; 

ликвидация судебных привилегий удельных князей и усиление ро-

ли центральных государственных судебных органов; конкретиза-

ция видов наказаний (например, появилось новое – тюремное за-

ключение); введение новых составов преступлений (например, 

подлог судебных актов, мошенничество и др.) и новых гражданско-

правовых институтов (подробно разработан вопрос о праве выкупа 

вотчины, уточнен порядок обращения в холопство); 

– оформление государственной идеологии: официальное вве-

дение титула «царь всея Руси»; появление устойчивого типа госу-

дарственной печати; 

– военная реформа: 1550 г. – создание стрелецкого войска – 

постоянного войска, которое комплектовалось из свободного го-

родского и сельского не тяглого населения, получавшего на время 

службы поместья или феодальные владения вокруг Москвы (имели 

на вооружении пищали и бердыши); 1556 г. – учреждение «Уложе-

ния о службе» – законодательного акта, установившего точный по-

рядок прохождения службы как с вотчин, так и с поместий 

(вотчинники стали обязаны оснащать и приводить воинов в зави-

симости от размера земельных владений наравне с помещиками); 

введение централизованного командования войском – все воена-

чальники обязаны были подчиняться первому воеводе большого 

полка;  

– церковная политика: 1551 г. – созыв Стоглавого собора – 

церковного и земского собора, который проходил с участием царя 

Ивана Грозного, высшего духовенства и представителей Боярской 

думы: объявление церковно-монастырского землевладения незыб-

лемым, но покупка и продажа земли разрешалась только с царского 

дозволения; унификация церковных обрядов, признание всех мест-

ночтимых святых общерусскими; установление жесткого иконо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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писного канона; ужесточение дисциплины в среде духовенства 

для искоренения пьянства, разврата, сквернословия; 

– налоговая реформа: введение единой единицы взимания 

налогов – большой сохи, которая составляла 400–600 десятин зем-

ли в зависимости от плодородия почвы и социального положения 

владельца; 

– попытка введения единых мер и весов: повсеместно в госу-

дарстве вводились московские образцы; 

– усиление крепостничества – Судебник 1550 г.: подтвержде-

ние Юрьева дня как единственного дня перехода крестьян от одно-

го владельца к другому и увеличение нормы пожилого; 

– активное строительство: Храм Покрова на рву (Покровский 

Собор, храм Василия Блаженного), возведение более 40 каменных 

церквей, основание свыше 60 монастырей, строительство 

155 крепостей; 

– появление книгопечатания: 1564 г. – дьякон одной из крем-

левских церквей Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец 

выпустили первую печатную книгу «Апостол».  

 

Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного 

в 1565−1572 гг., направленных на усиление личной власти царя и 

ликвидацию сословно-представительной монархии (проводники 

опричных репрессий – боярин А. Д. Басманов, князь 

А. И. Вяземский, М. Л. Скуратов-Бельский). В 1572 г. опричнина 

была официально отменена.  

 

– 1565 г. – указ о введении опричнины, в соответствии с кото-

рым страна была разделена на 2 части: 

1) опричнина во главе с Иваном IV – лучшие земли и более 

20 крупных городов во главе с Александровской слободой (соб-

ственное управление опричная дума и финансовые приказы – «Че-

ти», опричное войско и казна); 

2) земщина во главе с Боярской думой и земским царем Си-

меоном Бекбулатовичем – территории с центром в Москве, не 

включенные в опричнину Иваном IV (собственное управление – 

Боярская дума и приказы, земское войско и казна). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Схема деления государства в период опричнины представлена 

на рисунке 5. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Деление государства в период опричнины 
 

– 1565 г. – начало опричного террора (репрессии, казни, зе-

мельные конфискации и т.п.): 1568 г. – казнены боярин 

И. П. Федоров и его предполагаемые «сторонники»; 1569 г. – ис-

треблены Старицкие; 1569 г. – задушен М. Скуратовым митропо-

лит Филипп; 1570 г. – опустошение Тверской и Новгородской зе-

мель, разгром Новгорода; 

– 1570 г. – начало террора против опричников: 1570 г. – 

А. Вяземский умер во время пыток, А. Басманов убит сыном Федо-

ром по приказу Ивана Грозного по подозрению в подготовке пере-

хода Новгорода и Пскова под власть польского короля; 1571 г. – 

Ф. Басманов, предположительно, казнен Иваном IV или сослан на 

Белоозеро; 

– усиление крепостничества: 1581 г. – указ о заповедных летах: 

введение запрета на переход крестьян от одного помещика к дру-

гому в Юрьев день. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– отношения с Крымским ханством: 1541 г., 1555 г., 1558 г., 

1559 г. – поражение крымского хана Сахиб I Герая от русских 

войск; 1563 г. и 1569 г. – поражение крымского хана Девлет I Герая 

и турецких войск при нападении на Астрахань; 1570 г. – разори-

тельный набег на Рязань; 1571 г. – сожжение крымцами Москвы; 

1572 г. – поражением крымско-турецких войск в битве при Моло-

дях; 

Опричнина 

Иван IV 

Александровская слобода 

Города и уезды в центре госу-

дарства, часть Москвы 

Земщина 

Боярская дума  

Москва 

Территории, не включенные в 

опричнину (в основном окраи-

ны) 
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– отношения с Казанским ханством: 1547–1548 гг., 1549–

1550 гг., 1552 г. – военные походы против казанского хана Сафа-

Герая: 1552 г. – взятие Казани штурмом; вхождение Казанского 

ханства в состав России; 

– отношения с Астраханским ханством: 1554 г. – военный по-

ход против астраханского хана Ямгурчея; 1556 г. – военный поход 

против астраханского хана Дервиш-Али: вхождение Астраханского 

ханства в состав России; 

– отношения с Сибирским ханством: 1581–1585 гг. – поход ка-

зачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства: начало 

русского освоения Западной Сибири; 

