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ГЛАВА 1. РУССКИЕ ПРАВИТЕЛИ 

В данной главе мы рассмотрим хронологию правителей России, 

их деятельность, отмечая их заслуги перед родиной.  

В таблице представлены правители Руси за следующие периоды: 

Варяжский, Удельно-Вечевой, Владимиро-Суздальский, Удельно-

Вечевой и татарское иго, самодержавие, смутное время, самодержа-

вие (дом Романовых). 

 

Правитель 

(годы правления) 
Основные события и деяния 

ВАРЯЖСКИЙ ПЕРИОД 

Русь Новгородская 

 
Рюрик 

(862–879) 

Первый русский князь из варяжского 

племени «Русь». Пришел на славянскую землю 

с братьями. Княжил в Новгороде. Отправил 

родственника Олега в Киев. 

Русь Киевская 

 
Вещий Олег 

(879–912) 

Был родственником или соплеменником 

князя Рюрика, после смерти которого, в 879 г., 

стал княжить в Новгороде как опекун его мало-

летнего сына Игоря. В 882 г. пришел в Киев, 

убил тогдашних правителей города Аскольда и 

Дира и, объявив Киев «матерью городов рус-

ских», начал в нем править. 

Завоевал древлян, северян, радимичей. Во-

евал с Византией. Заключил договор с греками. 

Погиб при загадочных обстоятельствах в 912 г. 
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Игорь Рюрикович 

(912–945) 

Ходил на Византию. Заключил договор с 

греками. Обложил древлян тяжелой данью, за 

что был казнен. 

 

 

 
Ольга 

(945–957) 

Жена князя Игоря. Начала править после 

его смерти, в 945 г., в связи с малолетством их 

сына Святослава. 

Отомстила древлянам за мужа.             

Установила правильные дани. Приняла             

христианскую  веру. 

 

 

 
Святослав Игоревич 

(957–972) 

Вел успешные войны с хазарами, болга-

рами, ясами, косогами, вятичами и печенегами. 

Разделил земли между сыновьями: Ярополком, 

Олегом и Владимиром. 

Был убит печенегами в 972 г. 

 

 

 
Ярополк I 

(972–980) 

Начал править в Киеве после смерти от-

ца, в то время как его братья Олег и Владимир 

начали править у древлян и в Новгороде, соот-

ветственно. В результате междоусобной войны 

с братьями в 977 г. стал единоличным прави-

телем Древнерусского государства. 

В 978 г. потерпел поражение от Владимира 

в Киеве. 
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Владимир Великий, или Святой  

(980–1015) 

При отце был отправлен княжить в Новгоро-

де. После убийства своего брата Ярополка в 978 г. 

стал единоличным правителем Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. В первую полови-

ну жизни был жесток. Вел войны, давал пиры, 

имел несколько жен. Принес в жертву языческим 

богам двух христиан.  

Владимир взял города Червень, Перемышль и другие,                      

в 982–983 гг. завоевал Галицию. Смирил бунт вятичей, не желав-

ших платить дань, покорил страну ятвягов – мужественного латыш-

ского народа. Далее владения Руси были расширены до самого        

Варяжского (Балтийского) моря.  

В 984 г. радимичи подняли бунт, Владимир покорил их.                   

В 985 г. были побеждены камские булгары, которые обещали жить с 

русскими в мире и дружбе. 

Русь стала заметным государством в Европе. Магометане, 

иудеи, католики, греки предлагали свою веру. Владимир отправил 

десять благоразумных мужей в разные страны, чтобы они изучили 

различные веры и предложили лучшую. По их мнению, лучшей 

оказалась православная вера. 

В 988 г., собрав многочисленное войско, Владимир пошел на 

судах к греческому Херсону (на месте Севастополя), чтобы принять 

христианскую веру, но своеобразным путем – используя силу ору-

жия. Осадили город. Изнуренные жаждой (после порчи Владими-

ром начинавшегося за городскими стенами водопровода), горожане 

сдались. Затем Владимир объявил византийским императорам            

Василию и Константину, что он желает быть супругом их сестры, 

юной царевны Анны. В случае отказа обещал взять Константино-

поль. Брак состоялся. 

В том же 988 г. на Руси было принято христианство – важная ве-

ха в истории нашего государства. В Киеве возвели первую церковь – 

Св. Василия. Для детей открыли училища (церковные книги еще         

в IX в. были переведены Кириллом и Мефодием), которые были 

первыми просветительскими учреждениями на Руси. 
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Для защиты страны на юге от печенегов Владимир построил 

по рекам Десна, Остер, Трубеж, Сула, Стугна города и населил их 

новгородскими славянами, кривичами, чудью, вятичами. Укрепил 

Киев белой стеной, так как очень любил этот город. 

В течение трех лет (994–996 гг.) на Руси войны не было. В Киеве 

построили первый каменный храм, посвященный Богоматери. 

Судьба не пощадила Владимира в старости: перед своей кон-

чиной ему надлежало увидеть с горестью, что властолюбие вооружа-

ет не только брата против брата, но и сына против отца. Взбунто-

вался в 1014 г. Ярослав (правивший в Новгороде). Чтобы усмирить 

мятежного Ярослава, великий князь во главе войска поставил лю-

бимого сына Бориса, князя Ростовского. 

