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1. Возвышение Москвы

2. Великое княжество Литовское и Русское

3. Ослабление державы Чингисидов

4. Завершение объединения русских земель

План – задачи?



� К XIV веку наиболее сильные позиции в русских землях 
занимают княжества:
◦  Тверское,
◦  Московское,
◦  Новгородское.

�  Борьба за захват русских земель долгое время шла, прежде 
всего, между Тверским и Московским княжествами. Сложность 
этой борьбы состояла в том, что оба княжества находились в 
политической зависимости от Золотой Орды. Поэтому успех их 
политики зависел от того, как они построят свои отношения с 
Ордой и смогут ли использовать ордынских ханов в роли 
покровителей. 

1. Возвышение Москвы



Причины этого связаны как с выгодным географическим 
положением Москвы, так и личными качествами ряда князей 
занимавших Московский «стол» в ХIV-ХVI вв. 
❖ Город Москва возникает в XII веке на южной окраине Ростовско-

Суздальской земли, недалеко от границы с Чернигово-северской 
землей, т.е. в центре тогдашнего русского мира, на перекрестке трех 
важных дорог. Первая дорога проходила с Запада на Восток: от 
верхнего Поднестровья на Владимир-на-Клязьме и далее в землю 
волжских булгар. Вторая-с Юго-запада на Северо-восток — с Киевского 
и Черниговского Юга на Переславль-Залесский и Ростов. Третья — с 
Северо-запада на Юго-восток, из Новгородской земли в землю 
Рязанскую. 

❖ Таким образом, Москва рано стала узлом торговых путей, и, в 
частности, важным центром торговли хлебом. И это давало большие 
преимущества московским князьям, которые:

� 1) обогащаясь на торговле и пошлинах, 
�2) позднее сумели приобрести у ханов Золотой Орды «ярлык» на 
великое княжение Владимирское, 
�3) расширяя свои владения путем скупки земли у мелких удельных 
князьков.

Организатором объединения русских 
земель явилось Московское княжество



� 1301 г. + Коломну
� 1302 г.+ Переславль
� 1303 г. + Можайск

� Вывод: увеличил свои владения почти в 2 
раза и стал хозяином побережья всей Москва-
реки.

Усиление Московского княжества 
происходит при Данииле Александровиче 
(1276-1303, сын Александра Невского)



� Иван Калига перехватил у Тверских князей «ярлык» на великое 
княжение. 

� С 1327 года он получает право сбора дани с русских земель в 
пользу Золотой Орды. 

� Эту дань он собирает «железной рукой», беспощадно подавляя 
всякое сопротивление.

�  Немалая часть денег остается в его казне (отсюда прозвище 
«Калита» — денежный мешок). 

� Часть земель он прикупает к своим владениям у  соседних 
мелких князьков.

� Вывод: интенсифицировал процесс 

Иван Даниилович Калита 
(1325-1340, сын Даниила Александровича) - 
политические лавирования, интриги



� Семен Иванович Гордый (1340-1353),
�  Иван Иванович Красный (1353-1359),
�  Дмитрий Иванович Донской (1359-1389).

Эту политику продолжили его 
наследники:



1. Полководец

2. Политик, который отошёл от 
мирных отношений с Ордой, 
одержав над ней ряд побед

3. Остался князем периода 
удельной Руси, разделив 
княжество между сыновьями, 
создав основу для  феодальной 
войны



� Москва становится крупнейшим экономическим и политическим 
центром Руси. 

� Возросло торгово-ремесленное население Москвы. Большое развитие 
получает производство оружия. В Москве появляется целое поселение 
оружейников. Развитие оружейного дела способствовало росту 
военной мощи Московского княжества. Московский князь имел в 
своем распоряжении многочисленное и хорошо вооруженное войско. 

� В 60-70-е годы Москва успешно выдерживает борьбу за великое 
княжение Владимирское с Суздальско-Новгородским, Тверским и 
Рязанским князьями – процесс централизации вокруг Москвы 
необратимым.

�  К Москве присоединены Галич, Белоозеро, Углич, Дмитров, часть 
Мещеры, а также костромские, чухломские, стародубские и северные 
коми-зырянские (где была основана пермская епископия) земли.

�  Поддерживая дружеские связи с православной Византией, Дмитрий 
добивался признания независимости русской православной церкви от 
Константинополя.

