
ТЕМА 2
РУСЬ И МИР В IX-XV вв.

ЛЕКЦИЯ 2/1. 
ОБРАЗОВАНИЕ  И  САНОВЛЕНИЕ   ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА  (9-11 ВВ.)

     1. Предпосылки формирования государственности  
Древней Руси

     2. Норманнская теория  образования  древнерусского 
государства. 

     3. Принятие христианства на Руси



ПЕРВЫЕ  НАИБОЛЕЕ  КРУПНЫЕ  ЦИВИЛИЗАЦИИ
III – II тыс. до н.э.

1.Древняя цивилизация Египта – конец IV тыс. до н.э.
2.Древние цивилизации Месопотамии   (шумерские 

города-государства)  – конец IV тыс. до н.э.
3.Древнеиндийская цивилизацияIII – II тыс. до н.э.
4.Крито-микенская цивилизацияIII – II тыс. до н.э.
5.Древнекитайская цивилизация – II тыс. до н.э.
6.Цивилизация Хеттов         – II тыс. до н.э.
7.Вавилонская цивилизация – II тыс. до н.э.
8.Финикийская цивилизация – II тыс. до н.э.
9.Древнееврейская цивилизация – II тыс. до н.э.



РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В V-XV вв.

•I. Конец V - середина IX в. – «Темные века», 
становление феодального уклада и попытки 
реставрации Римской империи

•II. Середина IX - конец XIII в. –  эпоха утверждения 
феодализма, централизации, крестовых походов и 
развития цивилизации

•III. ХIV - XV вв. – зарождение элементов новой 
цивилизации и образования крупных европейских 
государств



ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И 
ОБЩЕСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

   
•  Распространение пашенного земледелия в южных районах страны с 
VIII в.

•    Совершенствование пахотных орудий
•    Возникновение городов на берегах сухопутных рек (Киев, Новгород, 
Белоозеро, Ладога, Полоцк, Смоленск и др.)

•    Развитие ремесел в городах (выработка железа, кузнечное, 
ювелирное, гончарное и др.)

•    Развитие торговли, в том числе международной
•    Формирование соседской общины 
•    Рост имущественного неравенства
•    Выделение племенной знати
•    Образование трех крупных племенных объединений (Куяба, Славия, 
Артания)

•     Появление системы управления
•     Возникновение союзов племен



ДОМИНАНТЫ МЕНТАЛЬНОСТИ 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН

   1. ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
   2. ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ИДЕИ
   3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
   4. ПРЯМОДУШИЕ, ЧЕСТНОСТЬ, ГОСТЕПРИИМСТВО, 
НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
   5. ВЫСОКАЯ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ



ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ СОЮЗЫ ПЛЕМЕН

•ПОЛЯНЕ
•ДРЕВЛЯНЕ
•СЛОВЕНЕ 
•ВЯТИЧИ
•БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ
•СЕВЕРЯНЕ
•ВОЛЫНЯНЕ
•КРИВИЧИ
•ТИВЕРЦЫ
•УЛИЧИ
•ДРЕГОВИЧИ
•РАДИМИЧИ 





ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

•Земледелие :а). подсечное б). 
пашенное 

•Скотоводство 
•Охота
•Рыболовство
•Бортничество 



ТЕОРИИ СОЗДАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
       НОРМАННСКАЯ (Г.Байер, Г.Миллер, А.Шлецер) :

   1. Основатели Древнерусского государства – норманны, которых славяне призвали в свои земли для 
управления ими
   2. Название «Русь» скандинавского происхождения
   3. Славяне по причине своего варварства к устройству собственной государственной жизни были не 
способны

      АНТИНОРМАННСКАЯ (М.Ломоносов, Б.Рыбаков и др.) :
  
           М.Ломоносов:
   1. у восточных славян шел процесс складывания государственности до призвания варягов
   2. Рюрик был славянином с балтийского побережья
   3. Влияние варягов на образование государственности незначительно