Во время этих событий Владимир скончался в Берестове (под 

Киевом) в загородном дворце, не избрав наследника и оставив кор-

мило государства на волю рока... 

Несмотря на слабое от природы здоровье, он дожил до старости. 

 

УДЕЛЬНО-ВЕЧЕВОЙ ПЕРИОД 

 

 
Святополк  

Окаянный 

(1015–1019) 

В момент смерти Владимира находился в 

Киеве под стражей, вышел на свободу и всту-

пил на престол. В ходе междоусобной войны 

убил братьев Бориса, Глеба и Святослава, но 

уже в 1016 г., после битвы под Любичем, был 

изгнан из Киева своим братом новгородским 

князем Ярославом Владимировичем (Мудрым). 

 
Ярослав I Мудрый 

(1019–1054) 

После войны с братом стал единоличным 

правителем Руси. Издал законы «Русская 

правда». Разделом земли между сыновьями за-

ложил основу дробления Руси. 
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Изяслав I Ярославич 

(1054–1078) 
 

Начал княжить в Киеве после смерти отца по его 

воле. При этом его братья получили княжение в других 

городах: Святослав – в Чернигове, Всеволод – в Переяс-

лавле, Игорь – во Владимире, Вячеслав – в Смоленске. 

В 1067 г. вместе с братьями Святославом и Все-

володом разбил полоцкого князя Всеслава Бря-

числавича в битве на Немиге, пленил его, привез 

в Киев и посадил в земляную тюрьму.  

В следующем году, после поражения на 

реке Альте от половцев и возвращения в Киев, 

отказался, по требованию горожан, выдать им оружие и был свергнут 

народным восстанием, которое освободило из заключения 

полоцкого князя Всеслава (единственный за всю историю 

представитель на киевском престоле полоцкой ветви Рю-

риковичей, праправнук Рогволода, правнук Владимира 

Красное Солнышко и Рогнеды, сын Брячислава Изясла-

вича) и посадило его на княжеский престол в Киеве. 

В 1069 г. Изяслав I собрал войско и двинулся на Киев. Вы-

шедший с киевским войском им навстречу, Всеслав внезапно оста-

вил свою армию и бежал (год спустя смог вернуть себе Полоцкое 

княжество и правил в нем до своей смерти в 1101 г.). Занявший          

Киев – Изяслав I казнил 70 наиболее активных горожан. 

В 1073 г. поссорился со своими братьями черниговским князем 

Святославом и переяславским князем Всеволодом, был ими сверг-

нут и бежал в Польшу, а затем в Германию. 

Святослав I Ярославич правил в Киеве до своей смерти в 1076 г. 

Всеволод I Ярославич занял киевский княжеский престол           

после смерти своего брата Святослава в 1076 г., но уже через полго-

да уступил его двинувшемуся на Киев с поляками Изяславу I,            

вернувшись в Чернигов.  

В 1078 г. Изяслав I вместе с Всеволодом I участвовал в междо-

усобице против их племянников князей Олега и Бориса и погиб в 

битве на Нежатиной Ниве. 

После гибели своего брата Изяслава Всеволод I повторно за-

нял киевский престол и правил им до своей смерти в 1093 г. 
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Святополк II  

Изяславич 

(1093–1113) 

Сын Изяслава I Ярославича. На момент 

смерти отца, в 1078 г., княжил в Новгороде, а в 

1088 г., при своем дяде Всеволоде I Ярославо-

виче, перешел в Туров, где и правил до 1093 г. 

В момент смерти великого князя Всеволода I 

рядом с ним находился его сын Владимир II, 

который мог занять великокняжеский престол, 

но, не желая войны, добровольно уступил это 

право двоюродному брату Святополку. 

Правил до своей смерти в 1113 г. 

 
Владимир II  

Всеволодович  

(Мономах) 

(1113–1125) 

Прекратил смуты. Сторожил и охранял 

Русь. Строил города. Водворил суд и порядок. 

При нем на Руси установилась тишина. Разде-

лил Русь между детьми и внуком. 

 
Мстислав I  

Владимирович 

Великий 

(1125–1132) 

Поддерживал порядок на Руси. Завладел 

половецким княжеством. Отдал его сыну Изяс-

лаву, изгнав половцев в Грецию. 

Распад Древнерусского государства на са-

мостоятельные княжества часто датируется го-

дом смерти Мстислава I Великого. Власть киев-

ских князей перестали признавать другие рус-

ские княжества, а сам титул стал объектом борь-

бы между различными династическими и терри-

ториальными объединениями Рюриковичей. 

 
Ярополк II  

Владимирович 

(1132–1138) 

Сын Владимира Мономаха, брат Мсти-

слава Великого. С 1114 г. княжил в Переяс-

лавле. После смерти брата без борьбы унасле-

довал великокняжеский престол. 

Правил до своей смерти в 1139 г. 
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Всеволод II  

Ольгович 

(1139–1146) 

Представитель ветви Ольговичей дина-

стии Рюриковичей. Сын Олега Святославича, 

внук великого князя киевского Святослава 

Ярославича (1073–1076). С 1127 г. княжил в 

Чернигове. В марте 1139 г., через месяц после 

смерти Ярополка Владимировича, сверг в Кие-

ве его брата Вячеслава и занял великокняже-

ский престол. 

Правил до своей смерти в 1146 г. 

