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К концу XIII 
века на 

территории 
раздробленн

ой Руси 
начинается 

процесс 
территориаль

ного и 
политическог

о 
объединения 

земель и 
княжеств.



Если следовать логике формационного подхода, то 
решающим условием должен был служить экономический 
фактор. Наступает момент, когда развитие экономики 
ломает границы натурального хозяйства, формируется 
единый рынок. Политическая раздробленность становится 
тормозом для экономического прогресса. 



В этих условиях особую роль 
начинают играть города как центры 
ремесла и торговли. Они, подобно 
звеньям цепи, обеспечивали 
экономическую связь между 
различными территориями. В итоге, 
под влиянием экономических 
факторов политические границы 
преодолеваются, происходит 
объединение земель и формирование 
единого государства. Эта схема  
сработала в Западной Европе. 



Но на Руси процесс объединения осуществлялся 
по иному сценарию. Если в Западной Европе XIV - 
XV века – это время вассалита, ослабления личной 
зависимости крестьян и значительного усиления 
самостоятельности городов. На Руси же в эти века 
сложилась неограниченная единоличная власть 
московского князя, отношения личной зависимости 
крестьян от феодалов находились на этапе 
формирования. А русские города, за исключением 
тех, которые находились в северо-западных 
землях, были в большей степени укреплёнными 
центрами власти, чем центрами торговли и 
ремесла. Ни о какой независимости от князя в 
большинстве русских городов не могло быть и 
речи. Вечевой строй как элемент демократии за 
годы монгольского владычества был повсюду, 
кроме Новгородской земли, уничтожен. 



Дело в том, что под влиянием Золотой Орды в 
обществе устанавливались отношения подданства, 
как на Востоке, в ущерб прежним отношениям 
вассалитета, которые получили дальнейшее 
развитие на Западе. Институт вассалитета 
предполагал отношения двух договаривающихся 
сторон, которые обе были связаны взаимными 
правами и обязанностями. 
Вассальные отношения, 
сложившиеся в Киевской 
Руси, постепенно 
ликвидировались. Бояр, 
которые находились в 
вассальных отношениях с 
князем, стали вытеснять 
служилые люди, дворяне 
(дворовые люди по службе 
известны с XII в.). Дворяне в 
те времена – это 
государственная бюрократия, 
которая постепенно стала 
опорой усиливающейся 
власти. 



Одним из средств от произвола власти и 
государственной бюрократии была Боярская дума. 
Используя ее, бояре пытались отстаивать автономию 
общества от власти, но безуспешно. Роль Думы падала. 

В Московском государстве шел процесс нивелирования 
личности, уничтожения автономии общества. Московские 
князья требовали беспрекословной покорности подданных и 
имели практически безграничную власть. Не только простой 
хлебопашец, но и знатный боярин был лишь холопом князя. 
Так же, как и в свою очередь, князь был лишь ханским 
холопом.



Достаточные социально-
экономические 

предпосылки для 
складывания единого 
государства на Руси 

отсутствовали. Поэтому 
большую роль в 

объединении русских 
земель играл 

внешнеполитический 
фактор - 

необходимость 
противостояния Орде и 

Великому княжеству 
Литовскому. В силу этой 
необходимости широкие 

слои населения - и 
господствующий класс, и 
горожане, и крестьянство 
- были заинтересованы в 

централизации.



Важную роль в формировании единого Российского 
государства сыграла и православная церковь. Во время 
татаро-монгольского нашествия её значение возросло. 
Православие служило духовной опорой и основой 
культурного единства русского народа. Именно на авторитет 
церкви опирались московские князья, проводя 
объединительную политику. Православное духовенство 
настойчиво внушало князьям мысль о необходимости 
объединения Руси и организации отпора иноверцам.

 Так, игумен Троице-Сергиева монастыря 
Сергий Радонежский вместе с князем 
Дмитрием был организатором и 
вдохновителем победы русских войск в 
Куликовской битве. Он благословил 
Дмитрия Донского на битву и отправил для 
духовной поддержки двух монахов своего 
монастыря Андрея Ослябя и Александра 
Пересвета. 
С поединка Пересвета и татарского 
богатыря Челубеея началось Куликовское 
сражение. 



