
Московское 
княжество и его 

соседи в конце XIV– 
середине XV  века



Князь
(годы правления)

Присоединенные
территории 

Домашнее задание:

1. § 19
2. Заполнить таблицу 
3. Индивидуально:
Никита– сообщение о «стоянии на реке Угре»
Влад – сообщение о присоединении Новгорода
(презентации ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!!)



Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет, через 
девять лет после прославившей его битвы. В своем 

завещании он передал не только Московское 
княжество, но владимирский престол старшему сыну 

Василию, не испрашивая на то разрешение 
ордынского хана. Тохтамыш лишь подтвердил права 

Василия Дмитриевича.

Василий I (1389-1425) 

Дмитрий 
Донской 

Васили
й I



Василий I успешно продолжил политику своего отца. В 
1392 году он присоединил к Москве Нижегородское 

княжество. Местная княжеская династия сохранилась 
лишь в Суздале. Василию I удалось также 

присоединить к своим владениям Муромское и 
Тарусское княжества.

Василий I (1389-1425) 



Воспользовавшись новой усобицей в Золотой Орде, 
Василий прекратил выплату дани и поездки за 
ярлыками. Однако ордынскому военачальнику 

Едигею удалось на время преодолеть усобицы и 
глубокой осенью I408 года организовать поход на 

Русь, чтобы принудить русских князей к подчинению. 

Василий I (1389-1425) 



Новое нашествие оказалось неожиданным. 
Ордынские войска сожгли множество городов и 

крепостей Московского княжества. Не удалось взять 
только упорно оборонявшуюся Москву. Русь была 

вынуждена продолжить уплату дани. Разорительный 
набег Едигея еще раз показал, что, несмотря на 

внутренние распри, Орда не собиралась терять свою 
власть над Русью.

Василий I (1389-1425) Когда и с какой целью Едигей пришел на 
Русь?

Каковы результаты  набега Едигея на Русь?



Василий I (1389-1425) 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Укреплял оборону 

княжества
Отказался от уплаты дани 
Золотой Орде и отражал 

набеги монголо-татар 
(Едигей)

Присоединил к Москве: 
Нижегородское и 

Муромское княжества, 
часть новгородских 

земель

Противостояние Москвы и 
Литвы из-за границ.

1406-1408 гг. 

Передача 
великокняжеского 

престола своему сыну, не 
спрашивая разрешения в 

Орде

Заключил договор с 
литовским князем 

Витовтом против Орды 
(1392)



Московская усобица

Василий I умер в 1425 г. В истории Московского 
княжества впервые встал вопрос о том, кто должен 

наследовать умершему: сын или брат.
Прежде у умершего князя всегда оставался или сын, 

или младший брат. В 1389 г. Дмитрий Донской завещал, 
чтобы наследником Василия был его брат Юрий. 
Но в 1415 г. у Василия родился сын – Василий II.

Дмитрий
Донской

Василий I
Юрий

Галицкий

Василий 
II

Василий
Косой

Дмитрий
Шемяка



В лето 1446 г. вложил дьявол мысль князю Дмитрию 
Шемяке овладеть великим княжением. И начал 

Шемяка посылать к князю Ивану Можайскому, говоря 
о том, что царь будет владеть в Москве и во всех 

городах русских и в наших вотчинах, тогда как сам 
великий князь хочет сидеть на княжении в Твери. 
Сторонники Шемяки по дьявольскому научению 
ссылались и сговаривались со своими злыми 

советниками…
Как только сторонники Шемяки получили весть, что 

князь великий вышел из города, они тотчас подошли к 
Москве февраля 12 дня… и взяли город, потому что не 
было никого, кто бы им сопротивлялся, и никого, кто 

бы знал в Москве об их нападении…

Московская усобица

Какую причину начала междоусобной войны 
выделяет летописец?



Пятидесятилетний Юрий 
Дмитриевич предъявил 

свои права на престол. Он 
желал вернуться к 
прежнему порядку 
наследования — по 

старшинству, что было бы 
отступлением от 

наследования по прямой 
линии — от отца к сыну. 
Юрий был известен как 

опытный и храбрый воин, 
строитель крепостей и 
храмов, покровитель 
искусств. Его окружал 
ореол сына Дмитрия 

Донского. 