          Б.Рыбаков:
   1. В IV в. на берегах Роси жило славянское племя росов
   2. В VI в. сложился союз племен, куда входили росы, поляне, северяне, принявший название русь
   3. К VIII в. русь превращается в суперсоюз, включавший несколько десятков славянских племен, затем 
происходит подчинение племенных союзов власти руси, киевским князьям

ЦЕНТРИСТСКАЯ (большинство современных историков)

    1. Варяги действительно были приглашены в Новгород, чтобы примирить борющиеся за власть 
группировки местной знати
    2. Варяги пришли на подготовленную почву (государственность уже зарождалась в недрах 
древнерусского общества)
    3. Государство у восточных славян сложилось не благодаря варягам, но при их активном участии



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

•     I. Середина IХ – конец Х в. 
    - Объединение восточных славян в единое 
государство, создание аппарата власти и военной 
организации

•     II. Конец Х – первая половина ХI в. 
   - Расцвет Древнерусского государства 

•     III. Вторая половина ХI – середина ХII в. 
   - Начало распада Древне-русского государства



ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ – ПРАВИТЕЛИ РУСИ

•Рюрик (862-879)
•Олег Вещий (882-912)
•Игорь Старый (912-945)
•Ольга Святая (945-964)
•Святослав (964-972)



РУСЬ И ВИЗАНТИЯ
•Походы  киевских  князей на   Византию:

• Аскольда и Дира  (860 г.)
• Олега   (907, 911 гг.)
• Игоря   (941, 944 гг.)
• Святослава   (969-971 гг.)
• Владимира   (988 г.)
• Владимира Ярославича (1043 г.)

•Договоры Руси с Византией (Х в.):
•     907 г.  –  договор о дружественных отношениях, нормах международной 
торговли и мореплавания

•     911 г.  –  договор восстанавливал дружественные и торговые связи, разрешал 
русским воинам-добровольцам служить в византийском войске

•     944 г.  –  договор обязывал Русь не претендовать на крымские владения, не 
держать войска  в устье Днепра. Взаимопомощь в борьбе с кочевниками

•     971 г.  –  договор обязывал Русь воздерживаться от нападения на Византию, 
оказывать помощь войсками

•Византийское  влияние  на  Русь:
•Введение христианства
•Назначение митрополита
•Распространение письменности
•Создание школ
•Появление книжников – ученых людей
•Развитие каменного строительства
•Развитие торговли и ремесел
•Совершенствование военного дела 



ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВЫХ КНЯЗЕЙ РУСИ

•     Объединение русских племен и создание на 
Руси единого государства

•     Формирование торговых отношений и 
обеспечение безопасности торговых путей к 
иноземным рынкам

•    Оборона Руси от внешних врагов



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ РУСИ В IХ – ХI вв. 
  

•     Распространение повсеместно пашенного 
земледелия 

•     Рост городов (число их возросло с 25 в Х в. до 90 в ХI в.)
•     Развитие ремесла в городах (их было более 60 – 
плотничье, гончарное, полотняное, кожевенное, оружейное и др.)

•     Развитие торговли (особое значение в государстве имели 
внешние связи)

•     Активное развитие строительства (домов, городских 
укреплений, оборонительных сооружений, соборов и т.д.)

•     Складывание крупного частного землевладения 
•     Возникновение социального расслоения общества



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РУСИ В IX-XI вв. 

                                  КНЯЗЬ
                          ДРУЖИННИКИ ("СТАРШИЕ"  И "МЛАДШИЕ")

Купцы,
 ремесленники, 

люди, мелкие торговцы, 
селяне-общинники

СМЕРДЫ
ЗАКУПЫ

РЯДОВИЧИ
ЧЕЛЯДЬ, 

ХОЛОПЫ (РАБЫ) 
ИЗГОИ

СВОБОДНЫЕ

СЛУЖИЛЫЕ

зависимые



ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РУСИ В IX-XI вв. В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ 

•     Неограниченная власть князя  
(Русские ученые: Татищев, Щербатов (XVIII в.); Васильев (XVIII-нач. XIX  
вв.); Немецкие: Байер, Шлецер  (XVIII в.).