– отношения с башкирами: 1554–1557 гг. – переговоры северо-

западных, затем центральных, юго-восточных и восточных племен 

башкир с царским наместником, боярином А. Б. Горбатым-

Шуйским: 1576 г. – добровольное признание башкирами поддан-

ства России (царское правительство гарантировало совместное от-

ражение военных нападений, соблюдение вотчинного права баш-

кир, свободу вероисповедания, невмешательство во внутренние 

дела и сохранение местного самоуправления; башкиры обязались 

нести военную повинность и выплачивать ясак); 

– отношения с Ногайской Ордой: 1557 г. – Большая Ногайская 

Орда, оставшаяся в Степном Заволжье, признал себя вассалом 

Ивана IV; Малая Ногайская Орда, откочевавшая в Приазовье и 

на Кубань, не признала московский сюзеренитет; 

– усиление позиций на Кавказе: 1559 г. – князья Пятигорские и 

Черкасские обратились к Ивану IV за военной помощью для защи-

ты против набегов крымских татар: царь послал двух воевод и 

священников; начало миссионерской деятельности в Кабарде; 

– развитие дипломатических отношений: 1553 г. – установле-

ние торговых связей с Англией на Белом море (строительство гос-

тиницы рядом с Кремлем – Английского торгового двора); 

– отношения со Швецией: 1554–1557 гг. – русско-шведская 

война – вооруженный конфликт между Шведским королевством и 

Русским царством из-за приграничных споров. Заключение пере-

мирия на 40 лет: русско-шведская граница восстанавливалась 

по старому рубежу, определенному Ореховским мирным догово-

ром 1323 г.; Швеция возвращала всех русских пленных с захвачен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1559
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1323
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ным имуществом, а Россия возвращала шведских пленных за вы-

куп; 

– 1558–1583 гг. – Ливонская война – крупный военный кон-

фликт из-за попытки России утвердиться на побережье Балтийско-

го моря, в котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское 

царство, Великое княжество Литовское (с 1569 г. – Речь Посполи-

тая), Шведское и Датское королевства. 1561 г. – Ливонская конфе-

дерация перестала существовать (ее территории перешли к Шве-

ции, Дании и Речи Посполитой). 1582 г. – заключение в Ям-

Запольское перемирие на 10 лет с Речью Посполитой: Россия отка-

зывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей возвращались 

некоторые пограничные земли. 1583 г. – заключение Плюсского 

перемирия на 3 года со Швецией: Россия уступала Копорье, Ям, 

Ивангород и прилегающая к ним территория южного побережья 

Финского залива. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федор I Иванович «Блаженный» 

(1557–1598) 

 

Государь, царь и великий князь всея Руси (1584–1598), послед-

ний представитель московской ветви династии Рюриковичей.  

После трагической гибели в 1581 г. наследника престола Ивана 

Ивановича и после смерти в 1584 г. Ивана IV русским царем стал 

его третий сын – Федор Иванович. Накануне своей смерти Иван IV 

учредил Регентский совет из 5 человек (Ф. И. Мстиславский, 

И. П. Шуйский, Н. Р. Юрьев, Б. Ф. Годунов, Б. Я. Бельский) для 

управления страной в связи с неполноценностью Федора. В борьбе 

за влияние на болезненного царя победу одержал Борис Федорович 

Годунов, который стал реальным правителем России с 1587 г., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1582_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8


69 

 

а после смерти Федора Ивановича стал его преемником. 

31 мая 1584 г. состоялось царское венчание в Успенском соборе 

Московского Кремля. Скончался 7 ноября 1598 г. в Москве. Похо-

ронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Сын Ивана IV Васильевича и царицы Анастасии Романовны 

Захарьиной-Юрьевой. 

Супруга – сестра Бориса Годунова, царица Ирина Федоровна, 

родила 1 ребенка. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– усиление крепостничества: 1597 г. – указ о холопах: всех ка-

бальных холопов полагалось записывать в холопьи книги и считать 

прикрепленными к личности господина точно так же, как кресть-

яне считались прикрепленными к земле (кабальное холопство сде-

лалось личным холопством, прекращающимся по смерти господи-

на-кредитора); 1592–1593 гг. – указ царя Федора Ивановича о «за-

поведных летах»: запрет крестьянского выхода в общегосудар-

ственном масштабе и объявление писцовых книг юридическим ос-

нованием закрепощения крестьян; 1597 г. – указ царя Федора Ива-

новича об «урочных летах»: устанавление пятилетнего срок сыска 

и возвращения владельцам беглых крестьян; 

– церковная политика: 1589 г. –  учреждение самостоятельного 

Московского патриархата с первым патриархом Иовом; 

– активное градостроительство: основаны Самара, Воронеж, 

Саратов, Царицын, Елец, Курск, Белгород, Севск, завершено стро-

ительство Белого города и Земляного города в Москве; 

– активное строительство: каменный собор в Донском мона-

стыре, храм Николы Явленского на Арбате и каменный собор 

в Пафнутьевском Боровском монастыре, Успенский собор в Трои-

це-Сергиевом монастыре, каменные здания для Разрядного прика-

за, Поместной избы, Казанского дворца, Большого прихода. 

  

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– усиление позиций на Кавказе и в Закавказье: 1587 г. – царь 

Кахетии Александр выразил желание перейти под русское покро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.prlib.ru/History/pages/item.aspx?itemid=1049
http://www.prlib.ru/History/pages/item.aspx?itemid=1049
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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вительство, 1589 г. – получил от царя России официальное под-

тверждение о поддержке; строительство крепостей – Терский го-

род, крепости на реках Сунже и Койсе; 

– 1598 г. – окончательное вхождение Западной Сибирь в состав 

России: строительство городов и крепостей – Тюмень, Тобольск, 

Лозьва, Пелым, Березов, Тара, Сургут, Обдорск, Верхо-турск; 

– отношения со Швецией: 1590–1595 гг. – русско-шведская 

война – военный конфликт между Русским царством и Швецией 

за утерянные в годы Ливонской войны крепости Нарву, Ивангород, 

Ям, Копорье и прилегающие территории. Заключение Тявзинского 

мирного договора 1595 г.: Россия возвращала побережье Балтий-

ского моря (города Ям, Ивангород, Копорье, Корела); 

– развитие дипломатических отношений: 1587 г. – сепаратный 

мирный договор с Литвой на 15 лет; 1591 г.– перемирие с Польшей 

на 12 лет; установление дипломатических и торговых отношений 

с Голландией и Францией, встреча с послами Персии, Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Федорович Годунов 
(1552–1605) 

 

Советник при Федоре I Ивановиче, фактический правитель 

государства (1585–1598), государь, царь и великий князь всея Руси 

(1598–1605). 

