
Александр Невский (1220 или 1221-1263), князь 

новгородский в 1236-51, тверской 

в 1247-52, великий князь 

владимирский с 1252. Сын князя 

Ярослава Всеволодовича. 

Победами над шведами (Невская 

битва 1240) и немецкими 

рыцарями Ливонского ордена 

(Ледовое побоище 1242) 

обезопасил западные границы 

Руси. Умелой политикой ослабил 

тяготы монгольского ига. 

Канонизирован Русской 

православной церковью.  



Андрей Боголюбский (не ранее 1100-1174), великий 

князь владимирский (с 1157). Сын 

князя Юрия Долгорукого. Помогал 

отцу в борьбе за Киев (с 1149), 

княжил в Вышгороде, Турове и др. 

Сделал г. Владимир столицей 

Ростово-Суздальской земли. 

Лишил владений и изгнал в 

Византию своих родственников. 

Организовал походы в Южную 

Русь и захват Киева (1169). Убит 

приближенными. Канонизирован 

Русской православной церковью.  



Аскольд и Дир древнерусские князья 9 в. 

Согласно «Повести временных 

лет» - бояре Рюрика, правившие в 

Киеве; убиты князем Олегом. 



Батый (Бату) (Бату, Саин-хан ) (ок. 1207-56), 

монгольский хан, сын Джучи, внук 

Чингисхана. Предводитель 

общемонгольского похода в 

Восточную и Центральную Европу 

(1236-42). Завоевал Булгарию 

Волжско-Камскую (1236-41), 

разорил княжества Северо-

Восточной и Южной Руси (1237-

38, 1239-40), воевал в Польше, 

Венгрии, Болгарии и др. С 1242 

управлял землями улуса Джучи к 

Западу от Урала, основал 

Золотую Орду. 



Василий I (1371-1425), великий князь 

московский с 1389. Сын Дмитрия 

Донского. Женат на литовской 

княжне Софье Витовтовне (1391). 

Присоединил к Московскому 

великому княжеству Муром, 

Городец, Тарусу, Вологду и земли 

коми. В 1408 был вынужден 

заплатить выкуп ордынскому 

военачальнику Едигею, 

разорившему московские земли. 

Боролся с Великим княжеством 

Литовским и Золотой Ордой. 



Василий II Тёмный (1415-62), великий князь 

московский с 1425. Сын Василия 

I. Одержал победу в войне с 

удельными князьями (1425-53). 

Ослеплен (1446) князем 

Дмитрием Шемякой (отсюда 

прозвище). Присоединил к Москве 

Нижегородское княжество, часть 

ярославских земель и др. Провел 

унификацию налогообложения, 

перепись податного населения и 

др. 



Витовт (Витаутас) (1350-1430), великий 

князь литовский (с 1392), сын 

Кейстута. В 1391 выдал дочь 

Софью за великого князя 

московского Василия I. В 1399 

разбит Едигеем на р. Ворскла. 

Захватил Смоленск (1404) и 

другие русские земли. Вторгался в 

Московское княжество (1406, 

1408). Вместе с Ягайло разгромил 

немецких рыцарей в 

Грюнвальдской битве 1410. 



Владимир Мономах (1053-1125), князь смоленский (с 

1067), черниговский (с 1078), 

переяславский (с 1093), великий 

князь киевский (с 1113). Сын 

Всеволода I и дочери 

византийского императора 

Константина IX Мономаха - 

Марии. Боролся против княжеских 

междоусобий. Разгромил 

половцев вместе с другими 

князьями в походах 1103, 1107, 

1111, 1116, 1120. Разработал 

«устав», ограничивший произвол 

ростовщиков. В «Поучении» 

призывал сыновей и всех, «кто 

прочтет», укреплять единство 

Руси, добиваться справедливого 

суда, следовать христианским 

заповедям. 



Владимир Святой Василий (948-1015), князь 

новгородский (с 969), великий 

князь киевский (с 980), младший 

сын Святослава. Покорил 

вятичей, радимичей и ятвягов; 

воевал с печенегами, Волжско-

Камской Булгарией, Византией и 

Польшей. При нем сооружены 

оборонительные рубежи по pp. 

Десна, Осетр, Трубеж, Сула и др., 

укреплен и застроен г. Киев. В 

988-989 ввел христианство. 

Способствовал расцвету 

Древнерусского государства и 

усилению его международного 

авторитета. В былинах прозван 

«Красным Солнышком». 

Канонизирован Русской 

православной церковью, как 

равноапостольный святой. 



