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От автора

 
Начало систематизации истории первого русского государства относится к IX веку. В те

времена Киевская Русь представляла собой типичное «варварское» государство, каких было
множество в Средневековой Европе. Сведения о некоторых древнерусских князьях трудно
назвать достоверными, поскольку сохранилось очень мало историографических источников.
Таких князей историки называют полулегендарными, потому что первые письменные упо-
минания о них относятся к более поздним временам, когда их самих уже не было в живых.

В данном исследовании указаны только наиболее значимые фигуры государей-Рюри-
ковичей, правивших в Киеве, Владимире (Суздале), Великом Новгороде, Твери и Москве. У
многих правителей не указаны точные даты их рождения, так как, с одной стороны, истори-
кам они неизвестны, а с другой стороны, по канонам православия дата рождения человека
не имела значения.

Более полная и достоверная картина представлена по фигурам династии Романовых
на протяжении трёхсот лет (1613–1917).

Настоящий материал можно использовать в качестве Приложения к учебному посо-
бию Т. М. Тимошиной «Экономическая история России», поэтому в тексте, как правило, нет
подробного описания социально-экономических преобразований, происходивших в тот или
иной период.

Заглавными буквами выделены имена реальных правителей, оказавших большое вли-
яние на развитие страны. Более мелким шрифтом выделены не столь значимые фигуры, био-
графия которых упоминается лишь для прослеживания родственных связей правящих дина-
стий.
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Династия Рюриковичей (862–1598)

 
 

Великие князья киевские (862-1132)
 

РЮРИК (?–879), – полулегендарный военачальник, новгородский князь (862–879).
Предположительно правил 17 лет.

Большинство историков считает, что по происхождению он был варягом, то есть скан-
динавом (возможно, шведом). Согласно летописи, Рюрик был призван править славянскими
племенами (кривичами, словенами), состоявшими в союзе с прибалтийцами (с племенами
весь, чудь). Имеется множество исторических фактов, подтверждающих, что Северная Русь
с центром в Ладоге (а потом и в Новгороде) с середины VIII века была хорошо известна
варягам, с которыми славяне поддерживали тесные связи.1

По мнению исследователей, имя Рюрик восходит к западнославянскому слову «рарог»,
то есть «сокол». Рюрик княжил в Новгородской земле. Его брат Синеус правил в Белоозере,
а Трувор – в Изборске. Оба они рано скончались.

ОЛЕГ (?–912), (879–912 – новгородский князь; 882–912 – киевский князь). Варяжский
военачальник, сподвижник Рюрика, воспитатель и регент при малолетнем сыне Рюрика –
Игоре. Правил 33 года. Прозвище Вещий (то есть знающий будущее) получил в связи с его
жреческими обязанностями.

Смелый воин, энергичный политик, искусный дипломат.
С большой дружиной отправился из Новгорода Великого по пути «из варяг в греки» к

Киеву, завоевав при этом Смоленск (центр кривичей). Коварством захватил Киев, убил киев-
ских правителей Аскольда и Дира. Основал Древнерусское государство с центром в Киеве
(«матерью городов русских»). Киев, согласно летописи, основали в 830 году братья Кий,
Щек и Хорив, а с ними их сестра Лыбедь (Лебедь).

В 883-885 гг. Олег присоединил земли древлян, северян, радимичей, а к 907 году – обла-
сти вятичей, хорватов, дулебов, тиверцев. В 907 году совершил походы на Болгарию, Хазар-
ский каганат и в Византию (Восточную Римскую империю). В 911 году заключил выгодный
договор с Византией.

По преданию, князь Олег умер от укуса змеи в 912 году.
ИГОРЬ (ИНГВАР) (?–945), сын Рюрика. Великий князь киевский (912–945). Первый

исторически достоверный (не легендарный) князь, настоящий основатель династии Рюри-
ковичей. Правил 33 года. Продолжил объединение восточных славян вокруг Киева. Увели-
чил размеры сбора дани, при нем заметно вырос объем внешней торговли Киевской Руси.

Князь Игорь совершил походы на Западный берег Каспийского (Хвалынского) моря, в
944 году заключил взаимовыгодный союзнический договор с Константинополем (Царьгра-
дом). По преданию, Игорь был убит восставшими древлянами.

ОЛЬГА (?–969), жена князя Игоря, правила до совершеннолетия сына Святослава, а
впоследствии и во время его походов (945–964). Предположительно была дочерью паром-
щика из Плескова (Пскова). В 955 (957) году приняла крещение под именем Елена, тем
самым упрочив отношения с Византией. Ольга канонизирована русской православной цер-
ковью.

1 См. Т. М. Тимошина. Экономическая история России. М., Юстицинформ, 2015, с. 13
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Вместо полюдья (нерегулярного сбора дани с подвластных Киеву территорий) Ольга
ввела «уроки», или фиксированные нормы дани с указанием места и сроков её сбора. Уста-
новлены единицы налогообложения «дым» (двор, семья) или «плуг» («рало»).2

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ – (?–972), сын Игоря и Ольги, великий князь киевский
(964–972). Правил 8 лет. Смелый, храбрый воин, большую часть жизни провёл в военных
походах. Совершил ряд удачных походов против хазар, волжских и дунайских булгар, пече-
негов. Воевал с Византией и Болгарией. Присоединил племя вятичей, на земле которых
позже была основана Москва.