•     Участие в государственных делах народа  и знати (Болтин 
(XVIII в.), Карамзин, Радищев (XVIII-нач. XIX  вв.).

•     Соучастие в княжеской власти знати 
       (Елагин (XVIII – начало XIX  вв.), Черепнин (XX в.). 

•     Политический строй был относительно 
демократичный.     Существовали 3 элемента власти: (Фроянов, 
Лебедев, Павленко (80-90 гг. XX в.). 

     1. Князь,   2. Народное собрание – Вече.     3. Совет при князе. 



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ   (980 - 1015 гг.)

     При Владимире Древнерусское государство вступило в 
фазу расцвета и мирового признания. 

Доказательством этого являются:
    1. Завершение объединения восточнославянских племен
    2. Расширение территории Руси на Западе
    3. Успешная борьба с печенегами и сооружение 
оборонительных рубежей
    4. Замена племенных князей своими ставленниками
    5. Первый подробный летописный свод
    6. Попытки перейти к единобожию на основе 
культа Перуна (реформа не удалась)



Причины принятия христианства
•Недопустимость изоляции от христианских государств
•Необходимость объединения славянских племен
•Укрепление единого государства во главе с великим князем
•Необходимость объяснить нарастание социального неравенства 
(при язычестве – все равны перед богом)

•Развитие культуры, духовной жизни 
   Значение принятия христианства:

     Укрепляло государственную власть и территориальное 
единство Древнерусского государства
      Расширило международные связи
      Привело к распространению новой культуры
      Привело к смягчению нравов
      Развитие письменности
      Положено начало стирания различий между племенами



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИНЯТИЯ  ХРИСТИАНСТВА 
В  ДРЕВНЕЙ  РУСИ

•     Новые власти.  Власть митрополита распространялась на 
всю Русь

•     Новое просвещение. Распространение письменности, 
создание школ, появление книжников-любителей

•     Новые законы и суды. Духовенство судило подчиненных им 
людей на основе законов греческой церкви

•     Новые земледельцы. Церкви получали в свое пользование 
земли

•     Новые земледельческие обычаи. На церковных землях 
устанавливались византийские обычаи и законы 



КНЯЗЬ  ЯРОСЛАВ  МУДРЫЙ (1019-1054 гг.) 

•      Князь ЯРОСЛАВ вошел в русскую историю под именем 
Мудрого за свою деятельность первого русского просветителя. 

Итоги его деятельности:
•     Укрепление границ и военное расширение территорий
•     Укрепление церкви: знание церковных сочинений;  1037 г. – собор 
Святой Софии в Киеве

•     Укрепление связей между киевским и европейскими правящими 
домами: династические браки

•     Развитие культуры: открытие школ; переписка и перевод книг с 
греческого на русский; книгохранилище 

•     Составление "Русской правды" – кодификация древнерусского 
права, определение различных форм зависимости населения 



ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ ДЕТЕЙ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО

•    Сыновья - женаты на владетельных принцессах Византии, 
Польши и Германии

•     Дочь Анна - замужем за французским королем Генрихом I. 
После его смерти Анна была регентшей Франции (во время 
малолетства сына)

•     Дочь Анастасия - замужем за венгерским королем Андреем
•     Дочь Елизавета - замужем за норвежским королем 
Гарольдом. После его смерти вторичное замужество за  
королем Дании Свендом Эстридсоном 



«РУССКАЯ  ПРАВДА» – 
ЭТО  ДРЕВНЕЙШИЙ  СВОД  ЗАКОНОВ  РУСИ 

•"КРАТКАЯ ПРАВДА» (древнейшая "Правда 
Роськая")

•"Правда Ярослава« (около 1016 г.)
•"Правда Ярославичей« (2-я половина XI в.) 