Всеволод Большое 

Гнездо 

Дмитрий (1154-1212), великий 

князь киевский (1173), великий 

князь владимирский (с 1176), сын 

Юрия Долгорукого. Участвовал в 

борьбе Андрея Боголюбского за 

Киевскую землю. Воевал с 

Черниговом, Волжско-Камской 

Булгарией, половцами и др. 

Расширил владения 

Владимирского великого 

княжества. Был главой большой 

семьи (отсюда прозвище). 



Гедимин (Gеdiminas), (?-1341), великий 

князь литовский (с 1316), 

основатель рода и династии 

Гедиминовичей. Под его власть 

перешли древнерусские земли с 

городами Полоцк (1307), Гродно и 

Берестий (Брест) (1315), Витебск 

(1320), Минск (1326), Туров и 

Пинск (1336) и др. Титуловал себя 

«королем литовцев и многих 

русских». 



Даниил Галицкий (1201-64), князь галицко-

волынский (с 1205, с 

перерывами), король (около 

1254), сын Романа Мстиславича. 

Боролся за галицкие и волынские 

земли, утраченные в годы 

малолетства. Был ранен в 

сражении с монголами на р. Калка 

(1223). В 1238 посадил в Киеве 

своего наместника. В 1245 

разгромил черниговское, польское 

и венгерское войска под г. 

Ярославом. Признал свою 

зависимость от Монгольской 

империи. Поощрял строительство 

городов (Холм, Львов и др.), 

ремесло и торговлю. Получив от 

римского папы титул короля, не 

принял католичества. 



Даниил Московский (1261-1303), князь московский 

(между 1276 и 1282), младший 

сын Александра Невского. После 

смерти своего племянника князя 

переяславского Ивана 

Дмитриевича (1302) по 

завещанию вокняжился в 

Переяславле. Укреплял Москву, 

основал Данилов монастырь, где 

была учреждена первая в 

Московском княжестве 

архимандрития. Канонизирован 

Русской православной церковью. 



Дмитрий Донской (1350-89), великий князь 

московский (с 1359) и 

владимирский (с 1362), сын 

великого князя Ивана II Красного. 

При нем в 1367 построен 

белокаменный кремль в Москве. 

Возглавил вооруженную борьбу 

русского народа против Золотой 

Орды; руководил разгромом 

ордынцев в битве на р. Вожа 

(1378). В Куликовской битве 1380 

(верховья Дона) проявил 

выдающийся полководческий 

талант; был прозван Донским. В 

княжение Д. Д. Москва утвердила 

свое руководящее положение в 

русских землях. Он впервые 

передал великое княжение 

Василию I без санкции хана. 

Канонизирован Русской 

православной церковью. 



Иван Калита (до 1296-1340), великий князь 
московский (с 1325), великий 
князь владимирский (1328-31, с 
1332). Сын князя Даниила Алек-
сандровича. Заложил основы 
политического и экономического 
могущества Москвы. 
Содействовал переезду в Москву 
из Владимира митрополита Петра 
(1325). За участие в подавлении 
антиордынского восстания в 
Твери (1327) получил (1328) от 
хана Узбека грамоту (ярлык) на 
часть территории (Кострома) 
Владимирского великого 
княжества и право княжить в 
Новгороде. Присоединил к Москве 
основную территорию 
Владимирского великого 
княжества (1332). Построил в 
Москве дубовый Кремль (1339). 
Значительно пополнил свою казну 
(отсюда прозвище «Калита» - 
кошель, сумка). 



Иван III 1440-1505), великий князь всея 
Руси (с 1462), сын великого князя 
Василия II. Женат первым браком 
(1452) на княжне тверской Марии 
Борисовне, вторым - на Софье 
Палеолог. В правление И. III 
началось складывание цент-
рального государственного аппа-
рата. Присоединил Ярославль, 
Новгород , Пермь, Тверь, Вятку и 
др. При нем было свергнуто 
монгольское иго (1480). В резуль-
тате русско-литовских войн (1487- 
1494, 1500-03) включил в состав 
государства верховские княжест-
ва и земли с городами Чернигов, 
Новгород-Северский и др. отряды 
в Западную Сибирь. Участвовал в 
составлении Судебника 1497, 
руководил каменным строи-
тельством в Москве. Укрепил 
международный авторитет 
Русского государства. 



Игорь (?-945), князь киевский с 912. В 

941 и 944 совершил походы в 

Византию, с которой заключил 

договор, содержавший ряд 

ограничений для русских купцов. 

Убит древлянами, 

воспротивившимися княжескому 

произволу во время сбора дани. 