 
Изяслав II  

Мстиславич 

(1146–1154) 

Потомок дома Мономаховичей. Захватил 

Киев, нарушив право старшинства своего дяди 

Юрия Долгорукого.  

 
Юрий I Владими-

рович Долгорукий 

(1154–1157) 

Утвердил и укрепил Суздальское княже-

ство. Основал Москву, Юрьев, Звенигород. Бо-

ролся с Изяславом за Киев. 

 
Мстислав II 

(1157–1159) 

(1167–1169) 

Завладел Киевом по смерти Долгорукого 

и передал его своему дяде Ростиславу                

по старшинству. 

В 1167 г. вновь занял киевский 

престол по смерти Ростислава, но 

Андрей Боголюбский разграбил         

Киев и сделал столицей Владимир. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsevolod_II_Olgovich.jpg?uselang=ru
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Русь Владимиро-Суздальская 

 
Андрей Юрьевич 

Боголюбский 

(1157–1174) 

Помогал своему отцу, Юрию Долгорукому, 

в борьбе за Киев. Сместив Мстислава II, пере-

нес столицу во Владимир, превратив Киевское 

княжество в удел. Строил города и храмы. Пе-

ренес из Киева икону, писанную Евангелистом 

Лукой. Икона под именем Владимирской ико-

ны Божьей Матери стала святыней Суздаль-

ской земли. Правил единодержавно. 

Михаил Юрьевич 

(1174–1176) 

Пришел к власти в результате борьбы 

между Владимиром и Суздалем.  

Победил Владимир. 

 
Всеволод III Юрьевич 

Большое Гнездо 

(1176–1212) 

Утвердил первенство Суздальской земли 

и города Владимира. Подчинил города Рязань, 

Муром, Новгород, Пронск, Псков и Смоленск. 

После его смерти начался распад Суздальского 

княжества. 

Юрий II  

Всеволодович 

(1212–1216) 

(1219–1238) 

 

Константин  

Всеволодович 

(1216–1219) 

Был объявлен отцом наследником            

престола. Княжил во Владимире и Суздале,          

но смещен был Мстиславом Удалым,                 

поставившим княжить брата Константина,           

после которого снова княжил Юрий II.              

Вторжение Орды Батыя. Падение Рязани, 

Москвы, Торжка, Твери, Владимира. 
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УДЕЛЬНО-ВЕЧЕВОЙ ПЕРИОД И ТАТАРСКОЕ ИГО 

 
Ярослав II  

Всеволодович 

(1238–1246) 

После смерти брата Юрия Ярослав явился 

из Киева, где княжил, в разоренный Владимир. 

Первым из русских князей получил ярлык на 

княжение от хана. С татарами не ссорился.  

Воевал с Литвой. 

 

Александр Невский, святой 

(1246–1263) 

 

После смерти отца вместе с братом Андреем отпра-

вился в столицу Монгольской империи – Каракорум, где 

Андрей получил ярлык на Владимир, а Александр – 

Киев и Новгород. Современные историки расходятся в оценке, кому из 

братьев принадлежало формальное старшинство. В Киев не поехал, 

оставшись в Новгороде. С 1252 года – великий князь Владимирский. 

Победил шведов на Неве, Ливонских рыцарей – на Чудском 

озере. Остановил шествие католицизма. По примеру отца, Ярослава 

II, покорился татарам. 

Ледовое побоище 1242 г. 

В начале 40-х годов XIII в. шведские феодалы, воспользовав-

шись ослаблением Руси, решили захватить ее северо-западные  

земли, города Псков, Ладогу, Новгород. В 1240 г. 5-тысячный десант 

шведов на 100 кораблях вошел в Неву и стал лагерем при впадении 

в нее реки Ижора. Новгородский князь Александр Ярославич,          

собрав 1500 воинов, нанес внезапный упреждающий удар по вторг-

шемуся противнику и разгромил его. За блестящую победу русский 

народ назвал 20-летнего полководца Александром Невским.  

Сражение на Чудском озере 

Немецкие рыцари Ливонского ордена, воспользовавшись от-

влечением русского войска на борьбу с шведами, захватили в 1240 г. 

Изборск, Псков и стали продвигаться к Новгороду. Однако войска 

под командованием Александра Невского перешли в контрнаступ-
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ление и штурмом взяли крепость Копорье на побережье Финского 

залива Балтийского моря, а затем освободили Псков. Весной 1242 г. 

русские войска (12 тыс. человек) вышли к Чудскому озеру, скован-

ному льдом. Александр Невский, учитывая особенность тактики 

рыцарей, которые обычно вели фронтальную атаку бронированным 

клином, названным на Руси «свиньей», решил ослабить центр         

боевого построения русского войска и усилить полки правой и левой 

руки. За «челом»(полком центра боевого порядка) находилась          

дружина князя. 5 апреля 1242 г. крестоносцы (12 тыс. человек)       

обрушились на передовой полк русских, но увязли в схватке с «челом». 

В это время полки правой и левой руки охватили фланги «свиньи», 

а конница ударила в тыл противника, который был полностью раз-

громлен. В результате этой победы была остановлена рыцарская 

экспансия на восток и русские земли спасены от порабощения. 
 