•"ПРОСТРАННАЯ ПРАВДА« (составлена на основе 
«Краткой Правды и Устава Владимира 
Всеволодовича)  2-я половина ХII в.

•"СОКРАЩЕННАЯ ПРАВДА« (составлена на основе 
"Пространной Правды" и др. источников 



СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (X-XII вв.)

•ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
•СВЕТЛЫЕ КНЯЗЬЯ (Местные дружины 
(500-3000 чел)

•        -  Старшая дружина
•        -   Младшая дружина
•Ополчение (до 50 тыс.) (Пехота, Конница, 
Лодейный флот)



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РУСИ В IX-XI вв.

•      Установление отношений с Византией 
и Западной Европой

•      Борьба с кочевниками (хазарами, 
печенегами, половцами и др.)



РУСЬ И КОЧЕВНИКИ (X-XI вв.) 
•РУСЬ И ХАЗАРЫ

•913, 941, 944 гг.  – походы русских дружин против Хазарии (на Нижней Волге)
•965 г.   – разгром Святославом Хазарского каганата. 

•РУСЬ  И  ПЕЧЕНЕГИ
•915 г.   – первый поход печенегов на Русь, заключение с ними мира
•944 г.   – участие печенегов в походе Игоря на Византию
•968 г.   – нашествие печенегов, осада Киева
•1034, 1036 гг. – последние битвы русских с печенегами

•РУСЬ  И  ТОРКИ:
•1055 г.           – нашествие торков на Переяславское княжество
•1059, 1060 гг. – победы Ярославичей над торками 

•РУСЬ И ПОЛОВЦЫ
•1068 г.   – поражение Ярославичей от половцев на р. Альте
•1093 г.   – разорение Южной Руси половцами
•1096 г.   – осада Киева половецким ханом Боняком



Лекция 2/2. 
Русские княжества в период политической раздробленности и 

борьбы с иностранными завоевателями 

Введение

     1. Причины раздробленности на Руси. Основные  
самостоятельные политические 
центры.  

      2. Борьба славянских княжеств с иностранным 
нашествием.

      3. Основные  этапы  образования Русского 
централизованного государства. 

  Заключение 



ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  В  XIV-XV вв.
(Новые черты и явления)

     Расширение экономической самостоятельности крестьян-
ских хозяйств
     Преодоление феодальной раздробленности  и образование 
крупных государств (Англия, Франция, Испания и др.)
     Освобождение большинства крестьян Европы (за исклю-
чением Германии и Центральной Европы) от личной 
зависимости и утверждение денежной ренты
     Соперничество светской и духовной власти. Ослабление 
позиций папы римского 
     Зарождение мануфактуры в итальянских городах
     Крестьянские восстания:  – во Франции - Жакерия (1358 г.),
                                                                –  в Англии    -  Уота Тайлера (1381 г.)
     Демографический спад: частые неурожаи, эпидемии, войны
     Раннее Возрождение и гуманизм



                                                                    ПРИЧИНЫ

      - ГОСПОДСТВО НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
     - МЕЖДОУСОБИЦЫ КНЯЗЕЙ 
     - РАЗВИТИЕ КРУПНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
     - РОСТ ГОРОДОВ 
     - РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ МЕСТНЫХ 
КНЯЖЕСКИХ ДИНАСТИЙ 
     - УПАДОК КИЕВА В СВЯЗИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ 
НА ВОСТОК
       - ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ  НЕ ОТ ОТЦА К СЫНУ, А 
СТАРШЕМУ В РОДУ
                                                      
                                                    ПОСЛЕДСТВИЯ 

      - ПОДЪЕМ ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ И ЗЕМЕЛЬ
      - ДРОБЛЕНИЕ КНЯЖЕСТВ МЕЖДУ НАСЛЕДНИКАМИ
      - КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ И МЕСТНЫМ БОЯРСТВОМ
      - ОСЛАБЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ РУСИ