Святослав был убит печенегами в результате предательства союзников.

После гибели Святослава в 972–980 гг. за власть в Киеве боролись три его сына –
Ярополк, Олег и Владимир. Победил младший из сыновей – Владимир, который и стал
правителем Киевской Руси.

ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ – (?–1015), сын Святослава и рабыни Малуши, вели-
кий князь киевский (980–1015). В детстве носил прозвище Робычич. Правил 35 лет. Герой
былин и сказаний, имел языческое прозвище Красное солнышко. Решил отказаться от язы-
чества, обсуждал варианты перехода в иудаизм или мусульманство. В 988 году принял хри-
стианство в Херсонесе (в Крыму) и получил имя Василий, там же обвенчался с византийской
принцессой Анной. Владимир I начал насильственное крещение восточных славян. Русская
православная церковь его канонизировала, присвоив имя Креститель. В качестве церков-
ного и гражданского письменного языка на Руси была принята кириллица (в честь просвети-
телей Кирилла и Мефодия). Можно сказать, что в эту эпоху было прорублено первое «окно»
в Европу.

Велось большое каменное строительство в городах, развивалась торговля и ремёсла.
Укреплялись оборонные рубежи и международные связи.3

СВЯТОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ (около 980–1019), князь туровский (988–1015),
великий князь киевский (1015–1019), сын Владимира I Святославича, при крещении принял
имя Пётр. Фактически он был сыном Ярополка Святославича, но Владимир I, убив своего
брата, признал Святополка своим сыном, женившись на вдове Ярополка. Святополк пра-
вил в Киеве 4 года, а всего – 27 лет.

В 988 году Владимир выделил восьмилетнему Святополку удел в Турове. В 1013 году
Святополк женился на дочери польского князя Болеслава Храброго. Вместе с ней в Туров
приехал и епископ Рейнберн, проводивший политику отторжения Русской церкви от Кон-
стантинополя и присоединения её к Риму. Владимир I выражал недовольство такой полити-
кой, и тогда Святополк стал готовить восстание против отца. Заговор был раскрыт, епископа
и Святополка с женой заключили в темницу.

В это время князь Владимир умер, его прямым наследником оказался Святополк, тут
же вышедший на свободу. Первым делом он решил расправиться со своими братьями-кня-
зьями – Борисом Ростовским и Глебом Муромским. Вскоре они, один за другим, были убиты
подосланными Святополком убийцами. Третий брат, Святослав Древлянский, узнав о гибели
Бориса и Глеба, бежал в Венгрию, но по дороге его тоже убили люди Святополка. После этих
расправ Святополк был прозван Окаянным за развязывание братоубийственной войны.

Узнав о гибели братьев, новгородский князь Ярослав Владимирович (будущий Ярослав
Мудрый) пошёл в 1016 году войной на Киев. В сражении на Днепре войско Святополка было

2 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 15
3 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 14–15
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разбито, Ярослав захватил власть в Киеве. Святополк бежал в Польшу к Болеславу Храб-
рому, который помог собрать объединённое шведско-польское войско. Оно изгнало Яро-
слава из Киева, и Святополк вновь возглавил государство. Спустя некоторое время новго-
родцы во главе с Ярославом снова пошли на Киев, в 1019 году произошло сражение на реке
Альте, где за несколько лет до того был убит князь Борис. Тяжелораненый Святополк бежал
в Польшу, затем в Чехию и где-то по дороге умер в возрасте 39 лет.

ЯРОСЛАВ I ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ (около 978–1054), сын Владимира I Свя-
тославича и полоцкой княжны Рогнеды. При крещении получил имя Юрий. Сначала правил
в Новгороде Великом, проводил политику отделения от Киева и от своего отца Владимира I.
Победил Святополка и других соседних князей. Правил в Киеве 35 лет (1019–1054).

Ярослав Мудрый создал первый свод законов «Русская правда». Началось закабаление
свободных общинников. Наметились тенденции к распаду Киевской Руси на удельные кня-
жества.4

Князь Ярослав I учредил Киевскую митрополию, разрешил устройство монастырей и
храмов (например, храм св. Софии в Киеве). Поощрял развитие грамотности и школьного
образования. Совершал походы в северо-восточные земли и в Прибалтику, основал в 1010
году город Ярославль на Волге, а в 1030 году – Юрьев (Тарту). Заключил военно-политиче-
ские союзы с Польшей и Византией. Свою сестру выдал замуж за польского короля, а сына
Всеволода женил на византийской принцессе.

Дочь Ярослава Елизавета вышла замуж за норвежского принца, ставшего впослед-
ствии королём Гарольдом Суровым. Он посвящал ей стихи, известные в норвежской лите-
ратуре до сих пор. Другая дочь, Анна, стала женой короля Франции Генриха I. После смерти
короля она несколько лет была регентшей при малолетнем сыне Филиппе. Известно, что
Анна привезла в Париж свою библиотеку, и от неё до нашего времени дошла часть «Рейгис-
ского Евангелия», на котором короли Франции приносили присягу, вступая на престол. Ещё
одна дочь Ярослава, Анастасия, была выдана замуж за венгерского короля Андрея I и полу-
чила имя Агмунды. Сам Ярослав Мудрый был женат на шведской принцессе. Князь Ярослав
скончался в возрасте 76 лет.