Православная церковь отстаивала 
единство и независимость русских 
земель и в противостоянии с 
католической церковью. 

В то же время, Русская православная церковь 
находилась под управлением Константинопольского 

патриарха. Митрополиты Киевский, Владимирский, 
Московский назначались из Константинополя и были 

по национальности греки



Во второй четверти XV века 
Византия оказалась под 
угрозой вторжения со 
стороны Османской 
империи. Поэтому, пытаясь 
спасти остатки своей 
державы, византийский 
император вступил в 
переговоры с римским папой 
о соединении церквей, чтобы 
затем получить поддержку 
европейских держав в 
борьбе с турками. 



В 1436 г. греки поставили на русскую митрополию митрополита 
Исидора. Он принял деятельное участие в заключении  
православно-католической унии, которая была подписана во 
Флоренции в 1439 году на соборе православного и католического 
духовенства. Император и патриарх Константинополя признали все 
католические догматы и главенство пап, сохранив за собой лишь 
обряд. По пути из Флоренции Исидор разослал пасторские 
послания об унии в польские, литовские и русские земли. Однако 
терпимое отношение к унии Исидор встретил только в Киеве и 
Смоленске. 

Когда весной 1441 он вернулся в Москву в сане католического 
кардинала, князь Василий Тёмный и русское духовенство 

отказались подписать акт унии и объявили Исидора еретиком. 
Весной 1441 митрополит Исидор за подписание Флорентийской 

унии был арестован и заточён в Чудов монастырь. Русское 
духовенство решило само избрать митрополита. В 1448 году собор 

русских архиереев впервые без участия Константинополя избрал 
на освободившееся место митрополита русского человека - Иону. 

Таким образом, именно русская православная церковь становится 
той силой, вокруг которой сплачивается княжеская власть и народ 
в деле борьбы за независимость и объединение земель в единое 

государство. 



В процессе образования 
единого государства можно 
выделить несколько этапов.
Первый этап: конец XIII - 
первая половина XIV веков. 
На данном этапе 
происходило складывание 
крупных феодальных 
центров и выделение среди 
них сильнейшего. 
К этому времени все 
западные и южные княжества, 
в том числе Киевское, 
Полоцкое, Галицкое и 
Смоленское, были захвачены 
Великим княжеством 
Литовским. 



Центр Северо-Западной земли - 
Новгородская республика по уровню 
экономического развития не уступала 

государствам Западной Европы. Но она не 
стремилась к тому, чтобы возглавить русские 

земли. Прибыльная торговля с Западной 
Европой, богатство и независимый нрав 

горожан, слабые позиции новгородских князей 
определили сепаратизм Новгородской 

республики.



Борьба эта 
велась с 
переменным 
успехом, но, в 
конечном счете, 
Москва 
победила.

А защищённые 
лесами Северо-
Западные и 
Северо-Восточные 
земли переживают 
подъём. Борьба 
развернулась 
между Московским 
и Тверским 
удельными 
княжествами. 



Это объясняется 
рядом обстоятельств. 
Одним из них является 
выгодное 
географическое 
положение Москвы. 
Она находилась в 
центре русского мира, 
прикрытая соседними 
княжествами от 
внезапных ударов 
извне. Относительная 
безопасность 
способствовала 
оседанию здесь 
мигрировавшего 
населения. Сходное 
положение занимали 
Тверь, Углич, 
Кострома. 

Однако в Москве сходились в узел важнейшие торговые пути: 
водные (Москва-река связывала через свои притоки Верхнюю 
Волгу со средней Окой) и сухопутные (через Москву проходили 
пути из Киева, Чернигова, Смоленска в Ростов и Владимир). Из 
выгод географического положения Москва получала огромные 
экономические преимущества перед другими землями: подати с 
растущего населения, пошлины с транзитной торговли шли в 
казну московского князя. 



С 1147 года – времени первого упоминания 
в летописи – Москва (тогда село Кучково) 
длительное время оставалась 
незначительным и малоизвестным 
городком на окраине Ростово-Суздальсксй 
земли. 