После смерти при невыясненных обстоятельствах наследника 

престола, царевича Дмитрия Ивановича в 1591 г. в Угличе и смер-

ти царя Федора I Ивановича в 1598 г. мужская линия московской 

ветви династии Рюриковичей пресеклась. Вдова умершего царя 

Ирина Годунова по своей воле удалилась в Новодевичий мона-

стырь. 17 февраля 1598 г. Борис Годунов был избран Земским со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1590%E2%80%941595)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1590%E2%80%941595)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


71 

 

боров. 1 сентября 1598 г. состоялось царское венчание в Успен-

ском соборе Московского Кремля. Скоропостижно скончался 

в разгар борьбы с Лжедмитрием I 13 апреля 1605 г., возможно, был 

отравлен. Похоронен в Архангельском соборе Московского Крем-

ля (при Лжедмитрии I перезахоронен в Варсонофьевском монасты-

ре, при Василии Шуйском – в Троице-Сергиевском монастыре).  

Сын вяземского помещика Федора Ивановича Годунова и 

Стефаниды Ивановны. 

Супруга – дочь боярина Малюты Скуратова, царица Мария 

Григорьевна, родила 3 детей, в том числе Федора II Борисовича. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– расправа с боярской оппозицией: в ссылку были отправлены 

Романовы (одного из них – Федора – насильно постригли под име-

нем Филарета), Шуйские, Черкасский, Сицкий, Репнины, Карповы, 

Шестуновы, Пушкины и др.; 

– 1601–1603 гг. – неурожаи и массовый голод, охвативший 

большую часть европейской территории Русского царства (бес-

платная раздача хлеба из царских амбаров, выдача денежных посо-

бий, государственное регулирование цен на хлеб); 

– 1601 г. – временное разрешение выхода в Юрьев день 

на землях провинциальных дворян и мелких приказных чинов 

(1603 г. – запрет переходов в Юрьев день); 

– борьба с социальными волнениями: 1603 г. – восстание 

Хлопка Косолапа в юго-восточных уездах страны. Восстание было 

подавлено царскими войсками; 

– активное строительство: каменное Лобное место на Красной 

площади, столп колокольни Ивана Великого, крепостные сооруже-

ния Смоленска, стены Китай-города Москвы. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– развитие дипломатических отношений: 1601 г. – перемирие 

на 20 лет с Речью Посполитой; 1602 г. – подтверждение мирных 

отношений с крымским ханом Казы-Гиреем; 1602–1603 гг. – от-

правка дворянских детей на обучение на обучение в Англию, Шве-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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цию и Голландию; поддержание внешнеполитических связей 

с Англией, Швецией, Голландией, Данией, Речью Посполитой и 

Священной Римской империей; 

– борьба с самозванцем Лжедмитрием I, поддержанным поль-

ским королем Сигизмундом III: 1600 г. – слухи о спасении цареви-

ча Дмитрия; 1604 г. – Лжедмитрий I, заручившись поддержкой 

польского короля Сигизмунда, перешел границу Русского государ-

ства в районе Чернигова (обещание после вступления на престол 

возвратить польской короне половину смоленской земли Смолен-

ском и Чернигово-Северскую землю, распространить в России ка-

толическую веру, поддерживать Сигизмунда в его притязаниях на 

шведскую корону и содействовать сближению – а в конечном ито-

ге, и слиянию, России с Речью Посполитой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федор II Борисович Годунов 
(1589–1605) 

 

Государь, царь и великий князь всея Руси (14 апреля – 1 июня 

1605).  

В 1605 г. после смерти отца Бориса Годунова Федор Борисович 

вступил на престол. Обряд венчания на царство не был совершен. 

Свергнут в результате восстания горожан 1 июня 1605 г. и по при-

казу самозванца Лжедмитрия I вместе с матерью был задушен 

в палатах Кремля. Похоронен без почестей в Варсонофьевском мо-

настыре (перезахоронен при Василии Шуйском в Троице-

Сергиевском монастыре).  

Сын Бориса Федоровича Годунова и царицы Марии Григорь-

евны. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sigizmund3.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lzhedm1.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– учреждение Каменного приказа: руководство каменным 

строительством в стране; сбор податей и доходов с тех городов, где 

добывали белый камень и делали известь; 

– составление под его руководством первой русской карты 

России. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– борьба с самозванцем Лжедмитрием I, поддержанным поль-

ским королем Сигизмундом III: предательство воеводы Петра Бас-

манова; переход на сторону самозванца царского войска; поддерж-

ка Лжедмитрия I рязанскими, тульскими, каширскими, алексин-

скими и севскими дворянами; 1 июня 1605 г. – оглашение сторон-

никами самозванца Никитой Плещеевым и Гаврилой Пушкиным 

на Лобном месте в Москве послания самозванца о низложении Фе-

дора Борисовича; расправа над Федором Борисовичем, его матерью 

и сестрой (царь и Мария Григорьевна были задушены, Ксения Бо-

рисовна насильно пострижена в монашество по указанию Лжед-

митрия I), арест родственников Годуновых – Сабуровых и Велья-

миновых. 