У Ярослава Мудрого было пять сыновей (Изяслав, Святослав, Всеволод и др.). В тече-
ние долгих лет (1054-1078) шла жестокая борьба за киевский престол, как между сыно-
вьями, так и другими его родственниками, например, Всеславом Брячиславичем, внучатым
племянником Ярослава Мудрого. В этой борьбе победил Всеволод.

ВСЕВОЛОД I ЯРОСЛАВИЧ (1030–1093), третий сын Ярослава I Владимировича
Мудрого. Великий князь киевский (1078–1093). Сначала правил в Переяславле (с 1054),
потом в Чернигове (с 1077), всего был князем 39 лет. Был хорошо образован, знал пять
языков. Женился на византийской принцессе Анастасии Мономах. Находился в постоянной
борьбе с соседями – половцами, тмутараканским княжеством и др. В годы его правления
началось реальное ослабление централизованной киевской власти. Всеволод I скончался в
возрасте 63 лет.

Святослав II Изяславич (1050–1113), сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Муд-
рого, князь полоцкий, новгородский, туровский (1069–1093), великий князь киевский (1093–
1113). Всего прожил 63 года, из них правил 43 года. Хитрый, невероятно жадный. Способ-
ствовал углублению кризиса в государственных структурах и в экономике. Княжение Свято-
слава II, отмеченное особой ненавистью народа, окончилось восстанием 1113 года в Киеве.

4 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 17–21
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ВЛАДИМИР II ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ  (1053–1125), великий князь киев-
ский (1113–1125), сын Всеволода I Ярославича, внук Ярослава Мудрого и византийского
императора Константина Мономаха. В первом браке был женат на английской принцессе
Гите Уэссекской, дочери короля Гарольда II Саксонского, погибшего при Гастингсе в 1066
году.

Сначала правил в Смоленске (с 1067), Чернигове (с 1078), Переяславле (с 1093). В
1113 году был призван киевскими боярами во время народного восстания. Всего правил 48
лет. Ввёл «Устав о резах».5 Покровительствовал ремёслам, торговле, искусству. Составил
«Поучения Владимира Мономаха». Блестящий писатель, книжник, полиглот.

Временно приостановил процесс феодальной раздробленности и княжеских междо-
усобиц. Будучи опытным военачальником, совершил более 20-ти военных успешных похо-
дов, что создало Владимиру большую популярность не только на Руси, но и за её пределами.
Основал город Владимир (1108).

Существует легенда, что его дед, византийский император Константин, подарил внуку
Владимиру шапку Мономаха и другие царские регалии. Но эта легенда возникла лишь в
конце XV – начале XVI вв. в русле теории «Москва – третий Рим».

Владимир Мономах скончался в возрасте 72 лет. После его смерти Киевская Русь
фактически распалась на княжества: Киевское, Черниговское, Галицко-Волынское, Вла-
димиро-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Турово-Пинское, Переяславльское, Новго-
род-Северское, Рязанское, Тмутараканское, Новгородское и другие.

Мстислав Владимирович (1076–1132), последний великий князь киевский (1125–
1132), сын Владимира II Мономаха, продолжал политику своего отца. Правил 7 лет.

После смерти Мстислава на киевском престоле поочерёдно побывали все его бра-
тья, которые больше думали о своих наследственных землях, чем о судьбе страны. Посте-
пенно происходило укрепление Владимиро-Суздальского княжества, куда переместился
центр политической и экономической жизни.

5 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 21–22
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Рюриковичи-Мономаховичи

Северо-Восточной Руси (1132-1328)
 

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1090-е–1157), князь суздальский (с 1125), великий князь
киевский (1149–1151; 1155–1157). Сын Владимира II Всеволодовича Мономаха и (есть вер-
сия) английской принцессы Гиты. После смерти получил прозвище Долгорукий за посто-
янное вмешательство в дела своих соседей. В Суздале правил 32 года. Согласно сохра-
нившимся сведениям, был беспринципным политиком, отличался неуёмной жаждой власти.
Обладал хорошими организаторскими и дипломатическими способностями. Длительное
время боролся за киевский престол с другими претендентами, организовывая различные
военные коалиции.

Борясь за Киев, одновременно укреплял Владимиро-Суздальскую Русь, куда стали
стремиться жители окрестных земель.6 В годы его правления в летописях впервые упомина-
ется Москва (1147), а также Дмитров, Юрьев-Польский, Звенигород. Первоначально земли,
на которых находилась Москва, принадлежали боярину Кучке, у которого Долгорукий их
отобрал. В борьбе за киевский престол он, вероятно, был отравлен киевскими боярами на
пиру у некоего Петрила. Было князю Юрию в то время более 60 лет.

После смерти Юрия Долгорукого на киевском престоле побывали: Изяслав Черни-
говский, Ростислав Смоленский, Мстислав Волынский. Все они гораздо больше внима-
ния уде ляли своим княжениям, в результате чего централизованная киевская власть окон-
чательно ослабла.

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (около 1111–1174), сын Юрия Владимировича Долгорукого и
половецкой княжны, князь владимиро-суздальский (1157–1174). Правил во Владимире 17
лет. Имел прозвище Боголюбский от названия своей резиденции – села Боголюбова (близ
Владимира). Перенёс столицу из Киева во Владимир, вёл большое каменное строительство.