Ярослав III 

Ярославич 

(1263–1272) 

 

Следовал примерам отца и брата – с та-

тарами не ссорился. При нем татары приняли 

магометанство. 
 

Василий Ярославич 

(1272–1276) 

 

Созвал собор епископов для восстановле-

ния церковных уставов. 
 

Дмитрий 

(1276–1294) 

Андрей 

(1294–1304) 

 

Сыновья Александра Невского вели между 

собой борьбу за великое княжение и, обращаясь 

за разрешением споров к ханам, приводили         

татар, которые опустошали русскую землю. 
 

Михаил II Ярославич 

(Тверской) 

(1304–1319) 

 

Получил ярлык на великое княжение          

от хана. По доносу князя московского Юрия, 

замучен в Орде. 
 

Юрий III Данилович 

(1319–1326) 

 

Получил ярлык на великое княжение от  

хана. Присоединил к Москве Коломну и Можайск. 
 

Александр  

Михайлович 

(1326–1328) 

 

Получил ярлык на великое княжение от 

хана. За позволение тверичанам убить ханских 

послов был заменен на Иоанна Калиту и убит. 
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Начало образования Руси Московской 

Иоанн I Данилович Калита 

(1328–1340) 

 

Одна из главных черт характера Ивана – гибкость в 

отношениях с людьми и настойчивость. Он часто ездил к 

хану в Орду и вскоре заслужил расположение и доверие 

Узбека. В то время как другие русские земли страдали от 

ордынских вторжений, владения князя Московского оставались спо-

койными, их население и благосостояние неуклонно росли. 

Иван I усилил московско-ордынское влияние на ряд земель се-

вера Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.). Он накопил большие богат-

ства (отсюда его прозвище «Калита»), которые использовал для покуп-

ки земель в чужих княжествах и владениях. Калита купил Углич. 

Кроме того, он покупал и выменивал села в разных местах: около Ко-

стромы, Владимира, Ростова, вдоль рек Мста и Киржач и даже в Нов-

городской земле, вопреки новгородским законам, запрещавшим кня-

зьям покупать там земли. Он заводил в Новгородской земле слободы, 

населял их своими людьми и таким образом также имел возможность 

внедрять свою власть. Сделал Москву церковной столицей. 

 
Симеон Иоаннович 

Гордый 

(1340–1353) 

Назван великим князем всея Руси.           

На Руси установил мир и покой. 

Был дружен с Ордой. 

 
Иоанн II Кроткий 

(1353–1359) 

Получил ярлык на великое княжение от 

хана. Иоанн II стремился улаживать внутри-

российские проблемы мирными путями и за-

ключил договоры с Князем Суздальским Кон-

стантином Васильевичем и его сыном и преем-

ником Андреем Константиновичем, а также с 

Новгородом. Скончался на 34 году жизни. 
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Дмитрий  

Константинович 

(1359–1363) 

Получил ярлык на великое княжение         

от хана. Пытался подчинить Москву Суздалю,        

но был смещен Дмитрием Донским. 

 

Дмитрий Иоаннович Донской 

(1369–1389) 

 

Занял престол без ханского ярлыка (ярлык по-

лучил позднее). Воевал с Тверью, Рязанью, Литвой. 

Разбил татар на Куликовом поле. Положил начало 

освобождению Руси от татарского ига. Установил по-

рядок престолонаследия от отца к сыну. 

Куликовская битва 1380 г. 

В 1378 г. русское войско под командованием Дмитрия Иоанно-

вича на р. Вожа разгромило сильный монголо-татарский отряд мурзы 

Бегича. В ответ на это правитель Золотой Орды эмир Мамай в 1380 г. 

предпринял новый поход на Русь. Навстречу врагу выступила русская 

рать во главе с Дмитрием Иоанновичем, который решил упредить 

противника и не дать ему возможности соединиться с союзным вой-

ском литовского князя Ягайло. Перед битвой русские войска (50–70 

тыс. человек) выстроились на Куликовом поле в боевой порядок, 

имевший большую глубину. Впереди находился сторожевой полк, за 

ним передовой, в центре большой полк и на флангах полки правой и 

левой руки. За большим полком находился резерв (конница), а в «Зе-

леной Дубраве» за левым флангом главных сил – засадный полк. Вой-

ско Мамая (свыше 90–100 тыс. человек) состояло из авангарда (легкая 

конница), главных сил (в центре – пехота, а по флангам – кавалерия, 

развернутая в две линии) и резерва. 8 сентября в 11 часов сторожевой 

полк, в котором находился сам Дмитрий, нанес сильный удар, смял 

разведку монголо-татар и вынудил Мамая начать сражение еще до 

подхода литовского войска. В ходе ожесточенного сражения все по-

пытки врага прорвать центр и правое крыло русской рати потерпели 

неудачу. Однако коннице противника удалось преодолеть сопротив-

ление левого крыла русского войска и выйти в тыл его главных сил. 

Исход битвы решил внезапный удар засадного полка по флангу и ты-

лу прорвавшейся конницы монголо-татар. В результате враг не вы-

держал удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. За победу 

на Куликовом поле князь Дмитрий Иванович был прозван Донским. 
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Василий I 

Димитриевич 

(1389–1425) 

Продолжал дело собирания Руси покуп-

кой ярлыков у хана. Перенес Владимирскую 

икону Божьей Матери в Москву. Отказался 

платить дань ханам. Отбивал нашествия та-

тар. Оборонял Московскую Русь от Литовской, 

заключил мир.  