 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sigizmund3.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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Смутное время 

 
Смутное время (Смута) – временной промежуток в истории 

Российского государства, вызванный пресечением правящей дина-

стии Рюриковичей, хозяйственной разрухой, ростом общественно-

го недовольства и характеризующийся глубоким государственно-

политическим, социально-экономическим, духовным и внешнепо-

литическим кризисом. Эпоха Смутного времени охватывает пери-

од с 1605 г. (восшествие на российский престол самозванца Лжед-

митрия I) по 1613 г. (избрание на царство первого царя из династии 

Романовых Михаила Федоровича) и делится на 2 основных этапа: 

1605–1611 гг. – частая смена верховной власти; утрата Моск-

вой значения политического центра и появление новых, «воров-

ских» столиц (Путивль, Стародуб, Тушино); самозванство – Лжед-

митрий I (предположительно, беглый монах Чудова монастыря 

Григорий Отрепьев, выдавал себя за спасшегося младшего сына 

Ивана IV Грозного – царевича Дмитрия), Лжедмитрий II (личность 

не установлена, выдавал себя за спасшегося Лжедмитрия I), Лже-

петр I (военачальник войска Ивана Болотникова – Илья Коровин, 

выдавал себя за не существовавшего сына царя Федора I Иванови-

ча); польско-шведская интервенция. 

Схема междинастического правления в период Смутного вре-

мени представлена на рисунке 5. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Междинастическое правление в период Смутного времени 

Лжедмитрий I 

1605–1606 гг. 

Василий Шуйский 

1606–1610 гг. 

Семибоярщина 

1610–1613 гг. 

(номинально функционировала до 

1612 г., формально просущество-

вала до 1613 г.) 

Владислав Жигимонто-

вич Непризнанный, не 

венчанный на царство 

1610–1613 гг. 

 

Лжедмитрий II 

«Тушинский вор» 
Cамопровозглашенный 

царь 

1607–1610 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1611–1613 гг. – территориальные потери (1611 г. – захват по-

ляками Смоленска, 1611 г. – захват шведами Новгорода); само-

званство – Лжедмитрий III (предположительно, либо «вор Сидор-

ка», либо московский дьякон Матвей, выдавал себя за спасшегося 

младшего сына Ивана IV Грозного – царевича Дмитрия); нараста-

ние патриотических настроений; формирование народных ополче-

ний; освобождение Москвы от интервентов; созыв Земского собора 

и избрание нового царя. 

Схема развертывания национально-освободительного движе-

ния против интервентов представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Развертывание национально-освободительного движения против 

польских интервентов 
 

 

 

 

 

 

Первое ополчение 

январь – июль 1611 г. 

П. П. Ляпунов 

Д. Т. Трубецкой 

И. М. Заруцкий 

Дворянские отряды, казаки, 

бывшие тушинцы 
В результате противоречий 

между дворянами и казаками 

ополчение распалось 

Второе ополчение 

сентябрь 1611 г. – ок-

тябрь 1612 г. 

Капитуляция польского гар-

низона и полное освобожде-

ние Москвы 

Д. М. Пожарский 

К. М. Минин 

Горожане, крестьяне цен-

тральных и северных районов 

России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9


76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лжедмитрий I (Дмитрий Иванович) 

Предположительно, беглый монах Чудова монастыря  

Григорий Отрепьев 

(1582–1606) 

 

Самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего 

сына Ивана IV Грозного – царевича Дмитрия.  

Государь, царь и великий князь всея Руси (1605–1606).  

В 1605 г. после внезапной смерти Бориса Годунова Лжедмит-

рий I торжественно вступил в Москву при поддержке 4-тысячного 

войска польского короля Сигизмунда III. 30 июля 1605 г. состоя-

лось царское венчание в Успенском соборе Московского Кремля. 

Убит 17 мая 1606 г. заговорщиками во главе с князем Василием 

Шуйским. После публичного глумления над телом Лжедмитрия I 

похоронили за Серпуховскими воротами, однако, позднее выкопа-

ли, сожгли, а прахом выстрелили из пушки в сторону Польши. 

Супруга – дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека, царица 

Марина (или Марианна) Юрьевна, детей не было. 

 

Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– реформа центрального управления: переименование Бояр-

ской Думы в Сенат и изменение ее состава (введение в качестве 

постоянных членов представителей высшего духовенства); органи-

зация Тайной канцелярии, занимающейся вопросами личных трат 

царя, а также религиозными вопросами (состояла исключительно 

из поляков); усиление польского влияния во всех сферах жизни 

государства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B8_%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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– возвращение из ссылки опальных бояр и князей (Шуйских, 

Романовых), возвращение им конфискованного имущества; 

– военные преобразования: учреждение при царе иностранной 

гвардии; увеличение жалования всем, кто находился на службе; 

– борьба с взяточничеством: взяточников водили по городу, 

повесив на шею денежную мошну, меха, жемчуг (то, чем бралась 

взятка) и били палками; 

– расширение привилегий дворянства: учреждение земельных 

и денежных окладов за счет земельных и денежных конфискаций 

у монастырей; освобождение дворян от телесных наказаний 

(за преступления они выплачивали большие штрафы); 

– облегчение положения крестьян: запрет потомственной запи-

си в холопство; освобождение южных районов государства от вы-

платы налогов на 10 лет; прекращение обработки «десятинной гос-

ударевой пашни» – казенной пашни, которую обрабатывали госу-

даревы пашенные и дворцовые крестьяне в порядке феодальной 

повинности; 1606 г. – указ о восстановлении 5-летнего срока сыска 

беглых крестьян; разрешение ухода крестьян только в случае угро-

зы голода; 

– нарушение русских традиций и введение польско-

шляхетских порядков. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– упрощение проезда на территорию государства для ино-

странцев; 

– подготовка к войне с Турцией с целью завоевания Азова и 

устья Дона;  

– неудачная попытка создания союза с папой римским и поль-

ским королем (Лжедмитрий I не получил поддержку из-за отказа 

выполнить данные ранее обещания по уступке Польше Северских 

и Смоленских земель и поддержке католической веры). 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Василий IV Иванович Шуйский 

(1552–1612) 

 

Государь, царь и великий князь всея Руси (1606–1610), пред-

ставитель суздальской ветви Рюриковичей.  

В 1606 г. после убийства Лжедмитрия I Василий Шуйский был 

провозглашен царем своими сторонниками с Лобного места 

на Красной площади. 1 июня 1606 г. состоялось царское венчание 

в Успенском соборе Московского Кремля, в ходе которого Васи-

лий Шуйский дал крестоцеловальную запись, ограничивавшую его 

власть в пользу узкой группы главных придворных лиц. В 1610 г. 