Московская усобица



Зато опекуном 
малолетнего 

Василия был его 
могущественный дед 

— великий князь 
литовский Витовт. 

С внуком Витовта 
Юрию было трудно 

вступить в 
единоборство. Но в 

1430 году Витовт 
умер, и у Юрия 

развязались руки.

Московская усобица



В 1433 году Юрий 
выгнал Василия II из 

Москвы. Но 
московские бояре не 

приняли нового 
государя, и Юрий 

был вынужден 
оставить Москву. На 

следующий год 
Юрий вновь 

захватил Москву, но 
вскоре умер.

Московская усобица



Начался новый этап 
феодальной войны. 

Ареной битв и походов 
стала вся Северо-
Восточная Русь. 

В решающем сражении 
1436 г. Василий Юрьевич 
был разбит московским 

войском, пленен и 
доставлен в Москву. Там 

по приказу великого князя 
его ослепили. После этого 
Василий Юрьевич и обрел 
прозвище Косой. Через 12 
лет он умер в забвении. 

Московская усобица



Военным ослаблением и разорением Руси 
немедленно воспользовался ее старый враг — Орда. 
Ордынцы одерживали победы и Василий II попал в 

плен. Ордынцы потребовали за Василия II огромный 
выкуп. Его собирали по всей Руси. Именно в это 

время созрел заговор, организованный Дмитрием 
Шемякой. 

Московская усобица



Он обвинил великого князя в неумении защитить Русь 
от Орды. 12 февраля 1446 г. заговорщики захватили 

Москву и послали отряд в Троице-Сергиев монастырь, 
где находился князь, и арестовали его прямо в церкви. 
Его привезли в Москву и ослепили. В истории великий 
князь Василий II остался под именем Василия Темного.

Московская усобица



В декабре Василий II 
вновь овладел Москвой и 

окончательно занял 
великокняжеский 

престол. Василий II 
обязался сохранить за 

Шемякой его удел. В 1449 
г. война возобновилась. В 
1450 г. Шемяка бежал из 

Галича
в Новгород. В 1453 г. 

присланный Василием II 
в Новгороде дьяк 
подкупил повара, 

и тот отравил Дмитрия 
Шемяку.

Московская усобицаНазовите причины усобиц русских князей во 
второй четверти XV в.   ?



Василий II 

Внутренняя политика Внешняя политика
Проводил политику централизации 
государства, отменил все уделы

Усиление 
зависимости от 
Орды ( набеги 
монголо-татар)

Перенес столицу из Владимира в 
Москву
Избрание митрополитом русского 
священника, окончание зависимости 
от греческой церкви
Объявил соправителем сына Ивана
Одержал победу над Дмитрием 
Шемякой
Успешный поход на Новгород, 
ограничение самостоятельности



В 70-х годах XIV века в 
Средней Азии выдвинулся 

один из местных 
правителей Тимур 

(Тамерлан), наделенный 
незаурядным военным и 

государственным талантом 
и известный своей 

жестокостью и железной 
волей. Завоевав Среднюю 
Азию, он совершил походы 

в Индию, Иран, Хорезм, 
Закавказье, Малую Азию, 
Китай. В 1395 году Тимур 

разгромил хана Тохтамыша 
и подчинил себе Золотую 

Орду.

Распад Золотой Орды



Затем его войска 
двинулись на Русь. На 

окраине Рязанской 
земли воины Тимура 
осадили Елец. Город 

оказал отчаянное 
сопротивление, но в 

конце концов пал. Тимур 
был намерен идти 
дальше, захватить 

Рязань и Москву. Но в 
тылу его войск подняли 
восстание покоренные 
народы. Завоеватель 

был вынужден изменить 
свои планы и повернуть 

на юг.

Распад Золотой Орды



После смерти Тимура (1405) его держава стала 
распадаться. Начались усобицы и в Орде. В течение XV 
века из состава Золотой Орды выделились отдельные 

ханства: Казанское, Астраханское, Сибирское, 
Крымское.