При Василии Дмитриевиче в Московском 

Кремле построены Благовещенский собор и 

Церковь Рождества Богородицы на Сенях. 

 
Василий II  

Васильевич  

Тёмный 

(1425–1462) 

Утвердил новый порядок престолонасле-

дия от отца к сыну. Уничтожил все уделы, кро-

ме Твери, Новгорода, Вереи и Пскова. 

По приказу Василия II, митрополитом 

был избран русский епископ  Иона (1448 г.). 

Его посвятил в митрополиты не константино-

польский патриарх, а собор русских архиереев, 

что стало началом независимости русской 

церкви от константинопольского патриархата. 

НАЧАЛО  САМОДЕРЖАВИЯ 

 
Иоанн III  

Васильевич 

(1462–1505) 

 

Продолжил дело собирания Руси: подчи-

нил Москве Новгород, Тверь, Верею, часть Ряза-

ни. В княжение Иоанна III: свергнуто татарское 

иго; принят Судебник; утвержден герб России с 

двуглавым орлом; стал использоваться титул 

царя; заложены основы самодержавия. 

Эпоха правления Ивана III стала време-

нем культурного подъема.  

Возведение новых зданий (в частности,                

московского Успенского собора), расцвет                

летописания. 
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КОНЕЦ  ТАТАРСКОГО  ИГА 

 
Василий III  

Иоаннович 

(1505–1533) 

Завершил дело собирания Руси: подчинив 

Москве Псков, Рязань, Смоленск, северский 

удел, покончил с удельно-вечевой системой. 

Установил единодержавие. 

Время правления Василия – эпоха строи-

тельного бума на Руси, начавшегося во время 

правления его отца. В Московском кремле воз-

веден Архангельский собор, а в Коломенском 

построена Вознесенская церковь. Строятся ка-

менные укрепления в Туле, Нижнем Новгоро-

де, Коломне и других городах. 

КОНЕЦ  УДЕЛЬНО-ВЕЧЕВОЙ  СИСТЕМЫ 

 
Елена Глинская  

(1533–1538) 

мать наследника 

престола Иоанна 

После смерти мужа Елена Васильевна         
совершила переворот, отстранив от власти 
назначенных последней волей ее мужа опеку-
нов, и сделалась правительницей Великого 
княжества Московского.  

В 1536 г. заставила польского короля Си-
гизмунда I заключить выгодный для России 
мир; Швецию обязала не помогать Ливонскому 
ордену и Литве. 

Важнейшим моментом в правлении явля-
ется проведение денежной реформы. Она фак-
тически ввела единую валюту на территории  
Руси – серебряную копейку весом 0,68 г; одна 
четвертая часть копейки – полушка. Это был ве-
сомый шаг для стабилизации экономики Руси. 

(1538–1547) 

Период от смерти Елены Глинской и до 
венчания на царство ее сына Ивана был време-
нем борьбы между боярами Бельскими и Шуй-
скими. Если последние отличались грубостью             
и невоздержанностью, то первые правили            
осторожно и мудро. Период правления бояр           
разорил страну. 
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САМОДЕРЖАВИЕ 

 
Царь Иван (Иоанн) 

IV Грозный  

(1533–1584) 

фактически правил 

с 1547 года 

Первым из государей принял на себя ти-

тул Царя. 13 лет правил с «избранной радой»: 

был созван земский собор и выпущен новый 

Судебник. Введена выборность местной власти. 

Воевал с боярами. Ввел опричнину и казни. 

Во время правления Ивана Грозного бы-

ли сформированы оборонные рубежи России. 

Сокрушительный разгром войск Крымского и 

Астраханскиого ханства открыл русским путь в 

низовья великой русской реки Волги и на  

Каспийское море. Сибирское взятие Ермака 

предопределило перспективу для дальнейшего 

расширения государства. 

Ливонская война Грозного была своевре-

менным вмешательством Москвы в первосте-

пенной важности международную борьбу за 

право пользования морскими путями Балтики. 

Присоединил к России Сибирь. Начал 

торговлю с Англией. 

 
Царь Федор  

Иоаннович  

Блаженный 

(1584–1598) 

Незадолго до смерти его отец, Иван Гроз-

ный, назначил опекунский совет, который          

должен было управлять Россией в царствование 

его сына. В него вошли: дядя царя Никита          

Романович Захарьин-Юрьев, князь Иван Федо-

рович Мстиславский, князь Иван Петрович Шуй-

ский, Богдан Яковлевич Бельский и Борис Федо-

рович Годунов. Вскоре началась борьба за власть, 

победу в которой одержал царский шурин Году-

нов, который устранил соперников и стал реаль-

ным правителем России с 1587 г., а после смерти 

Федора Блаженного стал его преемником. 

Построены: Архангельская пристань, 

крепости Тобольск, Берёзов, Пелым в Сибири. 

Принят Закон о закрепощении крестьян.                 

Войны с шведами и крымскими татарами. 
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СМУТНОЕ   ВРЕМЯ  1598–1613 гг. 

 
Царь Борис  

Федорович Годунов 

(1598–1605) 

Деятельность правления Годунова была 

нацелена на всестороннее укрепление государ-

ственности. Благодаря его стараниям, в 1589 г. 

