
Судьбы                  
Северо-Западной и 
Северо-Восточной 

земель после 
монгольского 

нашествия



В конце XIII - начале XIV века 
наметились первые признаки 
хозяйственного восстановления 
русских земель. Возрождались  
деревни, оживлялась городская жизнь. 
На рынки потянулось окрестное 
сельское население, из других 
княжеств на  ярмарки съезжались 
купцы. 
Начался процесс собирания русских 
земель в единое государство. 
Основные  предпосылки этого 
процесса:
 - развитие землевладения;
 - заинтересованность бояр в 
   расширении территории государства;
 - необходимость избавления от ига;
 - потребность в государственном
   единстве;
 - осознание единства Руси.

Предпосылки объединения Руси



В XIV веке выделились два центра, 
которые стали претендовать на роль 
наследника Древней Руси.
Одним из центров стало Великое 
княжество Литовское. Здешним князьям 
удалось в XIV-XV веках включить в состав 
своего государства значительную часть 
русских земель - будущие украинские, 
белорусские и некогда великорусские 
земли. В Великом княжестве Литовском 
проживало в основном русское население, 
что давало возможность называть его 
Великим княжеством Литовским и 
Русским. 
Другим центром объединения стала 
Северо-Восточная Русь. Это естественно 
вело к острому соперничеству местных 
княжеств за лидерство. Нетрудно 
предположить, что будущий победитель 
был обречен на столкновение с Литвой.

Центры объединения Руси

Печать Витовта, 
великого князя 

Литовского. 1407 год



• Полномочия владимирских князей в Новгороде 
уменьшались. 

• Князья присылали в Новгород своих 
представителей – наместников. 

• Богаче и могущественнее становились 
новгородские бояре. 

• Ко второй половине 15 века во владении бояр и 
Церкви находилось более 90% новгородских 
земель. 

• Жившие на этих землях крестьяне стали 
зависимыми людьми. 

• Важные вопросы решались на совещании 
высших должностных лиц и представителей 
новгородских концов. 

1. Господин Великий Новгород и Господин Псков



• В 14 веке независимой от Новгорода становится 

Псковская земля. 

• Псков тоже был республикой.

• Высший орган – вече. 

• Существовал совет, состоявший из высших 

должностных лиц, - «господа».  

• Свод законов – Псковская судная грамота. 



• Во главе Северо-Восточной Руси стоял великий 
князь владимирский. 

• В его подчинении были князья, управлявшие 
отдельными частями Владимирского великого 
княжества. 

• Уделы, или удельные княжества – это 
владения, выделявшиеся представителями 
княжеского рода. 

• Управляли этими уделами младшие братья или 
другие родственники старшего князя. 

2. Северо-Восточная Русь после монгольского 
нашествия



• Князьям подчинялись бояре. 
• Бояре владели вотчинами.
• Вотчина – это земельное владение, 

передававшееся по наследству. 
• В вотчинах работами рабы-холопы. С 14 века их 

чаще стали называть крестьянами. 
• Большинство земель Северо-Восточной Руси 

находилось во владении крестьян. Такие земли 
назывались чёрными. Черносошные крестьяне – 
это крестьяне, которые жили на этих землях, они 
платили князю налог.  

• Остальные крестьяне платили оброк – это 
одна из повинностей зависимых крестьян, 
заключающаяся в выплате дани помещику 
продуктами или деньгами.





1. Находились в глубине русских земель. 
2. Защищены от татарских и литовских 

набегов территориями русских княжеств. 
3. Относительно спокойно развивалось 

ремесло и хозяйство.
4. Находились на важных торговых путях: 

Тверь – на Волге, Москва на Москве-реке. 

Самыми сильными из княжеств Северо-
Восточной Руси были Тверское и 
Московское, так как:



В начале 14 века тверские и 
московские князья включились в 

борьбу за владимирский 
престол, обладание которым 

означало главенство над всей 
Северо-Восточной Русью.



Возвышение Москвы

На рубеже XIII-XIV столетий Москва была 
столицей небольшого второразрядного 
княжества, отданного младшему сыну 
Александра Невского - Даниилу.
Говоря о причинах возвышения Москвы, 
обычно называют естественную защиту ее 
границ, удобное расположение на торговых 
путях, плодородные земли и т.д. Однако, 
посмотрев на карту, можно увидеть, что не 
одна Москва обладала столь важными 
преимуществами. Не менее выгодным было 
расположение Тверского княжества, которое 
в середине XIII века оказалось в руках 
младшего брата Александра Невского - 
Ярослава Ярославича. После смерти 
Ярослава с 1285 года князем Тверским стал 
Михаил Ярославич. Именно эта княжеская 
линия соперничала с линией московских 
князей, потомков победителя на Чудском 
озере.