Один из самых могущественных князей периода феодальной раздробленности, опи-
рался на младших дружинников и горожан, провёл ряд репрессий против бояр, приближён-
ных его отца. Его характерные черты: умелый полководец, дипломат, непомерно властный,
образованный и религиозный правитель. Дважды завоёвывал Киев, где были уничтожены
материальные ценности, а также большое количество книг. Это нанесло невосполнимую
потерю источниковой базе русского Средневековья.

Князь Андрей присоединил земли на Каме и Волге, укрепил торговые связи с Закавка-
зьем и Средней Азией. По настоянию высшей грузинской знати царица Тамара вышла замуж
за его сына Юрия.

Андрей Боголюбский был убит заговорщиками, среди которых были братья казнённого
им боярина Кучковича. Великому князю было 63 года.

Михаил Юрьевич (?–1176), великий князь владимирский (1174–1176), продолжил
политику отца Юрия Владимировича Долгорукого и брата Андрея Юрьевича Боголюбского.

Правил 2 года.
ВСЕВОЛОД III ЮРЬЕВИЧ (1154–1212), великий князь владимирский (1176–1212).

Сын Юрия Владимировича Долгорукого, брат Андрея Юрьевича Боголюбского и Михаила
Юрьевича. Прожил 58 лет, из них правил 36 лет. Первая жена – ясская княжна Мария, вторая
жена – Любава (?), дочь полоцкого князя. Имел 12 детей, за что получил прозвище Большое
Гнездо.

6 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 28–29
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Подчинил себе Киев, Новгород, Чернигов, а также земли рязанских и смоленских кня-
зей. На период его правления приходится расцвет могущества Владимиро-Суздальского
княжества: развитие культуры, каменного строительства, летописания. Всеволод Большое
Гнездо сумел сплотить общество вокруг престола: бояр, духовенство, дворян, купцов и «все
люди». Покорил мордву и волжских булгар. В это время развивались ремесла, торговля,
укреплялись внешнеторговые связи.7

Константин Всеволодович (1186–1219), великий князь владимирский (1216–1218),
первый сын Всеволода Большое Гнездо, правил 2 года. При нём усилилось дробление кня-
жества, упало политическое влияние на ранее завоёванные княжества (Новгородское и др.).

Юрий II Всеволодович (1188–1238), второй сын Всеволода Большое Гнездо. Великий
князь владимирский (1212–1216, 1218–1238). Правил в общей сложности 22 года, усилил
значение владимирского престола, сохранил его авторитет среди соседей, восстановил утра-
ченные при Константине земли. В 1237 году ордынское нашествие приостановило развитие
Северо-Восточной Руси. Князь Юрий II был убит в бою с монголами на реке Сити за Волгой.

ЯРОСЛАВ II ВСЕВОЛОДОВИЧ  (1191–1246), третий сын Всеволода Владимировича
Большое Гнездо, великий князь владимирский (1238–1246). Правил 8 лет. Был князем в
Переславле-Залесском, Рязани, Киеве, несколько раз приглашался княжить в Новгород и
изгонялся новгородцами. Активный участник княжеских усобиц. Получив власть во Вла-
димире, пытался взять Киев (вместе с ханом Батыем). Воевал в Прибалтике с немецкими
орденами. Ездил в Золотую Орду на переговоры. Был уверен, что пока рано воевать с мон-
голами, а следует копить силы. Возможно, был отравлен во время поездки к хану Гуюку.
Прожил 55 лет.

Святослав Всеволодович (?–1248), младший сын Всеволода Большое Гнездо, вели-
кий князь владимирский (1247–1248), правил около 1 года.

Андрей Ярославич (?–1252), третий сын Ярослава II. Великий князь владимирский
(1249–1252), правил 3 года. Ярлык на княжение получил в Золотой Орде. Решился на откры-
тую борьбу с ордынцами, но потерял и войско, и власть. Был свергнут своим братом Алек-
сандром Невским, бежал в Швецию. Вернулся, получил от брата в удел Нижний Новгород,
Городец, Суздаль. Участвовал в Ледовом побоище.

Начиная с Андрея, великое княжение передавалось по ханскому ярлыку преимуще-
ственно потомкам Всеволода Большое Гнездо.

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ (1220–1263), сын Ярослава II Всеволодо-
вича. Князь новгородский (1236–1251), великий князь новгородский и владимирский (1242–
1263). Всего правил 27 лет.

Александр Ярославич княжил в Новгороде, Переславле-Залесском, в острой борьбе
лишил своего брата Андрея титула великого князя во Владимире, заняв этот пост. Чтобы
укрепить великокняжескую власть, обращался к ханам Золотой Орды для подавления народ-
ных восстаний внутри своих владений. Будучи умелым полководцем, князь Александр
отстоял северо-западные земли от скандинавской и германской экспансии. В 1240 году Алек-
сандр победил шведов на Неве, за что получил прозвище Невский. В 1242 году на льду Чуд-
ского озера разбил войско немецких католических орденов, которые стремились не только к
захвату новых территорий, но и к обращению русского населения в католичество.

Как дипломат Александр Невский вёл осторожную политику по отношению к Золотой
Орде, добился отмены участия русских войск в войнах Орды с другими народами. Заключил
выгодные союзы с Норвегией против Швеции.