был избран первый русский патриарх, которым 

стал московский митрополит Иов. 

Развернулось небывалое строительство го-

родов, крепостных сооружений. В 1585 г. была 

построена крепость Воронеж. Для обеспечения 

безопасности водного пути от Казани до Астра-

хани строились города на Волге – Самара (1586), 

Царицын (1589), Саратов (1590). В Сибири в 

1604 г. был заложен город Томск. В период с 

1596 по 1602 г. было построено одно из самых 

грандиозных архитектурных сооружений допет-

ровской Руси – Смоленская крепостная стена. 

При нем в Кремле был сооружен водопро-

вод, по которому вода поднималась мощными 

насосами из Москвы-реки. Строились и новые 

крепостные укрепления. В 1584–91 гг. были 

возведены стены Белого города протяженно-

стью 9 км (они опоясали район, заключенный 

внутри современного Бульварного кольца).  

Во внешней политике Годунов проявил 

себя как талантливый дипломат. В 1595 г. был 

заключен мирный договор, завершивший            

Русско-шведскую войну 1590–1593 гг. Годунов 

сумел воспользоваться сложной внутриполити-

ческой ситуацией в Швеции, и Россия, согласно 

договору, получила Ивангород, Ям, Копорье и 

Корелу. Таким образом, Россия вернула себе 

все земли, переданные Швеции по итогам не-

удачной Ливонской войны. 

Федор Борисович 

Годунов 

(1605) 

Гонцы Лжедмитрия I – Плещеев и Пуш-

кин, начали восстание. 
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Лжедмитрий I 

(1605–1606) 

Самозванец. Пытался вывести взяточни-

чество и невежество на Руси. 

 
Царь Василий 

Иоаннович  

Шуйский 

(1606–1610) 

Возведен на престол сторонниками.            

Пытался укрепить войско после поражений, 

нанесенных царской армии сторонниками            

Лжедмитрия. При нем в России появился новый 

воинский устав – результат переработки немец-

ких образцов. 

В 1607 г. пришел новый претендент на 

престол – Лжедмитрий II. Царские войска были 

разбиты под Болховом (1608 г.). Хотя большая 

часть страны была освобождена от антиправи-

тельственных сил к марту 1610 г., в сентябре 

1609 г. в пределы России вторгся польско-

литовский король Сигизмунд III, осадивший 

Смоленск. 

Поражение войск Дмитрия Шуйского под Клу-

шиным от армии Сигизмунда в 1610 г. и восста-

ние в Москве привели к падению Шуйского. 

Междуцарствие До 1613 года правила Семибоярщина. 

САМОДЕРЖАВИЕ.  ДОМ   РОМАНОВЫХ 

 
Царь Михаил 

Фёдорович  

(1613–1645) 

Первый русский царь из династии Романо-

вых, был избран царем на Земском соборе.         

Собрал средства для войска. Истребил казацкие 

шайки. Заключил мир с Польшей и Швецией. 

Установил мир и порядок в государстве. Органи-

зовал сбор налогов. Подготовку к будущим вой-

нам начал с организации заводов и литья пу-

шек. Заботился о просвещении народа. 

Была установлена прочная централизован-

ная власть на всей территории страны посред-

ством назначения воевод и старост на местах.  

Присоединены к России нижний Урал 

(Яицкие казаки), Прибайкалье, Якутия и           

Чукотка, приобретен выход к Тихому океану. 
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Царь Алексей 

Михайлович  

Тишайший 

(1645–1676) 

Из-за тяжелых налогов случились мяте-

жи в Москве, Новгороде и Пскове. Земский со-

бор принял законы «Соборное Уложение».  

Раскол в церкви и обществе. Приняты в под-

данство Малороссия и Калмыкия. В войнах           

с Польшей возвращены России Смоленск,        

северские города. Основаны города в Сибири:              

Иркутск, Нерчинск. Народные волнения               

1667–71 гг. под водительством Степана Разина 

принудили реорганизовать войско. 

 
Царь Федор  

Алексеевич  

(1676–1682) 

В детстве Федора Алексеевича, и без того 

болезненного, переехали санями. Ему трудно 

было ходить, стоять, сидеть. Физически сла-

бый, Федор Алексеевич обладал ясным умом, 

светлой душой и добрым сердцем, славился 

широкой образованностью, знанием древнегре-

ческого и польского языков. 

Он являлся одним из инициаторов созда-

ния Славяно-греко-латинской академии.  

Во время его правления в 1678 г. была 

проведена общая перепись населения.               

В 1681 г. закончилась Русско-турецкая война. 

 
Правительница 

Софья Алексеевна  

(1682–1689), 

дочь царя Алексея 

 

Софья пришла к власти, опираясь на свое-

го фаворита Василия Голицына и стрельцов. 

Она стала регентшей при малолетних братьях 

Иване и Петре.  

При Софье был заключен выгодный для 

России «Вечный мир» с Польшей, невыгодный 

Нерчинский договор с Китаем (первый русско-

китайский договор, действовал до 1858 г.).             

В 1687 и 1689 гг. под руководством Василия           

Голицына были предприняты походы против 

крымских татар. В 1687 г. была образована           

Эллино-греческая академия – первое светское 

высшее учебное заведение России, впоследствии 

из нее образовался Императорский Московский 

университет. 
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Иоанн V Алексеевич 

(1682–1696) 

Венчался на царство вместе с Петром по 

требованию стрельцов, но фактически уступил 

правление. 