В последней четверти 
XIII в. начинается 

быстрый рост 
Москвы. В XIV в. это 

уже крупный торгово-
ремесленный центр, 

где развиваются 
литейное, ювелирное, 

кузнечное ремесла, 
создаются первые 

русские пушки. 
Торговые связи 

московских купцов 
«суконников» и 

«сурожан» 
протянулись далеко 
за пределы русских 

земель. 
Свидетельством 
экономического 

могущества Москвы 
было быстрое 

строительство и 
расширение самого 

города, возведение в 
1367 г. каменного 

Кремля.



Все это в соединении с 
целенаправленной и гибкой 
политикой московских князей 
определило роль Москвы. 
Политический вес Москвы 
возрастал по мере 
территориального роста и 
усиления Московского 
удельного княжества. 

 



Начало было 
положено 

основателем 
московской 

династии 
Даниилом 

Александровичем 
(младшим сыном 

Александра 
Невского), 

которому всего за 
три года: 

1301–1303 гг. - 
удалось 

увеличить 
территорию 

своего княжества 
почти вдвое 

(захват Коломны, 
присоединение 

Можайска и 
Переяславльских 

земель).



Важным этапом в процессе 
возвышения Москвы была борьба 
Москвы и Твери за ярлык на 
великое княжение. Сын Даниила 
Юрий Данилович, 20 лет вёл 
борьбу с Тверью. Женившись на 
сестре ордынского хана Узбека 
Кончаке (при крещении она 
получила имя Агафья), он смог 
впервые для Московского 
княжества получить ярлык на 
великое княжение в 1319 году. 

Но получив долгожданные 
власть и привилегии, Юрий 

осмелился присвоить 
собранную для хана дань. В 
результате 1325 году он был 

убит в ханской ставке тверским 
князем Дмитрием 

Михайловичем. А ярлык на 
великое княжение перешёл в 

руки тверского князя 
Александра Михайловича. 

Юрий  Данилович 
Московский

Дмитрием 
Михайловичем 
Тверской



Однако это не оградило Тверь от 
злоупотреблений со стороны представителей 
Орды. В 1327 году жители Твери восстали и 
перебили татарский отряд во главе с баскаком 
Чолханом. Брат убитого Юрия Даниловича 
московский князь Иван Данилович Калита умело 
воспользовался ситуацией. Он поспешил в Орду, 
чтобы сообщить о тверском восстании, 
продемонстрировать преданность хану и с 
помощью монголов разгромить своего конкурента 
в борьбе за власть – тверского князя. 

Московская рать и пятидесятитысячное войско 
монголо-татар потопили тверское восстание в 

крови. В октябре 1339 года тверской князь 
Александр Михайлович и его сын Фёдор были 

преданы мучительной казни в Орде – 
«разымаша их по суставам». Тем временем, 

Иван Данилович торжествовал свою победу. Он 
приказал снять в Спасо-Преображенском соборе 

Твери главный колокол и перевезти его в 
Москву. Так закончилась кровавая повесть 

борьбы за политическое лидерство на русской 
земле между Москвой и Тверью. 



Одержав политическую 
победу, Иван Данилович 

значительно приумножил 
материальное могущество 
Москвы. С 1327 институт 
баскаков был отменен и 

Иван Данилович получил 
право сбора дани  с русских 

земель в пользу Орды. Он 
«железной рукой» собирал 

дань, беспощадно подавляя 
всякое сопротивление. При 

этом немалая часть денег 
оседала в московской казне. 

Иван Данилович смог 
сосредоточить в своих руках 
значительные материальные 
средства. Не зря он получил 

прозвище Калита, т.е. 
«кошелёк». 

Правление Ивана Калиты 
стало временем «невиданного 

доселе успокоения» русской 
земли. Иван Данилович 

откупался от Орды исправной 
уплатой «выхода», тем самым 

давая Руси известную 
передышку от татарских 

набегов. 



Опираясь на силу денег, умело приспосабливаясь к 
политической ситуации, Иван Калита последовательно 
расширял пределы Московского княжества. Часть земель он 
прикупает к своим владениям. Наследникам он оставил 96 
городов и селений и огромные территории, зависимые от 
Москвы. 

Тогда же его преемник Феогност перенес кафедру 
митрополита из Владимира в Москву, которая превращалась, 
таким образом, в церковный центр всей Руси. Это 
способствовало дальнейшему укреплению политических 
позиций московских князей.