ПРИЧИНЫ  РАСПАДА  ДРЕВНЕРУССКОГО  ГОСУДАРСТВА



ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УСТРОЙСТВА  УДЕЛЬНОЙ  РУСИ

•      РЕСПУБЛИКА - Новгород, Псков – аналоги  (Генуя, 
Венеция)

•     ФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ - Галич-Волынь – 
аналоги (Золотая Орда)

•     ОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ - Владимир, Суздаль - 
аналоги (Византия) 



СТРУКТУРА  НОВГОРОДСКОЙ  ДЕМОКРАТИИ
(аналог – Ганзейский Союз)

СОВЕТ  ГОСПОД
Глава - Епископ

Правительство
•ПОСАДНИК -глава аппарата исполнительной власти
•ТЫСЯЦКИЙ - глава городской администрации
•КНЯЗЬ - военачальник по найму

ВЕЧЕ
верховная власть (формально) 

законосовещательный орган















РУСЬ  и ЗОЛОТАЯ ОРДА в  XIII – XV вв. 

"Батыево  нашествие"
     1237-1238 гг. – захвачены и разрушены 17 среднерусских городов (Рязань, Владимир, Коломна, 
Москва, Суздаль, Козельск и др.)
     1239-1240 гг. – захвачены и разрушены Переяславль, Киев, Чернигов и др.
     1243-1312 гг. –  Русь вошла в состав Улуса Джучи на правах автономии (военно-полити-
ческий союз)
     1269 г. – Менгу-Тимур  прислал войско в Новгород для отражения Ливонского нашествия
     1312 г. – введение единой мусульманской религии во всей Орде, кроме Руси

Ордынское владычество  1240-1480 гг   
- Ярлык – грамота князю на княжение
- Карательные набеги монгольских орд на русские земли
- Террор в отношении русских князей
- Баскаки – контроль за деятельностью князей
- Выплата "выхода" – дань  для Золотой Орды
- Черный сбор           – поборы вызванные обстоятельствами
- Содержание монгольских гарнизонов на русских землях
- Отработка повинностей –  (извоз, строительство и т.д.) в пользу завоевателей
- Создание выгодных условий для ордынских купцов 
- Перепись населения 
- Угон в Каракорум лучших мастеров
- Служба русских в ордынском войске
- Военный союз против Запада

Последствия монголо-татарского ига для Руси
- Задержка экономического, политического и культурного развития Руси на 250 лет
- Раскол древнерусской народности
- Закрепление феодальной раздробленности русских земель



ЭКСПАНСИЯ НЕМЕЦКО-ШВЕДСКИХ ФЕОДАЛОВ НА РУСЬ В XIII в. 

•     15 июля 1240 г. – разгром князем Александром 
Ярославичем шведских рыцарей на реке Нева (Невская 
битва)

•     1241 г. – победа Александра Ярославича Невского 
над рыцарями на Копорье (Финский залив)

•     5 апреля 1242 г. – разгром князем Александром 
Ярославичем Невским крестоносцев на Чудском озере 
(Ледовое побоище)

•   1268 г. – победа над рыцарями при Раковере
Главный итог:

•    Победы в этих битвах спасли русские земли от 
онемечивания, католицизма, порабощения 



ОТРАЖЕНИЕ ЭКСПАНСИИ НЕМЕЦКО-ШВЕДСКИХ ФЕОДАЛОВ 

НА РУСЬ В XIII в. 
•     15 июля 1240 г. – разгром князем Александром 
Ярославичем шведских рыцарей на реке Нева (Невская 
битва)

•      1241 г. – победа Александра Ярославича Невского 
над рыцарями на Копорье (Финский залив)