РОССИЙСКАЯ   ИМПЕРИЯ 

 
Петр I Великий,  

(1682–1725) 

В первые годы царствования занимался 

устройством регулярного войска.  

Взял у турок Азов и начал строить флот. 

Для выхода к Балтийскому морю вел Северную 

войну со Швецией, закончил ее победой в Пол-

тавской битве.  

Принял титул Императора Всероссийского.  

Провел реформы: военную, управления, 

налоговой системы, образования и церковную. 

С 1700 года Петр I придавал промыш-

ленному развитию огромное значение. Метал-

лургическая и обрабатывающая промышлен-

ность создавались в больших масштабах. Про-

мышленникам предоставлялись различные 

привилегии. Были проведены исследования по 

промышленным методам и привлечены ино-

странные эксперты. Внешнеторговый оборот 

увеличился в семь раз, а к середине XVIII века 

Россия обогнала Европу в металлургической 

промышленности. 

 
Екатерина I,  

императрица  

(1725–1727) 

Вторая жена Петра I Великого. Родилась 

на территории современной Латвии, в истори-

ческой области Видземе, входившей тогда в со-

став шведской Ливонии, в семье крестьянина. 

Учредила Верховный тайный совет. 

Утвердила господство России в Закавказье.  

Учредила Академию наук.  

Отправила экспедицию Беринга. 
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Петр II,  

император  

(1727–1730) 

 

Сын царевича Алексея Петровича и немец-

кой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-

Вольфенбюттельской, последний представитель 

рода Романовых по прямой мужской линии.  

За малолетством царя правил Меншиков. 

Петр не интересовался армией, строительство 

кораблей было прекращено, хотели ограни-

читься выпуском одних галер, что практически 

привело к войне со Швецией. 

Перенос столицы в Москву также не спо-

собствовал развитию флота. 

Заключен торговый договор с Китаем. 

Процветало взяточничество и казнокрад-

ство в крупных размерах. Обострились проти-

воречия в церкви. 

Умер от оспы в 1730 г. в возрасте 14 лет. 

 
Анна Иоанновна, 

императрица 

(1730–1740) 

По смерти Петра II Верховным тайным 

советом на престол избрана племянница Петра 

I – Анна, которая вручила власть Бирону. Ме-

тодами внутренней политики стали шпионство, 

доносы, пытки, казни, ссылки.  

Анна Иоанновна первыми своими указа-

ми обратилась к проблеме восстановления 

флота. В 1731 г. императрица распорядилась 

возобновить на Балтийском флоте регулярные 

учения с выходом в море. 

В 1736 г. крепость Азов успешно взята 

русскими. В 1737 г. удалось взять крепость 

Очаков. В 1736–1738 гг. было разгромлено 

Крымское ханство. По договору с Австрией Рос-

сии отошла небольшая территория на Право-

бережной Украине, Большая и Малая Кабарда 

на Северном Кавказе. 

Открыты гимназии и училища.  

Дан толчок горному делу.  
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Анна Леопольдовна, 

правительница 

(1740–1741) 

Свергнув Бирона, Анна Леопольдовна 

объявила себя правительницей, так как импе-

ратором был ее сын Иоанн, но затем сама была 

свергнута Елизаветой Петровной. 

 
Елизавета Петровна, 

императрица 

(1741–1761) 

Дочь Петра Великого вступила на престол 

с помощью Преображенского полка.  

Елизавета Петровна в основном продолжа-

ла политику Петра Великого. Сенат получил 

право законодательной инициативы. Незамет-

ной стала деятельность Тайной канцелярии.  

Заключила мир со Швецией, присоединив 

к России часть Финляндии. К России отошли 

Кюменегорская провинция, часть Саволакской 

провинции. Граница проходила по р. Кюммене. 

Увеличила пошлины на иностранные то-

вары и уничтожила внутренние таможни. 

Основала Русский театр. Открыла инва-

лидные дома и богадельни. С правлением           

Елизаветы Петровны связан приход в Россию 

эпохи Просвещения – реорганизованы военно-

учебные заведения, расширена сеть начальных 

школ, открыты первые гимназии. В 1755 г.,        

по инициативе фаворита И. И. Шувалова,           

основан Московский университет, а в 1757 г. – 

Академия художеств. Оказывалась поддержка 

М. В. Ломоносову и другим представителям   

русской науки и культуры. 

Были основаны первые русские банки – 

Дворянский (Заемный), Купеческий и Медный 

(Государственный). 

Впервые за сотни лет смертная казнь при 

Елизавете в России не применялась. 

Огромные средства выделялись из казны 

на обустройство царских резиденций – были          

выстроены Зимний дворец, Екатерининский 

дворец в Царском Селе, перестроены Стрельна, 

Петергоф. 
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Петр III Федорович, 

император 

(1761–1762) 

Внук Петра Великого. Освободил дворян 

от обязательной службы. Учредил Госбанк.                 

Отрекся от престола в пользу своей супруги 

Екатерины. 

 
Екатерина II  

Великая, 

императрица 

(1762–1796) 

Екатерининская эпоха ознаменовалась 

максимальным закрепощением крестьян и все-

сторонним расширением привилегий дворянства. 