�  

При великом князе Дмитрии Донском 
произошли существенные события в 

объединительном процессе.



� 1378 г. битва на р. Воже (Дмитрий впервые разбил 
монголов);

� 1380 г. – Куликовская битва.

� За своё 30-летнее правление Дмитрий сумел стать 
признанным главой антиордынской политики в 
русских землях, собирателем русских земель («всех 
князей русских привожаше под свою волю»). 
Представление о политическом единстве Руси стало 
при нём совпадать с идеей сильной 
великокняжеской московской власти. 

Отношение с Ордой



� В самой Москве, кроме белокаменного Кремля, были 
возведены монастыри-крепости (Симонов, 
Андроников), прикрывавшие подступы к центру города. 

� При Дмитрии в Москве была введена чеканка 
серебряной монеты — раньше, чем в других русских 
княжествах и землях. 

� Культурную жизнь княжества времён Донского 
характеризует создание произведений, связанных с 
победой русского оружия (ставших позже основой 
«Сказания о Мамаевом побоище» и «Задонщины», 
прославлявших успехи русского оружия на Куликовом 
поле).



� У Дмитрия Донского было 12 детей (8 сыновей, 4 
дочери). В своей «Духовной» (завещании) он 
передал великое княжение старшему сыну 
Василию - без санкции Золотой Орды, уже как «свою 
отчину». 

� Всем детям, в том числе сыновьям (Василию, 
Юрию, Андрею, Петру, Ивану и Константину) он 
завещал слушать во всём после его смерти мать, 
Евдокию Дмитриевну. 

� Не менее ново было распоряжение Димитрия, чтобы 
мелкие князья Московской земли жили в Москве при 
дворе великого князя, а не по своим вотчинам.



� Великий князь владимирский и московский Дмитрий 
Иванович Донской умер 19 мая 1389 года, погребён 
в Москве в Архангельском соборе Кремля. 
Причислен к лику святых на Поместном соборе 
1988 г. День памяти — 19 мая (1 июня нового 
стиля). Имя Дмитрия Донского за несколько 
столетий стало символом русской воинской славы. 

� В 2002 учреждён Орден «За Служение Отечеству» в 
память святого великого князя Дмитрия Донского и 
преподобного игумена Сергия Радонежского.



� Одним из последствий государственной децентрализации 
Киевской  державы, усиленных Батыевым погромом, стало 
разобщение древнерусских территорий,  когда Юг и Западная 
Русь попали под  власть  Литвы. 

�  Некогда единый славянский народ разделился на три ветви - 
великороссов,  украинцев, белорусов. Разрыв культурных и 
политических связей между частями  некогда единого целого 
вел к консервации некоторых диалектных и обрядовых 
особенностей,  хотя осознание духовно-этнической  общности 
не  оставляло потомков древних русичей в условиях 
изолированности.   

Западнорусские земли в XIII - XIV вв.: 
государственное устройство, внешняя политика. 

Великое княжество Литовское и Русское.



� Присоединение западно-русских  земель  к  Литве  началось во второй 
трети 13 века при великом князе Литовском Миндовге. Захватив 
русский городок Новогородок (или Новгродск) в верховьях Немана, 
оносновал в нем свое княжество и распространил свою власть на  
некоторую часть литвы, жмуди, ятвигов и на русские волости: 
Полоцкую, Витебскую, отчасти Смоленскую. 

� Покорив русские земли с помощью литовцев, затем  с  помощью 
русских распространил свое влияние и господство среди литовских 
князьков. 

� Воюя с немцами, он двигал против них в одном ополчении  и  
литовцев и русских.  

� Миндовг первый из литовских князей старался сблизить 
враждебные племена русские и литовские и на их  соединении 
построить свое государство.  Это государство было еще непрочно 
и слабо, но оно давало литовцам защиту от немцев, а русским - 
прибежище от татар, потому оно и держалось.  

2. Великое княжество Литовское и Русское





� Гедимин подчинил себе все русские  княжества от Полоцка до 
Киева (1362) и подготовил присоединение Волыни.

�  Границами его земель с востока были земли Смоленские и 
Черниговские,  а с юга - Волынские.

� Две трети всех земель Гедимина были русскими землями. 
Литовской династии удалось образовать такой политический 
центр,  к которому стала тяготеть  потерявшая свое единство 
вся юго-западная Русь. 