7 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 32–35
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Предположительно был отравлен при возвращении из Золотой Орды. Прожил 43 года.
Канонизирован Русской православной церковью.

После смерти Александра Невского Владимирское княжество распалось на Тверское,
Переславское, позже – Московское, Суздальско-Нижегородское и другие княжества.

Ярослав III Ярославич (?–1272), великий князь тверской (1263–1272), брат Алек-
сандра Невского. Правил 9 лет.

Василий Ярославич (?–1276), великий князь костромской (1272–1276), брат Алек-
сандра Невского, активный участник феодальных усобиц. Правил 4 года. Привёл ордынцев
на новгородскую землю, соперничал со всеми своими братьями и племянниками.

Дмитрий Александрович (?–1294), великий князь переславский (1276–1281; 1283–
1294), сын Александра Невского. Правил 16 лет. Постоянно боролся со своим братом
Андреем за владимирский престол, что изрядно разоряло Северо-Восточную Русь.

Андрей Александрович (?–1304), сын Александра Невского, великий князь влади-
мирский (1281–1283; 1294–1304). Правил примерно 12 лет. В борьбе против брата Дмит-
рия широко привлекал войска Золотой Орды, которые грабили и разоряли Владимиро-Суз-
дальскую Русь. После смерти Андрея великое княжение на время перешло к тверским
князьям.

Михаил Ярославич (1271–1318), сын Ярослава III Ярославича, внук Ярослава Всево-
лодовича. Князь тверской (с 1282), великий князь владимирский (1305–1318). Всего правил
36 лет. Впервые стал именоваться титулом «великий князь всея Руси». Постоянно боролся
с московскими князьями. Был убит во время поездки в Золотую Орду.

Дмитрий II Михайлович (1299–1326), сын Михаила Ярославича, великий князь твер-
ской (1318–1326), великий князь владимирский (1322–1326). Правил 7 лет. Имел прозвище
Грозные очи. Был казнён в Орде ханом Узбеком.

Александр Михайлович (1301–1339), второй сын Михаила Ярославича и брат Дмит-
рия Михайловича, князей тверских. Великий князь тверской (с 1326), великий князь влади-
мирский (1326–1328). Правил 2 года. В своей политике ориентировался на Великое княже-
ство Литовское, пренебрегая связями с Ордой. Был вызван в Орду и убит вместе с сыном
Фёдором.

После казни Александра Михайловича ярлык великого княжения в основном закре-
пился за Москвой.
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Московские государи (1276-1462)

 
Как известно, первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 году, когда

суздальский и великий киевский князь Юрий Долгорукий написал своему родственнику и
союзнику, северскому князю Святославу Ольговичу: «Приди ко мне, брате, в Москов». Древ-
ние источники не содержат сведений о «начале» Москвы, потому что это поселение находи-
лось на окраине Владимиро-Суздальского княжества и не вызывало у летописцев большого
интереса. В 1156 году князь Юрий Долгорукий оставил Москву («град мал, деревян») сво-
ему сыну Андрею Боголюбскому и завещал расширять и укреплять этот город.

С годами Москва, укрывшись под покровом непроходимых лесов, выросла в довольно
большой и богатый город с многочисленным населением. Она стала важным стратегиче-
ским пунктом, через который пролегали военные и торговые пути. В 1237 году войска хана
Батыя полностью разорили город, оставив от него, как писали современники, только имя. Но
уже спустя несколько лет Москва вновь отстроилась, восстав из пепла. В 1248 году Москва
перешла в руки Александра Невского и превратилась в личное княжеское поместье на окра-
ине Владимирского княжества.

Московские князья (в основном) были и великими князьями владимирскими. В пред-
лагаемом тексте сначала указывается дата московского княжения, а потом – великого кня-
жения владимирского. Московский князь Дмитрий Александрович не носил титул великого
князя, но сведения о нём помещаются в данном разделе, так как роль этого персонажа весьма
значима для зарождения московской линии в отечественной истории.

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1261–1303), четвёртый сын Александра Ярославича
Невского, первый московский князь (1276–1303), родоначальник московских князей. Пра-
вил 27 лет. После смерти отца остался двухлетним ребёнком и как младший сын, по суще-
ствовавшему тогда обычаю, получил в наследство всего лишь семейное имение – Москву. По
малолетству опекуном Даниила был его дядя, Ярослав Тверской, имевший ярлык на великое
княжение. После смерти Ярослава в 1272 году московские бояре объявили, что 11-летний
князь Даниил больше не нуждается в опеке и будет править своим уделом самостоятельно.
С этого времени, по словам историка И. Е. Забелина, «настало быти уже непрерывное кня-
жество Московское».

При Данииле Москва развивалась гораздо быстрее и успешнее, чем соседние поселе-
ния. На Боровицком холме возвысился княжеский город, окружённый крепостными стенами
с бойницами. К востоку от крепости располагался большой посад, где проживали многочис-
ленные ремесленники и торговцы. Даниил был разумным и хозяйственным князем. Он не
участвовал в борьбе между князьями за великокняжеский ярлык и сам не претендовал на
великое княжение.

Самым важным делом он считал собирание земель вокруг Москвы, используя при этом
разные способы. Силой отвоевал у рязанского князя Коломну (1301). Спустя год скончался
бездетный князь Иван Переславский, который завещал своё княжество Даниилу. Таким
образом, маленький московский удел превратился в небольшое, но достаточно сильное кня-
жество, с которым уже начали считаться соседи.