Игорь Святославич (1150-1202), князь новгород-

северский (с 1178), черниговский 

(с 1199). Участник многих войн и 

походов. В 1185 организовал 

поход против половцев, 

закончившийся неудачей; поход 

послужил темой «Слова о полку 

Игореве». 



Мамай (?-1380), военачальник, 

фактический правитель Золотой 

Орды, организатор походов в 

русские земли. Потерпел 

поражение от великого князя 

московского и владимирского 

Дмитрия Ивановича Донского в 

битвах на р. Вожа (1378) и на 

Дону (Куликовская битва 1380). 

Потеряв власть в Золотой Орде, 

бежал в Крым. Убит в Kaфе. 



Михаил Ярославич 

Тверской 

(1271-1318), князь тверской (с 

1285), великий князь 

владимирский (1305-17). Боролся 

с князем московским Юрием 

Даниловичем за великое 

княжение; убит в Золотой Орде. 

Канонизирован Русской 

православной церковью. 



Олег (?-912), древнерусский князь. 

Правил с 879 в Новгороде, с 882 в 

Киеве. В 907 совершил 

победоносный поход в Византию, 

в 907 и 911 заключил с ней 

договоры. 



Ольга (?-969), княгиня, жена киевского 

князя Игоря. Правила в 

малолетство сына Святослава и 

во время его походов. Подавила 

восстание древлян. Около 957 

приняла христианство. 



Ольгерд великий князь литовский (1345-

77), сын Гедимина. Боролся за 

расширение Великого княжества 

Литовского, одержал победы над 

Тевтонским орденом (1348, 1370), 

Золотой Ордой (1363), 

присоединил часть 

западнорусских земель. 

Поддерживал Тверское княжество 

и трижды совершал неудачные 

походы на Москву (1368, 1370, 

1372). 



Рюрик согласно летописям, глава 

варяжского военного отряда, 

призванный в 862 ильменскими 

словенами, кривичами, чудью, 

весью на княжение. Прибыл 

вместе с братьями Синеусом и 

Трувором. Княжил в Ладоге, затем 

в Новгороде. По мнению 

исследователей, правил в 

Новгороде по договору, 

заключенному с местной знатью, 

утвердившей за собой право на 

сбор доходов. Основатель 

династии Рюриковичей. 



Святополк Окаянный (около 980-1019), князь туровский 

с 988, киевский в 1015-19. Сын 

Ярополка, усыновленный 

Владимиром I. По его приказу 

убиты братья Борис и Глеб. 

Изгнан Ярославом Мудрым; в 

1018 с помощью польских и 

печенежских войск захватил Киев, 

но был разбит.  



Святослав Игоревич (?-972), великий князь киевский. 

Сын князя Игоря. С 964 совершал 

походы на Оку, в Поволжье, на 

Северный Кавказ и Балканы; 

освободил вятичей от власти 

хазар, воевал с Волжско-Камской 

Булгарией, разгромил (965) 

Хазарский каганат, в 967 воевал с 

Болгарией за Подунавье. В союзе 

с венграми, болгарами и др. 

участвовал в русско-византийской 

войне 970-971. Укрепил 

внешнеполитическое положение 

Древнерусского государства. Убит 

печенегами.  



София (Зоя) Палеолог (?-1503), племянница последнего 

византийского императора 

Константина XI, жена (с 1472) 

великого князя московского Ивана 

III; брак его с С. П. способствовал 

провозглашению Русского 

государства преемником 

Византии. 



Софья Витовтовна (1371-1453), дочь великого князя 

Литовского Витовта, жена (в 1390-

1425) великого князя московского 

Василия I. В малолетство сына - 

Василия II управляла княжеством. 

Активно участвовала в борьбе 

против удельных князей. В 1451 

руководила обороной Москвы от 

татар.  



Тимур (Тамерлан) (1336-1405), 

полководец, эмир с 1370. 

Создатель государства со 

столицей в Самарканде. 

Разгромил Золотую Орду. 

Совершал завоевательные 

походы в Персию, Закавказье, 

Индию, Малую Азию и др., 

сопровождавшиеся разорением 

многих городов, уничтожением и 

уводом в плен населения. 



Тохтамыш (?-1406), потомок хана Джучи, хан 

Золотой Орды с 1380. В 1382 

организовал поход в русские 

земли, взял и разорил Москву. В 

войне с Тимуром (1389-95) 

потерпел поражение. В 1398-99 

разбит ханом Заволжской Орды 

Темир-Кутлуем. 