•5 апреля 1242 г. – разгром князем Александром 
Ярославичем Невским крестоносцев на Чудском озере 
(Ледовое побоище)

•    1268 г. – победа над рыцарями при Раковере
•Главный итог:

•Победы в этих битвах спасли русские земли от 
онемечивания, католицизма, порабощения 



Александр Невский -  князь 
новгородский в 1236-1251 гг., князь 
владимирский с 1252 г. Один из 
величайших русских полководцев. 15 
июля 1240 г. на р. Неве одержал победу 
над шведскими завоевателями 
("Невская битва"). 5 апреля 1242 г. на 
льду Чудского озера состоялось 
Ледовое побоище, в котором наголову 
были разбиты немецкие рыцари.



ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА 

•ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
•Повышение производительности земледелия. 
•Усиление товарного характера ремесла. 
•Увеличение количества городов. 
•Развитие экономических связей

•ПОЛИТИЧЕСКИЕ
•Необходимость  свержения монголо-татарского ига, целесообразность 
централизованной защиты русских земель от внешних врагов. 

•Стремление православной церкви к централизованной власти с целью 
своего усиления

•СОЦИАЛЬНЫЕ
•Потребность класса феодалов в сильной государственной власти, 
потребность крестьян в централизованной власти для защиты от 
произвола феодалов.

• Активизация социальной борьбы
•ДУХОВНЫЕ 

•Общность христианской религии белорусского, русского и украинского 
народов. 

•Общность культуры, обычаев, традиций



ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАНИЯ   РОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО   ГОСУДАРСТВА

•      Государство формировалось на феодальной основе 
(Западная Европа - на капиталистической  основе)

•      Вначале происходит лишь политическое объединение, а 
затем экономическое (в Западной Европе эти процессы шли 
одновременно)

•       Государство формировалось как многонациональное 
(Западная Европа – как национальные)

•       Основной социальной опорой московских князей в 
процессе объединения выступало служилое сословие - 
помещики (в Западной Европе - нарождавшаяся буржуазия)

•       Процесс объединения сопровождался дальнейшим 
закрепощением крестьян (в Западной Европе - постепенным 
ослаблением закрепощения крестьян)



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НА РУСИ (XIII-XVI  вв.) 
•Конец XIII – 1-я половина XIV  в.  
        - Усиление московского княжества и начало
         объединения русских земель во главе с Москвой

•2-я половина XIV в. – начало XV в.  
         - успешное развитие процесса объединения и
              зарождение элементов единого государства

•2-я четверть XV в. 
          - феодальные войны

•2-я половина XV в. – начало XVI  вв.  
         - образование единого централизованного 
              государства



1.   ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  (1276-1303)
                  КОЛОМНА,  ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

2.  ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ  (1359-1389)
                УГЛИЧ,  БЕЛООЗЕРО,  КАЛУГА,  СТАРОДУБ, 
                  ДМИТРОВ,  КОСТРОМА,  ГАЛИЧ

3.   ВАСИЛИЙ 1.   (1389-1425).
                 НИЖНИЙ НОВГОРОД,  МУРОМ,  ВОЛОГДА, 
                   ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ,  МАЛАЯ ПЕРМЬ 

4.   ИВАН 3  (1462-1505)
                  ЯРОСЛАВЛЬ,  РОСТОВ,  ВЕЛИКАЯ ПЕРМЬ,  НОВГОРОД,  ТВЕРЬ, 
                    ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ,  ЧЕРНИГОВ, НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ, БРЯНСК, 
                    МЦЕНСК,  ЛЮБУТСК,  ГОМЕЛЬ,  РЫЛЬСК

5. ВАСИЛИЙ 3   (1505-1533)
                   ПСКОВ,  РЯЗАНЬ,  СМОЛЕНСК

 

              Периоды  формирования  Московского  княжества  и 
  образование  централизованного  русского  государства













Шувалов П.И. Разумовский А. Г. Пётр III

Екатерина II 
Великая 