был низложен боярами, насильно пострижен в монахи и заточен 

в Чудов монастырь. После захвата поляками Москвы Василий 

Шуйский был выдан польскому гетману С. Жолкевскому, который 

вывез его в Польшу. Скончался 12 сентября 1612 г., находясь в за-

ключении в Гостынском замке. В 1635 г. по просьбе царя Михаила 

Федоровича Романова останки Василия Шуйского были возвраще-

ны в Россию. Похоронен в Архангельском соборе Московского 

Кремля. 

Сын князя Ивана Андреевича Шуйского и Анны Федоровны.  

Первая супруга – дочь князя Михаила Петровича Репнина, 

княжна Елена Михайловна, детей не было. Вторая супруга – дочь 

князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, царица Мария 

Петровна (в девичестве Екатерина), родила 2 детей. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.bankgorodov.ru/famous-person/mihail-fedorovich
http://www.bankgorodov.ru/famous-person/mihail-fedorovich
http://www.bankgorodov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Основные мероприятия внутренней политики: 

 

– военные преобразования: 1607 г. – появление воинского 

устава, в основе которого был трактат барона Леонгарда Фрон-

спергера – «Военная книга», и представлявшего собой учебное по-

собие для артиллеристов; 

– борьба с социальными волнениями и народными выступле-

ниями: 1606–1607 гг. – крестьянское восстание под предводитель-

ством Ивана Болотникова. Восстание было подавлено царскими 

войсками; 

– усиление крепостничества: 1607 г. – Уложение Василия 

Шуйского: установление 15-летнего срока сыска беглых крестьян 

(крестьяне принадлежали тем, за кем были записаны в 1590-х гг.). 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– борьба с самозванцем Лжедмитрием II, поддержанным поль-

ским королем Сигизмундом III: 1607–1608 гг. – Лжедмитрия II 

установил контроль почти над всем центром страны, частью запад-

ных и северо-западных уездов (Псков и многие новгородские при-

городы), а также почти над всем Верхним Поволжьем и большей 

частью Среднего Поволжья (лагерь самозванца расположился 

в подмосковном селе Тушино, став фактически второй столицей 

страны); 1609 г. – победы русско-шведских отрядов под командо-

ванием М. Скопин-Шуйского привели к распаду Тушинского лаге-

ря, снятию осады Москвы и бегству Лжедмитрия II в Калугу; 

– отношения со Швецией: 1609 г. – заключение Выборгского 

трактата – пакета из 7 документов об оказании шведским королем 

Карлом IX военной помощи правительству Василия Шуйского 

в борьбе с Лжедмитрием II и польскими интервентами в обмен на 

крепость Корела с уездом; 1609–1610 гг. – русские отряды и швед-

ский вспомогательный корпус под командованием М. Скопин-

Шуйского и Я. Делагарди установили контроль правительства 

над северными областями страны;  

– отношения с Польшей: 1608 г. – заключение Московского 

договора: правительство Василия Шуйского обязывалось обеспе-

чить свободный выезд послов Речи Посполитой и всех сосланных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sigizmund3.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1605%E2%80%941618
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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лиц, польский король Сигизмунд III должен был отозвать всех 

подданных, воевавших в составе тушинских войск; 1609 г. – начало 

открытой интервенции: после заключения русско-шведского союза 

Польша, находившаяся в состоянии войны со Швецией, осадила 

Смоленск; 1610 г. – русско-шведские войска под командованием 

Василия Шуйского были разгромлены гетманом С. Жолковским 

в битве под селом Клушиным под Вязьмой; 

– сопротивление степным набегам: 1609 г. – крымские татары 

напали на южные области, разорив Тарусу, перешли Оку и опу-

стошили районы Серпухова, Боровска, Коломны; 1610 г. – ногайца 

напали на Рязанскую землю; 1610 г. – крымское войско отошли 

от Боровска, получив дары от Василия Шуйского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семибоярщина 
1610–1613 гг. 

(номинально функционировала до 1612 г., формально просу-

ществовала до 1613 г.) 

 

В 1610 г. после свержения Василия Шуйского было образовано 

переходное правительство, состоящее из 7 членов Боярской думы – 

князей Ф. И. Мстиславского, И. М. Воротынского, 

А. В. Трубецкого, Б. М. Лыкова, В. В. Голицына, бояр 

И. Н. Романова и Ф. И. Шереметева. 17 августа 1610 г. – Семибо-

ярщина подписала договор с гетманом С. Жолкевским, согласно 

которому русским царем становился Владислав Ваза
 
– сын поль-

ского короля Сигизмунда III. Москва принесла присягу королеви-

чу, не заручившись письменным согласием Сигизмунда и не полу-

чив от поляков никаких гарантий. В ночь на 21 сентября 1610 г. 

бояре тайно впустили в Москву польские войска. С октября 1610 г. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sigizmund3.php
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_klyshino_gagarinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/gorod_vyazma
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV
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реальная власть в столице и за ее пределами сосредоточилась в ру-

ках военных руководителей польского гарнизона – А. Гонсевского 

и С. Жолкевского. Номинально Семибоярщина функционировала 

вплоть до освобождения Москвы народным ополчением в 1612 г., 

формально просуществовала вплоть до избрания на трон Михаила 

Романова в 1613 г. 