В 1282 году князь Даниил основал Данилов монастырь в Москве в честь своего покро-
вителя Даниила Столпника. Скончался в возрасте 42 лет, захоронен в Даниловом монастыре.
Канонизирован Русской православной церковью.

ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ДАНИЛОВИЧ (1280–1325), старший сын Даниила Александро-
вича, князь московский (1303–1325), великий князь владимирский (1318–1322). Правил 22
года.
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У князя Даниила было пятеро сыновей: Юрий, Александр, Борис, Иван, Афанасий. В
1302 году Даниил отправил старшего сына Юрия княжить в Переславль, который только что
вошёл в состав Московского княжества. Всего лишь одного года хватило для того, чтобы
население Переславля прониклось уважением к молодому руководителю, так как людям
стало жить спокойнее. Юрий больше не позволял дружинам тверского князя совершать
набеги на переславцев и заниматься грабежами.

Когда пришла весть о кончине князя Даниила, Юрий должен был вернуться в Москву.
Но жителям Переславля так не хотелось расставаться с ним, что они даже не пустили Юрия
на похороны отца, понимая, что, уехав в Москву, он уже к ним не вернётся. Юрий уехал, но
пообещал переславцам, что пришлёт к ним княжить своего младшего брата Ивана (будущего
Ивана Калиту), который к тому времени уже успел показать себя хорошим воином.

Как и отец, Юрий проводил политику расширения владений своего княжества. Присо-
единил к Москве Можайск (1303), захватил Нижний Новгород (1311). Боролся с тверскими
князьями за ярлык на великое княжение, однако получил его не сразу, уступив вначале этот
ярлык Михаилу Ярославичу Тверскому.

Летописцы отмечали, что московские братья Даниловичи жили дружно, их так и назы-
вали «князь Юрий Данилович с братьею своею». Они правили вместе, поддерживали Юрия
во всех делах, в том числе и в борьбе за титул великого князя. В 1315 году Юрий, оставив
Москву на братьев, поехал в Орду, где прожил два с лишним года. Там, в обстановке хит-
рых интриг, добился особого расположения хана Узбека. В 1317 году хан выдал замуж за
Юрия свою любимую сестру, княжну Кончаку, названную в крещении Агафьей. Вместе с
женитьбой Юрий получил ярлык на княжение и вернулся в Москву первым из московских
правителей, ставшим великим князем.

Позже Юрий Данилович решил расправиться с тверским князем Михаилом Ярослави-
чем и пошёл походом на Тверь. Битва у села Бартенева окончилась для Юрия полным разгро-
мом московского войска, пленением многих его соратников и жены Агафьи, которая в плену
погибла. Михаил Тверской был вызван в Орду, где его судили и предали жестокой казни. В
это же время в Орду прибыл сын Михаила Тверского, Дмитрий Михайлович, и Юрий Дани-
лович. Их неожиданная встреча закончилась тем, что Дмитрий выхватил меч и вонзил его в
сердце Юрия. Тело Юрия Даниловича перевезли в Москву и похоронили в Кремле, где уже
был заложен храм Успения Богородицы.

ИВАН I ДАНИЛОВИЧ (1287–1340), сын Даниила Александровича, князь московский
(1325–1340), великий князь (1328–1340). Правил 15 лет.

Князь Юрий Данилович не оставил мужского потомства, поэтому престол должен был
перейти к его братьям. Но к этому времени Афанасий, Александр и Борис уже умерли,
поэтому власть перешла к Ивану. Чтобы стать полноправным князем, Ивану следовало съез-
дить в Орду и получить ярлык. В этот раз хан дал ему право только на московское княже-
ство, титул же великого князя получил тверской князь Александр Михайлович. Это решение
хана не обескуражило Ивана Даниловича. Он решил сначала заняться проблемами своего
небольшого государства, а уж потом добиваться великого княжения.

Это было сложное и важное время для будущей судьбы Московского княжества. Пред-
шественники Ивана I сумели поставить Москву вровень с другими государствами Средне-
вековой Руси, поэтому Ивану предстояло не только удержаться на прежнем уровне, но и
стремиться к достижению более высоких вершин.

Иван I имел прозвище Калита, то есть красивый кожаный кошелёк (кисет) для денег,
который тогда носили на поясе. В преданиях объяснялось, что князя прозвали Калитой,
потому что «бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту всегда насыпану сребряниц и,
куда шествуя, даяше нищим сколько вымется». Но, видимо, такое прозвище князь получил
от своих современников не только из-за милости к беднякам, но и вообще за стремление
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откупиться от всяких напастей и бед. Несмотря на то, что Иван I отличался храбростью и
умением воевать, он всё же предпочитал решать все вопросы мирным путём.

Собирая земли вокруг Москвы, Иван Калита присоединил Ростов, Углич, Галич, Бело-
озеро, вынудил Новгород признать свою власть. По мнению многих историков, был верным
слугой ордынских ханов, помогал им в борьбе с Тверью (1327).

Получив ярлык на великое княжение (1328), он удерживал его до конца жизни, а перед
смертью передал ярлык по наследству сыну Семёну (Симеону).