Узбек (?-1342), хан Золотой Орды в 

1313-42, временно укрепил 

ханскую власть. Ввел ислам в 

качестве государственной 

религии. Проводил политику 

натравливания русских князей 

друг на друга, в 1327 подавил 

восстание в Твери. 



Чингисхан (Тэмуджин , Темучин) (ок. 1155-

1227), основатель и великий хан 

Монгольской империи (с 1206), 

организатор завоевательных 

походов против народов Азии и 

Вост. Европы. Сопровождались 

опустошениями, гибелью целых 

народов и привели к 

установлению зависимости от 

монголов в завоеванных странах. 



Юрий Данилович (конец 70-х гг. - па-чало 80-х гг. 13 

в.- 1325), князь московский (с 

1303). Сын князя Даниила 

Александровича. Боролся с 

Тверью за великое княжение; 

женитьбой на сестре хана 

Золотой Орды Узбека укрепил 

свою власть; убит Дмитрием 

Тверским в Орде. 



Юрий Долгорукий (90-е гг. 11 в.-1157), князь 

суздальский и великий князь 

киевский, сын Владимира 

Мономаха. В 1125 перенес 

столицу Ростово-Суздальского 

княжества из Ростова в Суздаль. 

С начала 30-х гг. боролся за 

южный Переяславль и Киев (за 

что получил прозвище 

Долгорукий). При чем впервые 

упомянута под 1147 Москва, 

укрепленная по повелению Ю. Д. 

в 1156. В 1155 вторично овладел 

Киевом. По-видимому, отравлен 

киевскими боярами. 



Ягайло (Ягелло) Владислав (около 1350-

1434), великий князь литовский в 

1377-92, король польский с 1386. 

Основатель династии Ягеллонов. 

В Грюнвальдской битве 1410 

командовал польско-литовско-

русским войском. 



Ярослав Мудрый (около 978-1054), великий князь 

киевский (1019). Сын Владимира 

I. Изгнал Святополка Окаянного, 

боролся с братом Мстиславом, 

разделил с ним государство 

(1026), в 1036 вновь объединил 

его. Рядом побед обезопасил 

южные и западные границы Руси. 

Установил династические связи с 

многими странами Европы. При 

нем составлена Русская правда. 



митрополит Алексий (в миру Елевферий Бяконт) (ок. 

1293-1378), митрополит 

Московский с 1354, фактический 

правитель Московского великого 

княжества при малолетнем князе 

Дмитрии Ивановиче (будущий 

Дмитрии Донской), строитель 

белокаменного московского 

Кремля. Выступил против 

притязаний литовских князей, 

стремившихся создать 

митрополию в Киеве. 

Канонизирован Русской 

православной церковью. 



Борис и Глеб Борис - (христианское имя Роман) 

(до 988-1015), князь ростовский, 

сын князя Владимира I, старший 

брат Глеба. Узнав о захвате 

киевского стола сводным братом 

Святополком, отказался воевать с 

ним. Убит сторонниками 

Святополка. Вместе с братом 

Глебом канонизирован Русской 

православной церковью. 

Глеб -  (?-1015), князь муромский, 

сын князя Владимира I. Убит по 

приказу брата Святополка I. 

Вместе с братом Борисом 

канонизирован Русской 

православной церковью. 



Даниил Заточник (XII или XIII вв.), писатель, 

биографические данные о нем 

отсутствуют. Предполагают, что 

ему принадлежат два близких по 

тексту произведения, именуемых 

редакциями, или же одно из них. 

Первая редакция — «Слово», 

вторая — «Моление». Даниил 

Заточник упоминается в 

Симеоновской летописи (1387), 

где рассказывается о некоем 

попе, пришедшем из Орды «с 

мешком зелия» и сосланном 

Юрием Долгоруким на оз. Лача 

(Олонецкой губ.) 



Дионисий (ок. 1440 — после 1502), 

иконописец и живописец, один из 

величайших художников Святой 

Руси. 

Дионисий расписывал 

Рождественский собор 

Пафнутиева Боровского 

монастыря (1467 — 76); написал 

иконы для иконостаса Успенского 

собора Московского Кремля; 

иконы и фрески соборной церкви 

Иосифо-Волоколамского 

монастыря (после 1485).  



Епифаний Премудрый (до 1380 -между 1418-22), инок 

Троице-Сергиева монастыря, 

писатель. Автор житий Стефана 

Пермского (1396-98) и Сергия 

Радонежского (1417-18), 

многочисленных посланий. 