 

Основные мероприятия внешней политики: 

 

– борьба с самозванцем Лжедмитрием II: 1610 г. – новая по-

пытка Лжедмитрия II вместе с польским отрядом Л. Сапеги взять 

Москву; после призвания Владислава на российский престол 

С. Жолкевский вместе с московскими воеводами отбросил само-

званца от Москвы; Лжедмитрий II вернулся в Калугу, где был убит 

начальником личной охраны князем П. Урусовым; 

– отношения со Швецией: 1610 г. – начало открытой 

интервенции: после свержения Василия Шуйского под предлогом 

невыполнения русскими условий договора Швеция оккупировала 

северо-запад России; 1611 г. – шведы захватили Новгород: бояре и 

митрополит вступили в переговоры со шведским командующим 

Я. Делагарди о призвании шведского принца Карла Филиппа 

на «Новгородское государство»; 

– отношения с Польшей: 17 августа 1610 г. – Семибоярщина 

подписала договор с гетманом С. Жолкевским, по которому сын 

польского короля Сигизмунда III – королевич Владислав 

призывался на русский престол при условии его православного 

крещения и вывода польских войск из России (разногласия вызвал 

пункт об обязательном принятии православия Владиславом); 27–

28 августа 1610 г. – торжественная присяга правительства, 

духовенства и московских жителей призванному царю; ночью 

с 20 на 21 сентября 1610 г. – под предлогом защиты столицы 

от Лжедмитрия II поляки вступили в Москву, поместились в 

Кремле, Китае городе и Белом городе, заняли Новодевичий 

монастырь, заняли Можайск, Борисов; 1611 г. – захват поляками 

Смоленска;  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II


82 

 

– национально-освободительное движение против польских 

интервентов:  

1) январь – июль 1611 г. – первое народное (земское) 

ополчение под руководством дворянина Прокопия Ляпунова, 

казачьего атамана Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, 

собранное в Рязани: создание Совета всея земли – органа, 

состоящего из выбранных представителей уездных российских 

городов в период Смутного времени; ополчение осадило Москву, 

заняв часть города; в результате внутренних разногласий 

П. Ляпунов был убит казаками; первое ополчение распалось;  

2)  сентябрь 1611 г. – октябрь 1612 г. – Второе народное 

(земское) ополчение под руководством нижегородского старосты 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, возникшее 

в Нижнем Новгороде: 22–24 августа 1612 г. – разгром ополчением 

поляков гетмана Я. К. Хоткевича возле Москвы; 22–26 октября 

1612 г. – штурм Китай-города и Кремля объединенными силами 

ополченцев и присоединившихся к ним казаков князя 

Д. Трубецкого; капитуляция польского гарнизона, полное 

освобождение Москвы от польских интервентов. 

  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Заключение 
 

Учебное пособие «История России в портретах ее 

исторических деятелей XIII – начала XVII вв.» содержит 

материалы, определенные Государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Содержание и структура пособия обусловлены 

образовательно-воспитательными задачами учебного предмета и 

присущими ему особенностями. Курс носит теоретический и 

обобщающий характер, насыщен специфическими для 

исторической науки терминами. 

Основные разделы пособия отражают актуальные проблемы в 

системе изучения истории современного общества. Эта система 

продолжает развиваться в условиях процесса реформирования и 

деидеологизации, кроме того предполагает изучение истории не 

как профильного, а как предмета, необходимого для общего 

развития человека, воспитания его патриотизма, 

гражданственности, толерантности. 

Настоящее пособие позволит познакомиться с современными 

подходами и стратегией изучения истории развития общества и 

государства. 

В учебном пособии по истории Российского государства XIII – 

начала XVII вв. в портретах ее исторических деятелей раскрывает-

ся система организации учебного процесса по дисциплине «Исто-

рия» и освещаются основные темы, проблемы и вопросы курса, со-

ставленные в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом для высших учебных заведений и учебным планом 

подготовки специалистов и бакалавров социально-гуманитарных, 

технических, естественнонаучных и экономических направлений. 

В пособии представлен обширный исторический материал, рас-

крывающий ведущие тенденции и основные направления совре-

менной истории, закономерности и этапы исторического развития 

российского общества. 

Яркое отличие пособия – изображение истории с «человече-

ским лицом»: на страницах книги главными действующими лица-

ми являются правители России, непосредственные участники исто-

рических событий. В пособии также представлен краткий очерк 
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истории XIII – начала XVII вв. Пособие призвано оказать помощь в 

самостоятельной подготовке к семинарским занятиям, ориентации 

в исторической проблематике, имеющейся литературе и источни-

ках, что будет способствовать успешному овладению теоретиче-

скими и терминологическими положениями исторической науки, а 

также систематизации знаний. 

На основе представленного в учебном пособии исторического 

материала можно сделать следующие выводы: 

1. Образование единого государства создавало благоприятные 

условия для экономического, социального и культурного развития 

русского народа. 

2. Благодаря ликвидации раздробленности Северо-Восточной и 

части Северо-Западной Руси Московское государство добилось не-

зависимости и стало проводить самостоятельную внешнюю поли-

тику, превратившись в субъект международных отношений. 

3. Освобождение от ига и создание независимого государства 

оказало огромное влияние на развитие национального самосозна-

ния. 

4. Исторические особенности развития российской цивилиза-

ции, достижение политической независимости и территориального 

объединения в условиях недостаточной социально-экономической 

зрелости приводили к складыванию деспотической формы госу-

дарства, которая решающим образом будет влиять на весь даль-

нейший ход российской истории. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое централизация и централизованное государство? 

Назовите экономические, социальные, политические, внешнеполи-

тические предпосылки централизации земель Северо-Восточной 

Руси. В чем особенность причин и процессов централизации Севе-

ро-Восточной Руси по сравнению с аналогичными процессами в 

Западной и Центральной Европе? 

2. Назовите основные этапы формирования русского централи-

зованного государства. 

3. В XIV–XV вв. Московское княжество после упорной борьбы 

с соперниками стало самым сильным из всех существующих госу-

дарственно-политических образований. Почему именно Москва 

одержала победу в борьбе за главенство среди княжеств на русском 

северо-востоке? 

4. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на причины 

возвышения Москвы в XV в. вам представляется более предпочти-

тельной. Приведите факты, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

1) Главным фактором возвышения Москвы были личные спо-

собности первых московских князей, их хозяйственность и поли-

тическая ловкость. 

2) Главным фактором возвышения Москвы было удачное гео-

графическое положение, дающее политические и торговые выгоды. 

5. Кто стал первым удельным Московским князем, родона-

чальником московской линии Рюриковичей? 

6. Перечислите основные направления внутренней и внешней 

политики московского князя Даниила Александровича. 

7. В каком году состоялся Дмитровский съезд князей и к чему 

он привел? 