Распад Золотой ОрдыВспомните причины феодальной 
раздробленности на Руси?

Докажите, что период раздробленности является 
закономерным этапом  в развитии государства



Правители различных ханств, считая себя 
наследниками золотоордынских ханов, стремились 

восстановить свое господство над Русью и заставить 
московского великого князя платить им дань. А 

возникшее на юго-восточных и восточных границах 
Руси Казанское ханство стало для нее источником 

постоянной военной угрозы.

Распад Золотой Орды



В середине XV века на 
южных рубежах Руси 

появилась новая 
опасность. В 1453 году 

под ударами войск 
турецкого султана пал 
Константинополь. На 

месте Византии 
сложилась воинственная 

Османская империя. В 
1475 году Крымское 

ханство превратилось в 
вассала Османского 

государства.

Распад Золотой Орды



Во второй половине XIV века усилилась опасность со 
стороны Тевтонского ордена. Часть Литовской знати 

решила объединиться с католической Польшей, чтобы 
совместными усилиями вести борьбу против Ордена. 
В 1385 году была заключена уния Литвы с Польшей. 

Союз Литвы и Польши



Князь Ягайло принял 
католичество и, 
женившись на 

наследнице польского 
престола, стал 

одновременно королем 
польским и великим 

князем литовским. Он 
объявил католичество 

государственной 
религией Великого 

княжества Литовского. 
Преимущества, которые 

получили в Литве поляки 
и католики, вызвали 

недовольство у русской 
православной части 

княжества. 

Союз Литвы и Польши



Борьбу за независимость 
Литвы возглавил 

двоюродный брат Ягайлы 
князь Витовт. Чтобы 

заручиться поддержкой
Московского княжества, 
он выдал замуж свою 

дочь Софью за Василия I. 
В 1392 году он добился 

независимости 
Литовского княжества и 

стал его великим князем. 
Ягайло оставил за собой 

польскую корону.

Союз Литвы и Польши



Витовт 
продолжил 
политику 

расширения своих 
владений за счет 
русских земель. В 
1404 году Витовт 
присоединил к 

Литовскому 
княжеству 

Смоленск. В 1406 
году Литва начала 

войну против 
Пскова.

Союз Литвы и Польши



В это время Тевтонский 
орден захватывал 

литовские и польские 
земли. 15 июля 1410 года 

возле селения Грюнвальд 
произошла решающая 
битва. В ожесточенном 

бою войско Ордена было 
разгромлено. Решающую 

роль в исходе битвы 
сыграла стойкость трех 

русских смоленских 
полков. Погиб магистр 

Ордена и другие высшие 
военачальники, многие 

рыцари были захвачены в 
плен.

Союз Литвы и Польши



Союз Литвы и Польши
Эта победа остановила продвижение 

немецких рыцарей на территорию 
славянских государств

Литве и Польше была возвращена часть 
захваченных у них земель 
В обмен на политическую 

самостоятельность Литва объявила 
католичество своей государственной 

религией
Православное население столкнулось с 
религиозным и национальным гнетом

После смерти Витовта часть древнерусских 
земель вошла в состав Польского 

королевства.



ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОЙ, БЕЛОРУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ НАРОДНОСТЕЙ.

Со второй половины XIII века отдельные части Руси оказались 
разобщенными, их разделяли границы разных государств. 

Северо –Восточная 
Русь❖Общий язык
❖Особенности  

    хозяйственной жизни
❖Культура и быт

Великорусская 
народность

Юго- Западная и 
Западная Русь

В составе 
Польши, 
Литвы, 

Венгрии
❖Объединяла православная вера
❖Сохранили особенности местных диалектов, быта, 

культуры
❖Сложились особенности речи – мягкость и певучесть

(юго-запад), аканье и твердость(запад)
❖Складываются отличные от великорусских обычаи и 

традиции, культура и искусство

Древнерусская народность

Великорусска
я 

Украинска
я 

Белорусска
я 