Творчество Е. способствовало 

утверждению в литературе стиля 

«плетения словес», 

характеризовавшегося яркой 

эмоциональной 

выразительностью.  



митрополит Иларион первый митрополит Киевский из 

русского духовенства в 1051 - 

1054 или 1055. После смерти 

князя Ярослава Мудрого смещен 

с поста главы русской 

православной церкви. Сочинение 

И. «Слово о законе и благодати» - 

памятник древнерусской 

литературы. Патриотическая 

апология деятельности русских 

князей (Владимира Святославича, 

Ярослава Мудрого и др.), 

воспевание Русской земли 

(«ведома и слышима всеми 

четырьми копци земли»). 



митрополит Иона (?-1461), митрополит Московский 

и всея Руси с 1448. Возведен в 

сан по воле великого князя 

Василия II Темного без санкции 

Константинопольского патриарха. 

В 1451 взял под свое управление 

Литовскую митрополию. Автор 

ряда посланий и грамот. 

Канонизирован Русской 

православной церковью. 



Кирилл и Мефодий славянские просветители, 

создатели славянской азбуки; 

братья, происходившие из Солуни 

( современный г. Салоники, 

Греция). Кирилл (ок. 827-869; до 

принятия в 869 монашества - 

Константин, Константин Философ) 

и Мефодий (ок. 815 или 820-885) с 

860 проповедовали христианство 

в Крыму, Хазарии и др. В 863 

были приглашены из Византии 

князем моравским Ростиславом 

для введения богослужения на 

славянском языке. Перевели с 

греческого на старославянский 

язык основные богослужебные 

книги.  



Нестор древнерусский писатель, 

летописец 11 - начала 12 вв., 

монах Киево-Печерского 

монастыря. Автор житий князей 

Бориса и Глеба, Феодосия 

Печорского. Традиционно 

считается одним из авторов 

«Повести временных лет». 



Афанасий Никитин (ск. ок. 1474), тверской купец, 

путешественник, первый из 

русских людей, с научными 

целями посетивший Индию. 

Оставил записки «Хожение за три 

моря» (1468 — 74).  



Пахомий Серб (?-1480-е гг .), русский писатель-

агиограф (жития Кирилла 

Белозерского и Варлаама 

Хутынского, основателя 

Хутынского монастыря); виртуоз 

орнаментального стиля "плетения 

словес". 



митрополит Пётр (?-1326) , русский митрополит с 

1308. Перевел митрополичью 

кафедру из Владимира в Москву. 

Канонизирован Русской 

православной церковью. 



Андрей Рублев (ок . 1360-70- ок. 1430), русский 

живописец, крупнейший мастер 

московской школы живописи. 

Иконы и фрески Рублева 

отличают глубокая человечность 

и возвышенная одухотворенность 

образов, идеи согласия и 

гармонии, совершенство 

художественной формы (икона 

"Троица"). Участвовал в создании 

росписей и икон соборов: старого 

Благовещенского в Московском 

Кремле (1405), Успенского во 

Владимире (1408), Троицкого в 

Троице-Сергиевой лавре (1425-

27), Спасского собора 

Андроникова монастыря в Москве 

(1420-е гг.). 



Сергий Радонежский (ок. 1321-91), церковный и 

государственный деятель, 

основатель и игумен Троице-

Сергиева монастыря, в котором 

ввел общежитийный устав. 

Старался расширить на Руси 

почитание Троицы (как символа 

единства Русской земли). 

Идейный вдохновитель 

объединительной и национально-

освободительной политики князя 

Дмитрия Донского. Воспитал 

плеяду учеников и 

последователей. Канонизирован 

Русской православной церковью. 



Феофан Грек (ок . 1340 - после 1405), 

живописец, родом из Византии. 

Работал на Руси во 2-й пол. 14 - 

нач. 15 вв. Вместе с А. Рублевым 

и Прохором с Городца в 1405 

расписал старый Благовещенский 

собор в Московском Кремле. 

Произведения Феофана Грека 

(фрески церкви Спаса 

Преображения в Новгороде, 1378; 

иконы) отличаются 

монументальностью, внутренней 

силой и драматической 

выразительностью образов, 

смелой и свободной живописной 

манерой. 



Аристотель 

Фиораванти 

(между 1415 и 1420 - ок . 1486), 

итальянский архитектор и 

инженер. С 1475 в России. 

Построил Успенский собор в 

Московском Кремле (1475-79), 

участвовал в походах на Новгород 

(1477-78), Казань (1482) и Тверь 

(1485) как начальник артиллерии 

и военный инженер 