8. Назовите основные этапы борьбы московских и тверских 

князей за ярлык великого владимирского княжения? 

9. В чем состояли основные мероприятия внутренней и внеш-

ней политики князя Юрия Данииловича? 

10. Дайте характеристику основных мероприятий внутренней и 

внешней политики Ивана Калиты. 
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11. Каковы были последствия восстания в Твери в 1327 г. для 

московских князей и для всей Руси? 

12. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на правле-

ние Ивана Калиты вам представляется более предпочтительной. 

Приведите факты, которые могут служить аргументами, подтвер-

ждающими избранную вами точку зрения. 

1) Иван Данилович – посредственность, стремящаяся с помо-

щью татар и собственной бережливости лишь увеличить свои вла-

дения за счет своих надменных и нерасчетливых соседей.  

2) Иван Калита – талантливый политик, дипломат, экономист и 

психолог, неустанно работавший на перспективу, закладывая осно-

вы будущего могущества Москвы.  

13. Опишите внутреннюю и внешнюю политику московских 

кшязей Симеона «Гордого» и Ивана II «Красного». 

14. Почему московский князь Дмитрий Иванович получил про-

звище «Донской»? Каковы основные мероприятия его внутренней 

и внешней политики? 

15. Охарактеризуйте основные направления внутренней и 

внешней политики Василия I. 

16. Как складывались отношения с Литвой в годы правления 

Василия I? 

17. Какие земли были присоединены к Москве на первом этапе 

централизации (конец XIII в. – 1425 г.)? 

18. Осветите ход династической войны 1425–1453 гг. Каковы 

причины и последствия феодальной войны второй четверти XV в.? 

19. Почему московский князь Василий II получил прозвище 

«Темный»? Каковы основные мероприятия его внутренней и 

внешней политики? 

20. Каковы основные мероприятия внутренней и внешней по-

литики князей Юрия Дмитриевича «Звенигородского», Василия 

«Косого», Дмитрия «Шемяки»? 

21. Какие земли были присоединены к Москве на втором этапе 

централизации (1425–1462 гг.)? 

22. Дайте характеристику третьему этапу централизации мос-

ковского государства. 
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23. Каковы основные мероприятия внутренней политики Ивана 

III? Как шло оформление государственной идеологии в годы прав-

ления Ивана III? 

24. Каковы основные мероприятия внешней политики Ивана 

III? Как складывались отношения с Золотой Ордой в годы правле-

ния Ивана III? Какое значение имела борьба за национальное 

освобождение от ордынского владычества влияние и как она по-

влияла на процесс создания единого государства? Почему именно 

во второй половине XV в. стала возможной успешная борьба Мос-

ковского государства с монголо-татарами? 

25. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на поход, 

предпринятый Иваном III в 1478 г. с целью ликвидации новгород-

ской республики, вам представляется более предпочтительной. 

Приведите факты, которые могут служить аргументами, подтвер-

ждающими избранную вами точку зрения. 

1) Гибель новгородской вольности явилась следствием грубого 

насилия извне, результатом московского завоевания, вследствие 

чего уникальная новгородская государственность была упразднена. 

2) Иван III был достоин сокрушить «Ушлую вольность новго-

родскую», ибо хотел твердого блага для Руси. 

26. Дайте характеристику внутренней и внешней политики Ва-

силия III Ивановича. 

27. Какие земли перешли под контроль Москвы на третьем 

этапе централизации (1462–1533 гг.)? Как московским князьям 

удалось с течением времени установить во всех подчиненных об-

ластях систему централизованного управления? 

28. Кто такая Елена Глинская? Назовите основные мероприя-

тия ее внутренней и внешней политики? 

29. Какие два этапа можно выделить в развитии Московского 

государства в эпоху правления Ивана IV? Как соотносились успехи 

и неудачи во внутренней и внешней политике Ивана Грозного? 

30. Что такое Избранная Рада? Охарактеризуйте реформы 

1550-х гг. 

31. Назовите хронологические рамки периода, когда действо-

вала Избранная Рада. Каковы причины отказа Ивана IV от полити-

ки реформ? 
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32. Назовите основные мероприятия опричнины как системы 

внутриполитических мер Ивана Грозного? Против кого и почему 

был направлен опричный террор? 

33. Что представляла собой опричнина как особая территория, 

какие регионы вошли в ее состав, по какому принципу она форми-

ровалась? 

34. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на оприч-

нину Ивана IV Грозного вам представляется более предпочтитель-

ной и убедительной. Приведите факты, которые могут служить ар-

гументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 

1) Опричнина была обусловлена личными качествами царя 

Ивана и не имела никакого политического смысла.  

2) Опричнина являлась хорошо продуманным политическим 

шагом Ивана Грозного. 

35. Выделите и охарактеризуйте основные направления внеш-

ней политики Ивана Грозного. Каковы причины Ливонской войны? 

Каковы последствия неудачного для России хода Ливонской вой-

ны?  

36. Опишите историографическую дискуссию об оценке поли-

тики Ивана Грозного. В какие периоды, и в связи, с чем менялись 

точки зрения на этот вопрос? Какой точки зрения на эту историо-

графическую дискуссию придерживается, современная историче-

ская наука? 

37. Кто и почему после смерти Ивана Грозного наследует пре-

стол? Какие события произошли в России за время правления этого 

царя? 

38. Когда было введено патриаршество в России? Какое значе-

ние для Русской православной церкви имело учреждение патриар-

шества?  

39. Кто такой Борис Годунов? Назовите основные мероприятия 

его внутренней и внешней политики? Какова судьба сына Бориса 

Годунова Федора II?  

40. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на государ-

ственную деятельность Бориса Годунова вам представляется более 

предпочтительной. Приведите факты, которые могут служить ар-

гументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 
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1) Борис Годунов – выдающийся государственный деятель, 

восстанавливающий страну после опричного разорения. 

2) Борис Годунов остался в истории России как неудачный 

правитель. 

41. Как изменилось положение церкви в России в XV–XVI вв.? 

Какова была роль церкви в централизации государства? 