Великий князь Михаил 
Ярославич Тверской



Борьба Москвы и Твери
Тверское княжество быстро набирало 
силу, шел процесс его территориального 
роста. Тверской князь Ярослав получил от 
ордынского хана владимирский 
великокняжеский стол и претендовал на 
роль объединителя Северо-Восточной 
Руси. Однако, слабость позиций 
московских князей компенсировалась их 
энергичной политикой. Главной в ней 
было достижение своих целей любой 
ценой и любыми средствами.
При княжении Даниила и его сына Юрия 
(1303-1325) Москва стала активно 
расширять свои территории. Князья 
захватили Коломну, Переяславль-
Залесский, Можайское княжество, 
оспаривали права на владимирский ярлык 
и в 1317 году получили его. После чего 
соперничество Москвы и Твери вылилось 
в открытое столкновение.

Даниил Московский



Политический курс Ивана Калиты

Дальнейшее возвышение Московского 
княжества связано с именем Ивана 
Даниловича, прозванного Калитой                
(в переводе - сумка с деньгами) за крайнюю 
бережливость. Ловкий и осторожный 
политик, Иван I не упускал ни одной 
возможности для увеличения своих 
владений и усиления власти.
В 1327 году в Твери вспыхнуло восстание 
против ордынских баскаков, во главе 
которых был жестокий Чолхан. Иван 
Данилович тут же поспешил за помощью     
к хану Узбеку. Вернувшись с татарским 
войском, «огнем и мечом» прошел по 
Тверской земле. Князь Твери Александр 
бежал в Псков. Верность Калиты была 
вознаграждена - он получил Новгород и 
Кострому, а в 1332 году ярлык на 
владимирское княжение.

Восстание в Твери



Политический курс Ивана Калиты

Став правителем «надо всею Русской землею», Иван Калита 
расширял свои владения. Он получил право сбора дани со всех 
русских земель (часть выхода оседала в подвалах Московского 
Кремля). Репутация верного стража интересов хана на несколько 
десятков лет избавила страну от крупных татарских набегов.
Бесспорная заслуга Ивана Калиты и его преемников была в том, 
что в эти годы шло не только хозяйственное возрождение, но и 
выросло целое поколение, не испытавшее страха перед 
ордынцами - поколение Куликова поля.

Иван Калита и 
Святой Петр



Хозяйственная деятельность Ивана Калиты

Иван был бережливым хозяином, 
радевшим об увеличении своего 
княжества и богатства; в 
оставленном завещании он 
заботливо пересчитывал все 
купленные им села и золотые 
сосуды. 
К сильному князю стекались бояре 
из Твери, Чернигова, Киева и даже из 
Орды.
Иван сумел приобрести особое 
расположение митрополита и по его 
просьбе построил в Москве 
каменные Успенский и 
Архангельский соборы.
Перед смертью Калита принял 
пострижение, разделив свое 
движимое и недвижимое имущество 
между тремя сыновьями и женой.

Иван I Калита. 
Княжил с 1325 по 1340 год



Наследники Ивана Калиты
Политику Ивана Калиты продолжили его сыновья - Семен 
Гордый (княжил с 1340 по 1353) и Иван II Красный (княжил с 1353 
по 1359). 
Они действовали дальновидно и целеустремленно - различными 
методами медленно, но верно укрепляли свою власть и 
положение Москвы как политического центра Руси, объединяя 
вокруг нее русские земли. Князь Семен правил твердо и властно, 
ему подчинялись другие князья; хан Узбек чтил его, как и Калиту. 
Он и его брат - Иван Красный (красивый, прекрасный) - часто 
ездили в Орду, и на Руси, как и при их отце, не бесчинствовали 
татарские отряды.

Семен Гордый Иван II Красный



Выводы

Таким образом, в конце XIII - начале XIV века происходит 
процесс постепенного собирания удельных русских 
земель в единое государство. Притязания на лидерство 
в этом процессе Тверского княжества были сломлены 
умелой политикой московских князей, в первую очередь 
Иваном Калитой и его наследниками. В реальности для 
возвышения Москвы были важны не географические 
или иные объективные факторы, а политика московских 
князей, которая в конечном итоге оказалась более 
результативной, чем у соперников.



Домашнее задание

• Параграф 26 (читать).

• Вопросы 1-4 (письменно) (стр. 

  176-177). 


