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Сравнительный анализ I и II периодов русской истории 
(в концепции В.О. Ключевского)

Факторы 
сравнения

Днепровский период
(VIII-XIII вв.)

Верхневолжский период
(XIII-XV вв.) 

этнос восточные славяне великороссы

князь князь-воин князь – хозяин, вотчинник

административное 
деление

городовые волости княжеские уделы

население постоянное пришлое

занятость торговля земледелие

отношение народа 
к князю

«ряд» - договор подданичество



Формирование государства происходит само по себе 
сложно, а в русских землях оно было к тому же 
затруднено золотоордынской зависимостью.
            Северо-Восточная Русь оказалась в изоляции от 
Европы, от христианского мира.
            Становление государства в северо-восточных 
русских землях развернулось в соответствии с 
византийской (неевропейской) традицией с 
использованием древнерусского наследия и влияния 
Востока.

Особенности формирования 
Московского государства



Нахождение в центре тогдашнего русского мира
Расположение на перекрестке речных торговых путей
Защищенность от внешних угроз территориями других 
княжеств
Относительное плодородие почв
Постоянный приток населения с южных окраин Руси
Установление прямого порядка передачи княжеской 
власти
Активная колонизация заволжских территорий
Поддержка Москвы русской церковью
Деловые, моральные и политические качества 
московских князей

Причины возвышения 
Москвы



Причины возвышения Москвы
   

Известный русский историк В.О. Ключевский 
отмечал:
        «Причины возвышения Москвы не столько 
географические, сколько политические. 

Географически удобно расположены для 
будущего центра северо-восточной Руси были 
Тверь, Суздаль, Владимир. Но в борьбе между 
Тверью и Москвой более умело своими 
природными преимуществами воспользовались 
московские князья»



Особенности политики 
московских князей

Их политика основывалась не на родственных 
чувствах и воспоминаниях о прошлом, а на 
искусном использовании текущего момента;

Московские князья расширяли свои территории 
не столько силой и деньгами, сколько 
невозможностью мелких князей стать державными 
из-за ига чингизидов и семейной междоусобицы;

Приобретение великокняжеского стола 
московские князья добились своими средствами и 
расчетливой семейной политикой, выступая из 
положения бесправных удельных князей



Младший, четвертый сын Александра Невского
Когда в 1293 году брат святого Даниила, великий князь 
Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды 
татарами во главе с Дюденем («Дюденева рать») опустошил 
русские города, благоверный князь решился впустить их в 
Москву, чтобы спасти народ от гибели. 
В 1301 г. отбил у рязанцев Коломну
В 1302 г. переяславский князь Иоанн Димитриевич передал 
свое княжество благоверному князю Даниилу. 
Переяславская земля вместе с Дмитровом была после 
Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости 
главного города.

Даниил Московский 
(1276-1303)



Московское княжество при Данииле 
Александровиче



Княжил в Переславле-Залесском, а с 1303 года в Москве 
и в этом году присоединил Можайское княжество.
В 1317 году в Золотой Орде женился на сестре Узбек-
хана Кончаке и получил высокий монгольский титул 
гургана, то есть зятя Чингизидов. В этом же году разбит 
Михаилом Тверским, бежал в Орду, где с помощью 
Кавгадыя, приближенного хана Узбека, добивался от 
хана расправы над своим политическим противником, 
обвиняя Михаила Ярославича в отравлении своей жены, 
умершей в Твери при загадочных обстоятельствах.
21 ноября 1325 года  зарублен в Орде Дмитрием 
Михайловичем Грозные Очи. 

Юрий Данилович 
(1303-1325)



Иван I Калита
(1325-1340 гг.)

Великий князь Московский (с 
1325 г.) и Владимирский (с 1328 
г.). Внук Александра Невского. 
Первый собиратель русской 
земли. Заложил основы 
политического и 
экономического могущества 
Москвы. Перенес в Москву 
митрополичью кафедру, что 
стало дополнительным 
фактором возвышения города. 
Москва стала духовной 
столицей Руси.



Симеон Гордый
(1340-1353 гг.)

Семён (Симеон) 
Иванович (Гордый) 
(1340 – 1353 гг.) —
Великий князь 
Московский (с 1340 г.) 
и Владимирский (с 
1341 г.), старший сын 
Ивана I Калиты. 
Упрочил авторитет 
московских князей. 



Иван II Красный
(1353-1359 гг.)

Ива́н II Ива́нович Кра́сн
ый — сын Ивана I 
Даниловича Калиты.
 Князь Звенигородский 
до 1354 года. Князь 
Московский и великий 
князь Владимирский в 
1353—1359 годах. Князь 
Новгородский в 
1355—1359 годах.
Продолжал объединение 
русских земель.



Дмитрий Иванович Донской (1359-1389)

 В девять лет княжич осиротел. Фактическим правителем стал его 
опекун, митрополит Алексей Федорович Бяконт. У них сложились 
очень теплые отношения, и князь Дмитрий Донской советовался с 
митрополитом Алексием даже во взрослом возрасте.
Постоянные войны, вражеские набеги и внутренние 
междоусобицы стали символом того времени. На Москву 
нападали литовцы, а сам Дмитрий шел войной против 
Смоленской и Брянской территорий. После московского пожара 
1367 года Дмитрий I построил не деревянный, а белокаменный  
Кремль.
В 1374 г, пользуясь “Великой замятней” (в Орде было два “царя”) 
прекратил выплату дани.
8 сентября 1380 г. в Куликовской битве разгромил темника Мамая.
1382 г. – нашествие хана Тохтамыша.