42. Укажите, какая из ниженазванных точек зрения на оценку 

причин Смутного времени вам представляется более предпочти-

тельной. Приведите факты, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

1) Смута явилась проявлением глубокого внутреннего кризиса, 

одним из отдаленных последствий опричнины и поражения в Ли-

вонской войне, осложненная вмешательством внешних сил. 

2) Главной причиной Смутного времени начала XVII в. был 

династический кризис. 

43. Чем можно объяснить успех Лжедмитрия I в борьбе за 

власть? Когда и где погиб подлинный царь Дмитрий Иванович? 

44. Охарактеризуйте основные направления его внутренней и 

внешней политики. Почему царствование Лжедмитрия I было 

столь недолгим? 

45. Когда и при каких обстоятельствах к власти пришел Васи-

лий Шуйский? Какие ограничения накладывала крестоцеловальна-

язапись на царскую власть? Можно ли считать, что самодержавие 

было ограничено лишь в интересах боярства?  

46. Охарактеризуйте основные направления внутренней и 

внешней политики Василия Шуйского. Известно, что крестоцело-

вальная запись практически не повлияла на политику Василия 

Шуйского, который оставался самодержцем. Как вы думаете, по-

чему? 

47. Кто такой «тушинский вор»? Как проходила борьба с само-

званцем Лжедмитрием II? Каково было отношений народа к Лжед-

митрию II? Как и почему оно менялось по мере развития событий?  

48. Почему русский народ и многие служилые люди предпочи-

тали поддерживать самозванцев, а не законного царя Василия 

Шуйского? 

49.  Дайте оценку действиям В. Шуйского, воспользовавшегося 

помощью Швеции для решения внутренних проблем. Какие по-
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следствия имел этот шаг? Какую роль в событиях российской исто-

рии 1606–1610 гг. сыграла Швеция? 

50. Что такое «семибоярщина»? Какова ее роль в истории Рос-

сии?  

51. Кого приглашали государем на русский престол бояре?  

Какие условия были поставлены королевичу Владиславу?  

52. Назовите причины польской и шведской интервенции. Ка-

кую роль сыграл патриарх Гермоген в организации отпора интер-

вентам? 

53. Когда было сформировано первое ополчение? Кто его воз-

главил? Почему первому ополчению не удалось освободить Моск-

ву? 

54. Когда и где было сформировано второе ополчение? Кто 

его возглавил? Чем отличалось второе ополчение от первого? 

55. Когда Москва была освобождена от поляков? Можно ли 

назвать народными героями П. Ляпунова, К. Минина, 

Д. Пожарского? 

56. Какое событие считают окончанием смуты? Каковы основ-

ные последствия и итоги смуты? Охарактеризуйте положение Рос-

сии после смуты. 
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Приложение А 

Государственные деятели России XIII – начала XVII  

в изображениях 
 

 

Даниил Александрович  

на Дмитровском съезде князей, 1301 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убийство Юрия Даниловича тверским 

князем Дмитрием Михайловичем  

Грозные Очи в Сарай-Берке, 1325 г. 

Иван Калита, раздающий милостыню 

 

Иван Калита приглашает митрополита 

Петра в Москву 
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Си- меон 

Ива- но-

вич 

«Гор-

дый» 

Иван Иванович «Красный» 

Посещение Дмитрием Донским Сергия 

Радонежского перед выступлением 

в поход на татар, 1380 г. 

Дмитрий Донской на Куликовом поле, 

1380 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Донской оставляет завещание 

о наследовании власти сыновьям  

Василию и Юрию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий I Дмитриевич и его супруга 

Софья Витовна 
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Возвращение Василия I Дмитриевича 

в Москву, 1408 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий I укоряет Юрия Святославича 

в сдаче Смоленска Витовту 

 

 

София Витовтовна на свадьбе 

Василия II Васильевича Темного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрополит рязанский Иона приводит 

детей к ослепленному Василию II       

Васильевичу Темному 

Свидание Дмитрия Шемяки                    

с Василием II Васильевичем Темным 

Василий II Васильевич Темный с сыном 

Иваном 
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Представление портрета Софьи  

Палеолог Ивану III Васильевичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венчание Ивана III Васильевича  

с Софьей Палеолог, 1472 г. 

 

 

Иван III Васильевич разрывает ханскую 

грамоту и басту перед татарскими  

послами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван III Васильевич во время стояния  

на реке Угре, 1480 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий III Иванович вводит во дворец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий III Иванович благословляет 
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невесту Елену Глинскую своего сына Ивана 

 

 

Василий III Иванович на охоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Глинская с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венчание Ивана IV на царство, 1547 г. 

 

 

 

 

Иван IV в Александровой слободе 

Иван IV и Избранная Рада 

 

Казанские старшины и воины перед 

Иваном IV 
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Иван IV во время опричнины 

 

 

 

 

 

Иван IV убивает своего сына Ивана 

Ивановича, 1581 г. 

 

 

 

Смерть Ивана IV, 1584 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть царевича Дмитрия Ивановича в 

Угличе, 1591 г. 

 

Федор Иванович надевает на Бориса 

Годунова золотую цепь 

 

Избрание Бориса Годунова на царство, 

1598 г. 
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Борис Годунов и дети 

 
Присяга Лжедмитрия I польскому 

королю Сигизмунду III, 1604 г. 

Убийство Федора Годунова, 1605 г. 

 

 

Ксения Годунова и Лжедмитрий I 

 
 

 

Лжедмитрий I и инокиня Марфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лжедмитрий I и Марина Мнишек 
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Убийство Лжедмитрия I, 1606 г. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Василий Шуйский на Лобном месте 

 

 
 

 

Венчание на царство Василия 

Шуйского, 1606 г. 

 

 

 

Встреча Василия Шуйского  

с Михаилом Скопин-Шуйским 

 

 

Иван Болотников и Василий Шуйский Насильственное пострижение Василия 
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Шуйского, 1610 г. 

Патриарх Гермоген отказывает полякам 

подписать грамоту 

Освобождение Москвы от поляк, 1612 г. 
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