Был основан ряд городов (Тирасполь, Григорио-

поль и др.), более чем в 2 раза увеличилась вы-

плавка чугуна (по которому Россия вышла на       

1-е место в мире), возросло число парусно-

полотняных мануфактур. Всего к концу XVIII ве-

ка в стране насчитывалось 1200 крупных пред-

приятий (в 1767 году их было 663). Значительно 

увеличился экспорт российских товаров в другие 

европейские страны, в том числе через созданные 

черноморские порты. Учредила Заемный банк.  

Провела губернскую реформу. Узаконила 

сословия: дворян и городское. Подавила бунт 

Емельяна Пугачёва. Провела две войны с Турци-

ей, три раздела Польши, вела войну со Швецией.  

Присоединила: Крым, Кахетию, Курлян-

дию, Белоруссию, Волынь. 

 
Павел I Петрович, 

император  

(1796–1801) 

В день коронации Павел I публично про-

чел принятый новый закон о престолонаследии, 

который подвел черту под столетием дворцовых 

переворотов и женского правления в России.  

Отныне женщины фактически были отстранены 

от наследования российского престола, ибо         

появилось жесткое требование перехода короны 

по мужской линии (от отца к сыну).  

Ограничил барщину. Закрыл частные типо-

графии, ввел цензуру для книг. Запретил выезды 

за границу для получения образования. 
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Александр I 

Павлович,  

Благословенный 

(1801–1825) 

Выпустил указ о свободных землепашцах. 

Основал университеты в Петербурге, Казани и 

Харькове, Царскосельский лицей. Смягчил 

цензуру. Начал реформу управления: создал 

Госсовет. 

Присоединил к России территории Восточ-

ной Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии 

(1812), бывшего герцогства Варшавского (1815).  

Вел Отечественную войну 1812 года с 

Наполеоном. Освободил Европу от Наполеона. 

 
Николай I Павлович, 

император 

(1825–1855) 

Начало правления ознаменовано восста-

нием декабристов. Издал Свод законов Россий-

ской империи. Присоединил к России восточ-

ный берег Чёрного моря войнами с Персией и 

Турцией. Подавил польский мятеж. Начал 

против Турции Крымскую кампанию. Учредил 

министерство имуществ. 

 
Александр II  

Николаевич  

Освободитель, 

император 

(1855–1881) 

Закончил неудачную кампанию в Крыму. 
Начал реформы с отмены крепостного права в 
1861 году и наделом крестьян землей.  

Затем, в 1864 году, выпуском судебных 
уставов и вводом суда присяжных начал судеб-
ную реформу и реализацию принципа разде-
ления властей в управлении.  

В 1864 году начал реформу местного 
управления организацией земских учрежде-
ний и городового самоуправления.  

Выпустил Устав университетов и открыл 
университеты в Одессе и Варшаве.  

Допустил к образованию женщин. Смяг-
чил цензуру. Ввел всеобщую воинскую повин-
ность. Построил 25 тысяч верст железных дорог.  

Способствовал учреждению частных бан-
ков. Присоединил Кавказ и Туркестан. Освобо-
дил Балканы от турок в войне 1877–1878 гг. 
Присоединил к России части Армении и Бесара-
бии. Погиб в результате террористического акта. 
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Александр III 

Александрович 

(Миротворец),  

император 

(1881–1894) 

Возвысив дворянство, выхолостил суть 
реформ отца, Александра II. 

Реформа финансовой и налоговой систем 
привела к равновесию доходов и расходов госу-
дарства. Провел выкуп железных дорог в каз-
ну. Открыл крестьянский банк. Ограничил 
компетенцию суда присяжных. Подчинил ду-
ховенству школы грамотности. Стеснил права 
евреев и иноверцев. Расширил границы России 
на юге. Восстановил военно-морской флот. 

 
Николай II  

Александрович, 

император 

(1894–1917) 

Правление Николая II было ознаменова-
но экономическим развитием России и одно-
временно ростом в ней социально-полити-
ческих противоречий, революционного движе-
ния, вылившегося в революцию 1905–1907 гг., 
Февральскую революцию 1917 г. и Октябрь-
скую революцию; во внешней политике – экс-
пансией на Дальнем Востоке, войной с Япони-
ей, а также участием России в военных блоках 
европейских держав и Первой мировой войне. 

Николай II отрекся от престола в ходе 
Февральской революции 1917 г., после чего 
находился вместе с семьей под домашним аре-
стом в Александровском дворце Царского Села. 
Весной 1918 г. перемещен большевиками в 
Екатеринбург, где в июле 1918 г. в подвале до-
ма Ипатьева был расстрелян вместе с семьей и 
четырьмя приближенными. 

К сожалению, даже в наше время нет объективной оценки дея-

тельности правителей прошлых лет. Однако понятно одно, что мно-

гие из них сыграли определяющую роль в формировании нашего, 

Российского, государства. Александр Невский, Дмитрий Донской, 

цари Иван III и Федор Алексеевич, императрица Екатерина II 

внесли огромный вклад в улучшение жизни нашего народа.  

В следующих разделах будут рассмотрены итоги правления 

Ивана IV Грозного, Федора Алексеевича, Петра I и Николая II. 

  