Как и все русские земли, Москва страдала от ордынских сборщиков дани (баскаков),
которые ежегодно наезжали сюда с большими военным отрядами. Баскаки взимали дань, а
воины занимались грабежами. Приезд этих сборщиков по своим последствиям можно было
приравнять к военному набегу.

Иван Калита убедил Золотую Орду в том, что дань должны собирать сами русские
князья, а не баскаки, чтобы избегать народных волнений. Часть дани Иван оставлял у себя,
что позволило заметно укрепить экономическое положение Московского княжества. В этот
период золотоордынцы всё реже нападали на московские земли, поэтому крестьяне из сосед-
них земель хлынули под защиту Ивана Калиты. Своим авторитетом он заставил множество
мелких феодалов прекратить междоусобицы: «И бысть оттоле тишина велика, по всей рус-
ской земле на 40 лет, и престаша погании воевати Русскую землю и закалати христиан,
и отдохнуша и упочинуша христиане от великия истомы и многыя тягости и от насилия
татарского».

Иван I Калита был дважды женат. Первая жена Елена умерла, оставив четырёх дочерей
и трёх сыновей (Семёна, Ивана, Андрея). Потом он женился во второй раз на Ульяне, в этом
браке у них родились несколько дочерей.

Иван Калита перенёс митрополию из Владимира в Москву (1325), и с этого времени
Москва стала церковной столицей всех княжеств Северо-Восточной Руси. Князь Иван I
активно содействовал храмовому и гражданскому строительству, поддерживал хозяйствен-
ный подъём страны. Иван Данилович скончался в возрасте 53 лет.

СЕМЁН (СИМЕОН) ИВАНОВИЧ (1316–1353), сын Ивана I Даниловича Калиты,
великий князь московский и владимирский (1340–1353). Правил 13 лет. Был он человеком
смелым, воинственным, решительным, гневливым, за что получил у современников про-
звище Гордый.

Скупал окрестные земли, боролся с боярской оппозицией во главе с Алексеем Петро-
вичем Хвостом. Успешно воевал с Литвой, неоднократно ездил в Золотую Орду, пользовался
доверием золотоордынских ханов.

В годы правления Семёна Ивановича заметно выросло богатство и сила Московского
княжества. При нём три кремлёвские церкви были расписаны греческими и русскими ико-
нописцами, московские мастера завели у себя литьё колоколов для храмов. В эти же годы на
Русь стали завозить бумагу, что способствовало распространению грамотности среди насе-
ления. Семён, чувствуя свою силу и власть, вслед за тверскими князьями, стал называть себя
великим князем всея Руси, но этот титул никем из соседей не был признан.

Семён Иванович был трижды женат: первым браком на литовской княжне Анастасии
(Августе Литовке), которая умерла в 1345 году. Во второй раз он женился на Евпраксии,
дочери смоленского князя Фёдора Святославича, но через несколько месяцев отослал её
обратно к отцу, после этого женился на тверской княжне Марии. В третьем браке он имел
четырёх сыновей, но все они умерли в младенчестве. В Древней Руси развод был почти
невозможен и полностью законным считался только первый брак. События, связанные с
неоднократной женитьбой князя, считались неординарными, поэтому попали в летопись.

Умер Семен Иванович во время эпидемии чумы, не оставив наследников, в возрасте
37 лет.
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ИВАН II ИВАНОВИЧ (1326–1359), третий сын Ивана I Даниловича Калиты, млад-
ший брат Семёна (Симеона) Ивановича, великий князь московский и владимирский (1353–
1359). Правил менее 6 лет. Имел прозвище Кроткий и Красный (красивый). Вступил на
престол после кончины своих старших братьев Семёна и Андрея. Иван Иванович был роб-
ким, слабым князем, что вполне устраивало ханов Золотой Орды.

По мнению историков, Иван II являлся самой бесцветной фигурой среди всех москов-
ских средневековых князей. Его княжение не отмечено никакими знаменательными собы-
тиями. И даже когда рязанский князь Олег захватил московскую волость Лопасню, князь
Иван не стал её отвоёвывать. Он вообще ни с кем не воевал. Во время правления Ивана
Кроткого дела в государстве как будто шли своим чередом, без его вмешательства: защища-
лись рубежи, соблюдался порядок. Летописец писал: «зла не бысть никакого же».

Умер Иван Красный от моровой язвы в 33 года. Был похоронен «в своей отчине в граде
Москве в церкви святого Михаила». Наследником престола остался его девятилетний сын
Дмитрий.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ (1350–1389), сын Ивана II Ивановича, внук
Ивана I Даниловича Калиты. Великий князь московский (1359–1389), великий князь влади-
мирский (1362–1370; 1371–1375; 1376–1389). Правил 30 лет. После победы на Куликовом
поле (1380) получил прозвище Донской.

Вёл упорную борьбу с суздальско-нижегородскими князьями за ярлык на великое кня-
жение. Боролся против Твери, Литвы. Присоединил к Москве Владимир, Тулу, возвратил
Галич.

Дмитрий Иванович поощрял развитие и укрепление Москвы. В те времена даже храмы
на Руси строились деревянными, поэтому любое каменное строительство находило отра-
жение в летописи. Постоянные пожары привели к тому, что старые, построенные ещё при
Иване Калите, дубовые стены и башни Кремля обгорели и обрушились. В 1365 году князь
Дмитрий принял решение построить каменные стены вокруг Кремля. Это дорогая и трудо-
ёмкая стройка завершилась в 1367 году, а уже через год новая крепостная стена спасла город
во время наступления на Москву литовского князя Ольгерда. Белая каменная стена преоб-
разила внешний вид Москвы, с тех пор она получила название Белокаменная.

