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Императорская Россия (2.11 1721 – 14.09 1917) 
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Рюриковичи — княжеский, царский и позднее 
королевский род на Древней Руси, идущий от 
потомков Рюрика, со временем раздробившийся 
на множество ветвей. 
Семейное древо Рюриковичей очень обширно. 
Большинство представителей династии 
Рюриковичей являлись правителями 
Древнерусского государства, а также русских 
княжеств, которые образовались после 
разделения русских земель. Часть 
представителей династии позднее 
принадлежала к королевскому роду других 
государств: Венгерско-Хорватское королевство, 
Великое княжество Литовское, Болгарское 
царство, Грузинское царство, Герцогство Австрия 
и др.



Согласно летописям, в 862 г. сразу несколько племен 
(ильменьские словене,кривич) призвали троих братьев-
варяг Рюрика, Трувора и Синеуса княжить в Новгороде. 
Это событие получило название «призвание варягов». 
Согласно мнению историков, призвание произошло из-
за того, что племена, жившие на территории будущей 
Руси, постоянно одолевали междоусобные войны и они 
никак не могли решить, кому стоит править. И только с 
приходом трех братьев междоусобицы прекратились, 
русские земли стали постепенно объединяться, а 
племена стали малым подобием государства.
До призвания варяг на русских землях жили 
многочисленные разрозненные племена, не имевшие 
собственного государства и системы управления. С 
приходом братьев племена стали объединяться под 
властью Рюрика, который привел за собой весь свой 
род. Именно Рюрик стал основателем будущей 
княжеской династии, которой суждено было не один 
век править на Руси.

Виталий Дударенко. «Призвание Рюрика».



Правление династии Рюриковичей на Руси

Рюрик (830-879) – основатель династии 
Рюриковичей – династии князей, а затем и 
царей, правившей 736 лет. Рюрик в ходе 
своего правления сумел присоединить к 
русским территориями финские земли, а 
также территории, которые занимали 
разрозненные племена восточных славян.



 
Игорь Рюрикович (877-945) – поле смерти 
Олега в 912 году Игорь стал правителем 
Киевской Руси. Муж княгини Ольги и отец 
Святослава . Игорь проявил себя как 
удачливый военачальник. Он подавил 
восстания древлян, покорил племена между 
Днестром и Дунаем, в 913 году совершил 
проход по побережью Каспийского моря и 
захватил богатую добычу. Во время этих 
походов в пределы Руси вторглись печенеги.



Княгиня Ольга (920 –969) – регент своего 
сына Святослава. Первая из правителей 
Руси приняла христианство. Древляне 
после убийства Игоря прислали к вдове 
сватов звать ее замуж за князя Мала. 
Княгиня последовательно расправилась со 
старейшинами древлян, а затем привела к 
покорности их народ. Итогом правления 
Княгини Ольги стало укрепление 
государства. 
В 945 г. княгиня Ольга впервые ввела 
фиксированный размер оброка — дани, что 
положило начало формированию 
налоговой системы государства. 
Ко времени правления Ольги относятся 
первые каменные постройки на Руси.



В княжение правнука Рюрика Владимира 
Святославича (980–1015), получившего прозвище 
Владимир Красное Солнышко, произошло Крещение Руси 
(988). Русь стала христианским государством, 
наследовавшим традицию Византии, восточного 
православия, которую поддерживает уже второе 
тысячелетие. Это был грандиозный культурный сдвиг, 
отразившийся как в бытовой жизни, так и в 
архитектуре (многочисленные храмы и монастыри), 
живописи (иконопись), литературе (поучения, жития 
святых).



Ярослав Мудрый (1019-1054) - Ярослав, 
Рюрикович в пятом поколении, сначала 
правил в Новгороде, потом, после тяжелой 
родственной борьбы, сопровождаемой 
войнами, изменами и коварством, занял 
киевский престол и во второй половине 
княжения прославился строительством 
храмов и монастырей, распространением 
на Руси грамотности и книжности, за что 
и получил прозвище Мудрый. При нем 
появилась «Русская правда», первый свод 
писаных законов Русского государства, и в 
Киеве был построен собор Святой Софии, 
который стал символом и украшением 
города. 



Собор Святой Софии, г. Киев



Владимир Мономах (1053-1125) - сын князя Всеволода и греческой 
принцессы Марии, внук Ярослава Мудрого, Рюрикович уже в седьмом 
поколении, свое прозвище унаследовал от другого деда, византийского 
императора Константина (Мономах, греч.  – единоборец).
    Владимир побывал князем Ростовским, Смоленским, Черниговским, 
много воевал и с половцами, и с русскими князьями, в том числе своими 
родственниками.
    В 1097 году ему удалось собрать в городе Любече всех русских князей с 
целью всеобщего примирения. «Зачем губим Русскую землю, навлекая 
сами на себя ссоры? А половцы землю нашу расхищают и радуются, что 
нас раздирают усобицы. Объединимся же и с этих пор будем 
чистосердечно охранять Русскую землю. И пусть каждый владеет 
отчиной своей», – договаривались между собой князья.
    Но взаимных клятв и целования креста хватило ненадолго. Сразу после 
съезда в Любече совершилось страшное преступление: два князя 
захватили и ослепили третьего, Василька Ростиславича.
    Тем не менее в княжение Мономаха продолжилась законодательная 
работа («Русская правда» дополняется «Уставом Владимира Мономаха»), 
укрепляется христианство, развивается культура (Владимир оставляет 
несколько литературных произведений, ранние образцы светской 
словесности).
В народной памяти Владимир Мономах остался как храбрый воин и 
мудрый правитель. Но решить главную задачу – установить порядок, при 
котором брат не мог бы поднять руку на брата и разорить его 
княжество, – ему так и не удалось.
 



Монголо-татарское нашествие на Русь



Куликовская битва (8.09.1380)



Стояние на реке Угре 
(8.10.1480 – 11.11.1480



Иван III (1440-1505) - князь из восемнадцатого поколения 
Рюриковичей, получивший прозвище Святой, завершил 
процесс превращения Московской Руси в государство 
Российское. Он женился на племяннице византийского 
императора Софье Палеолог, сделал государственным 
гербом заимствованного из Византии двуглавого орла, а 
символом – поражающего копьем змея Георгия 
Победоносца, именовал себя уже не князем, а государем или 
царем и своего внука Дмитрия венчал на царство.
   



Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584) - По 
преимуществу мирное собирание государства 
продолжил – но уже жестокими, кровавыми 
методами. Этот царь правил Россией рекордный 
срок, 51 год (1533–1584).
    Его царствование отмечено присоединением 
Казанского и Астраханского ханств, сибирским 
походом Ермака. Но эти внешние успехи 
сопровождались жестокой войной с собственным 
народом, иногда не уступавшей татарскому игу. Иван 
покорил Новгород, до которого не добрались татары, 
и уничтожил множество новгородцев. Он учредил 
опричнину, и опричники, «слуги государевы», 
преследуя крамолу, вели себя на Руси как в 
завоеванной стране.
    Грозный нарушал все мыслимые нравственные 
нормы. Он был женат семь раз, причем одну из жен 
казнил сразу после венчания. Во время тяжкой ссоры 
он убил сына. В последние годы жизни Иван каялся 
и составлял синодик (список) своих жертв, 
состоящий из нескольких тысяч человек.
  



Спасибо за внимание!