Василий I Дмитриевич (1389-1425)
Перед смертью Дмитрий Иванович 
“благословил сына своей Отчиной, великим 
княжением”.
Василий I присоединил к Москве Муромское, 
Нижегородское и Тарусское княжества, земли 
народа коми.
В 1390 г. женился на дочери великого князя 
литовского Витовта – Софье.
За московскими князьями закрепляется право 
вести дипломатические отношения с Ордой и 
Литвой от имени всей Северо-Восточной 
Руси.
Большинство князей Северо-Восточной Руси 
стало союзниками или вассалами великого 
князя московского и владимирского.



Василий II Васильевич Темный 
(1425-1462)

Удалось преодолеть политический кризис второй четверти XV века, 
получивший название Феодальной войны (1433-1453).
Причиной войны являлся конфликт между Василием II (законный 
претендент по майоратному праву) и его дядей Юрием 
Звенигородским (законный претендент по лествичному праву).
После смерти Юрия борьбу против Василия II продолжили сыновья  
Юрия – Василий Косой и Дмитрий Шемяка.
Усилилось влияние московских князей на выбор кандидатуры 
митрополита всея Руси в результате объявления автокефалии 
Русской православной церковью (1448).
 В 1456 году после успешного похода на Новгород Василий II 
навязал ему Яжелбицкий мир, устанавливавший зависимость 
Новгорода от Москвы.



Феодальная война 
1433-1453 гг.

Оценки Феодальной войны:

Б.Д.Греков: “Эта феодальная смута, охватившая территорию основных русских земель, была 
столкновением двух различных систем: отживавшего порядка феодального дробления, и нового 
порядка – усиления княжеской власти”

Скрынников Р.Г.: “… обычная межкняжеская усобица, ничем не отличавшаяся от междоусобиц в любой 
другой земле. В ходе усобицы решался только вопрос о власти: кто будет править в Москве”

Зимин А.А.: Феодальная война – момент выбора между разными путями развития. Многочисленные 
государственные образования представляли три тенденции, или силы, поступательного развития. Первая из 
них – Новгород и Тверь… Вторую силу составляли Север, отчасти Поволжье, точнее Галич, Вятка. Устюг и 
Углич”… к третьей силе принадлежала Москва

А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеев: Следует рассматривать события усобиц  второй четверти XV-го  
века, уделяя ключевое значение позиции городских общин, и расценивать их как один из всплесков 
вечевой демократии

И.Б. Михайлова: Направляющей силой политических конфликтов стало стремление служилых людей 
повлиять на усиливающуюся княжескую власть. На протяжении усобиц “служилое общество” 
“опробовало три разные формы государственной власти: 1) правление бояр, затем 2) занявших Москву 
удельных князей и 3) формировавшееся самодержавие великого князя Московского”



Иван III Великий (1462-1505)

Великий князь, соправитель в последние годы жизни Василия II Темного. 
Присоединил Ярославское и Ростовское княжество
В 1467 г. умерла первая жена - Мария Борисовна Тверская
В 1472 г. женился на Софье Палеолог – племяннице последнего 
византийсого императора Константина XI
Зимой 1477-78 гг. окончательно ликвидировал независимость Новгорода 
Великого.
В 1480 г. сбросил остатки ордынской зависимости (“Стояние на р. Угре”) 
В 1485 г. к Москве присоединен древний политический конкурент – 
Тверское княжество
Территория Московского государства выросла с 460 тыс. кв. км до 2,5 млн. 
кв. км.
После этого Иван III принимает титул Государь всея Руси
Восприятие византийского церемониала приводит к резкому возвышению 
государя над боярами 



Василий  III (1505-1533)
Сын Ивана III  и Софьи Палеолог. Продолжил централизаторскую 
политику отца.
 К Москве были присоединены последние полу-самостоятельные 
русские земли, в том числе последняя русская республика – 
Псковская (1510).
Запрещал братьям жениться, чтобы не дробить в последствии не 
дробить владения
 Удельных князей вводил в Московскую Боярскую Думу, переводя 
на положение московских бояр
Стремился опираться на служилых людей – дворян и еще сильнее, 
чем отец ограничивал участие в реальном управлении 
аристократов – бояр.
В договоре 1514 г. с императором Священной Римской империи 
германской нации Максимилианом I назван императором русов.



Иван IV Васильевич Грозный 
(1533-1584). Детство

Вступил на престол в трехлетнем возрасте. Фактическим 
правителем стала мать Ивана – Елена Глинская (1533-1538).  Елена, 
опиравшаяся на фаворита – князя Ивана Овчину Телепнева, провела 
монетную реформу (1535). В 1538 Елена умерла в возрасте 31 года. 
После чего началась эпоха боярского правления (1538-1547), 
основным содержанием которой являлась борьба за власть и 
собственность между мощнейшими боярскими кланами – Глинских. 
Шуйских и Бельских. Ивана окружали интриги, насилия и убийства, 
грубое обращение со стороны бояр и отсутствие какого-либо 
внимания к подрастающему государю. Единственным другом и 
учителем Ивана являлся мудрец и книжник, сторонник сильной 
власти митрополит Макарий, приучивший Ивана к чтению 
церковной и исторической литературы, откуда молодой князь 
почерпнул идею божественного происхождения власти. Тем самым, 
Макарий подготовил будущее венчание на царство и заложил 
социально-политический и религиозный идеал первого русского 
царя.