Известно, что более 150 лет русские князья старались не выступать открыто против
владычества Золотой Орды. И лишь с именем Дмитрия Ивановича связано начало возрож-
дения Руси. Князь ходил походом на Волжскую Булгарию, отразил набеги литовского князя
Ольгерда на Москву. Позже возглавил объединённое войско в походах против войска тем-
ника Мамая Бегича (в 1378 – на реке Воже, а в 1380 – на Куликовом поле). Эта победа стала
переломным моментом в истории отношений Руси с Золотой Ордой, несмотря на реванш
хана Тохтамыша, захватившего и разграбившего в 1382 году Москву.8

Впервые в истории Дмитрий Иванович передал великое княжение сыну без согласия
Орды. Был канонизирован Русской православной церковью. Умер в возрасте 39 лет.

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ (1371–1425), сын Дмитрия Ивановича Донского. Вели-
кий князь московский (1389–1425), правил 36 лет.

С согласия ордынского хана присоединил к Москве Нижегородское, Суздальское,
Муромское княжество, Вологду, Великий Устюг, Двинскую и Пермскую землю, в результате
чего московское княжество превратилось в великое княжество Московско-Владимирское.
Воевал с Литвой, с ханом Едигеем. Женился на литовской княжне Софье Витовтовне, но это
не привело к длительному союзу с Литвой. Прожил 54 года.

8 См. Т. М. Тимошина. Указ. соч., с. 38
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ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ (1415–1462), сын Василия I Дмитриевича и Софьи
Витовтовны. Великий князь московский (1425–1462). Возглавил Московское княжество в
10 лет. Правил 37 лет.

Это было время последних княжеских усобиц на Руси. Василий II вёл жестокую борьбу
за великое княжение с дядей, галицким князем Юрием. По приказу князя Василия был схва-
чен и ослеплён на оба глаза его двоюродный брат Василий Косой. В свою очередь, другой
двоюродный брат Василия II Дмитрий Шемяка пленил и ослепил московского князя. За это
Василий II получил прозвище Тёмный, то есть слепой.

Василий II продолжил политику собирания земель, в вассальную зависимость от
Москвы попала Тверь, Рязань, Новгород и Псков. Но в это же время западные русские земли
были захвачены Польшей и Литвой. Часть северо-западных территорий Московского кня-
жества оказалась под властью Швеции и Ливонского рыцарского ордена.

Пользуясь поддержкой Русской православной церкви (РПЦ), Василий II отверг требо-
вание Флорентийской унии (1439) принять главенство папы римского. Избрав нового мит-
рополита Иону, русская церковь провозгласила свою автокефалию (независимость). После
падения Византии (1453) РПЦ стала главным оплотом Вселенского Православия.

Скончался Василий II в возрасте 47 лет.
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Российские государи в период

образования и укрепления
централизованного государства (1462-1598)

 
ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (1440–1505), сын Василия II Васильевича. Великий князь

московский и всея Руси (1462–1505). Правил 43 года. Будучи одним из выдающихся поли-
тических деятелей Средневековой Руси, имел прозвище Правосуд.

Его первая жена, тверская княжна Мария Борисовна, умерла в 1467 году, через пять лет
после свадьбы, в возрасте 25 лет. Их сын Иван умер в молодости. Сначала Иван Васильевич
завещал свой престол внуку Дмитрию (сыну Ивана), но потом завещание отменил, а внука
с матерью заточил в тюрьму.

Вторым браком в 1472 году Иван III женился (по предложению Рима) на племяннице
последнего императора Византии принцессе Зое (Софье Фоминичне) Палеолог. Это позво-
лило унаследовать герб Византии – двуглавого орла (символ Западной и Восточной Римской
империи). В это время возникла доктрина «Москва – третий Рим».

Как известно, первый Рим стоит на семи холмах. Выдвинув идею о «третьем Риме»,
приближенные к Ивану III люди стали искать семь холмов в Москве, но смогли найти в пре-
делах тогдашней столицы лишь пять: Боровицкий, Ваганьковский (где сейчас стоит Рос-
сийская государственная библиотека), Сретенский (в Занеглименье, с центром на Сретен-
ском бульваре и Лубянской площади), Страстной (Пушкинская площадь) и очень условно –
Таганский холм (в Заяузье). Лефортовский и Трёхгорный холм (за Пресней) находились за
пределами Москвы.

Итальянскими архитекторами был заново построен Московский Кремль и его соборы,
которые дошли до наших дней. С обозом Софьи Палеолог в Москву приехали иностран-
ные строители, врачи, богословы и другие специалисты. В качестве приданого Софья при-
везла большое количество рукописных книг (инкунабул), составивших основу знаменитой
библиотеки Ивана Грозного. По словам современников, Софья была очень умной, властной,
со следами восточной красоты женщиной. Она деятельно участвовала вместе с мужем в
решении государственных проблем, давала аудиенции иностранным послам, что было в ту
пору неслыханным новшеством. По мнению историков-археологов и антропологов, Софья
умерла в 1503 году в возрасте около 60 лет.
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