С 1315 г. в Литве правит кн. Гедимин (1315 - 1341),  
основатель  династии Гедиминовичей,  образовавший 
из литовских и русских земель большое государство.



� Дело это совершилось быстро и легко, потому, что население 
русских земель само охотно шло под власть обруселых 
Гедиминовичей. Русское влияние в новом государстве 
пользовалось подавляющим преобладанием,  подчиняя 
господствующую в политическом плане  народность литовцев.  
Гедимин и его сыновья были женаты на русских княжнах, 
русские служили в литовских войсках,  нередко занимая 
руководящие должности, они управляли от имени Гедимина 
городами и волостями, ездили в посольства от имени 
литовского государя.  При дворе и в официальном  
делопроизводстве  господствовал  русский язык,  поскольку в 
то время литовского письменного языка не существовало 
вовсе.

� Роль Ольгерда (1345-1377): 
� победа над войском Орды, союз с Тверью.

Гедимин начале собирание,  а его дети и внуки 
собирание закончили. 



3. Ослабление державы 
Чингисидов

� Распад державы на улусы
� Походы Тамерлана (Тимура) на Золотую 
Орду (1389, 1391, 1395)

� 1399 г. – поражение в битве с Тамерланом 
литовско-ордынских войск на р. Ворскле 
(Москва + Вязьму, Смоленск)

� Потеря союзника (Литва в борьбу с 
Тевтонским орденом в союзе с Польшей и 
русскими княжествами, 1410 г. – 
Грюнвальдская битва – поражение 
Тевтонского ордена)



В 1462 г. на престол вступил Иван 
Васильевич III (правил до 1505 г.)

� Он возобновил договор с Тверью, 
хотя и не отказался от попыток 
подчинить ее Москве.

� Вскоре к Москве было 
присоединено Ярославское 
княжество, а затем, по завещанию, 
Иван III получил (купил) ростовские 
земли. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы. Деятельность Ивана III, Василия III.



� В Новгороде население разделилось на сторонников и 
противников Москвы. Посадница Марфа Борецкая хотела 
отдать город под власть Литвы. Поэтому Москва начала войну.

� В 1471 на р. Шелони новгородцы были разбиты. 
� В подписанном договоре вольности Новгорода были урезаны. 
� Иван стал выступать как защитник горожан против бояр.
� После похода 1478 г. Новгород окончательно был 

присоединен к Москве.
� Это привело к нападению ливонцев на Псков. 

Воспользовавшись этим, против Ивана выступили его братья, 
обратившиеся за помощью к полякам.

Присоединение Новгорода 

Вечевой
колокол
увозят из
Новгорода



В 1476 г. Иван III прекратил выплату 
выхода.

В июне 1480 г. на Москву двинулась 
Орда под командованием хана Ахмата. 

Среди окружения Ивана произошел 
раскол.

Но князь решился выступить навстречу 
Ахмату. 

Встреча произошла на р. Угре. Около 
месяца противники стояли друг против 
друга и наконец в ноябре Орда 
повернула в степи.

Иго, продолжавшееся 250 лет, пало.

Падение ордынского ига



В 1485 г. Иван III присоединил Тверь.
Объединение завершил его сын Василий III 
он присоединил в:
1510 г. Псков,
1514г. Смоленск,
1521г. Рязань.

ВЫВОД: сложилось мощное государство. 
После падения Константинополя Русь осталась единственным 
православным государством.

Завершение объединения



� В 1497  г.  Иван III ввел единый для всей страны Судебник.
◦ Независимые княжества превратились в уезды, 
управляемые из Москвы. 
◦ Знатные князья приглашались в Боярскую думу.
◦ По этому закону крестьянам разрешалось уходить от 
помещиков 1 раз в году - за неделю до и после осеннего 
Юрьева дня (26 ноября).

� ВЫВОД: Судебник положил начало крепостному праву на 
Руси.

Судебник Ивана III

С.Иванов.
Юрьев день



Национальное самосознание

� Осознание роли г-ва Московского 
и институтов власти в целостности 
страны

� Вера в «доброго царя»

� Сильное войско, воинская 
доблесть, слава – основа сильного 
государства



1. Мы разобрали материал по теме…
2. Объединение русских земель вокруг Москвы 

началось при…, а закончилось при…
3. В борьбе за объединение русских земель 

пришлось соперничать…

Рефлексия