В княжение Ивана 
Калиты Москва 
получила 
расположение и 
поддержку со 
стороны русской 
православной церкви, 
которая в обстановке 
удельной 
раздробленности 
оставалась 
последовательной 
поборницей 
государственного 
единства. Между 
московским князем и 
митрополитом 
Петром сложился 
тесный союз и 
дружественные 
отношения. 
Митрополит умер в 
Москве в 1326 г. и 
был там же 
похоронен. 



Сын Калиты, Семен Гордый 
(1340–1353 гг.), продолжая 
политику отца, уже претендовал 
на титул «великого князя всея 
Руси», стремясь превратить 
других князей в своих 
«подручников».



Второй этап объединительного 
процесса - вторая половина XIV – 
начало XV вв. – это период  
утверждения Москвы как центра 
русских земель.

В обстановке возобновившихся 
вторжений татар и агрессивных 
действий Литвы Московское княжество 
становилось оплотом борьбы с 
внешним врагом и ордынским 
господством. 

В 60–70 гг. XIV в. внуку Калиты, 
Дмитрию Ивановичу (1359–1389 гг.) 
удалось отстоять русские земли от 
притязаний Ольгерда литовского и 
получить общерусскую поддержку в 
борьбе с давним соперником – Тверью. 
Михаил Тверской признал себя 
вассалом московского князя, а великое 
княжение Владимирское – 
наследственным достоянием Дмитрия 
Московского.



В событиях тех лет 
Дмитрий Иванович 

проявил себя как 
сюзерен, несущий 

ответственность за 
Северо-Восточные 

княжества. 
Московский князь был 

признан верховным 
защитником русских 

земель и арбитром в 
княжеских спорах. 



В результате победы Московский князь приобрел 
значение национального вождя Руси. По меткому 
замечанию В. О. Ключевского, «Московское 
государство родилось на Куликовом поле…». 
Москва стала признанной столицей. Борьба 
с ордынским игом обрела мощное 
нравственное звучание, а процесс 
объединения получил новый импульс.

В 1380 г. на Куликовскую битву Дмитрию Ивановичу удалось собрать 
под московскими знаменами почти всю северную Русь. От борьбы с 

Мамаем уклонились только тверской, нижегородский, рязанский 
князья и бояре Новгорода. 



Третьим этапом 
объединительного процесса стала 
феодальная война во  второй 
четверти XV века. 

Внешне эта феодальная война 
выглядела как династический спор за 
великокняжеский престол между двумя 
линиями потомков Дмитрия Донского. 
Против великого Московского князя Василия 
II (1425–1462 гг.) выступил его дядя, 
удельный галицкий князь Юрий Дмитриевич. 
После его смерти борьбу продолжили его 
сыновья – Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка – в коалиции с удельными 
князьями. Свои притязания Юрий обосновал 
устаревшим уже принципом родового 
старшинства дядьев перед племянниками, 
тогда как в Московской династии со времен 
Ивана Калиты укрепилась традиция 
передачи престола от отца к сыну.

 Таким образом, война была 
столкновением разных политических 
тенденций: складывавшейся 
наследственной монархии как формы 
централизованного государства и 
удельного порядка. 



Борьба была ожесточенной. 
Василий II был даже 

ослеплён своими 
противниками, за что и 

получил прозвище Тёмный. 
В итоге коалиции удельных 

князей потерпела 
поражение. При этом 

Василий II опирался на 
поддержку дворян, 

московского боярства, 
церкви, горожан, которые 

были заинтересованы, хотя 
и с разных позиций, в 

государственном единстве и 
укреплении центральной 

власти. В конце княжения 
Василия II территория 

Московского княжества 
достигала внушительных 

размеров – четыреста тысяч 
квадратных километров.



Четвётый этап в процессе 
создания единого 
Российского государства - 
княжение Ивана III (1462–1505 
гг.) и Василия III (1505–1533 
гг.)

Это время территориального 
оформления России, 
окончательного освобождения 
от ордынского ига и создания 
политических основ 
централизованного 
государства. 



Продолжая объединение 
русских земель, 
Московский великий князь 
Иван III располагал 
большими военными 
силами, но во многих 
случаях подчинение 
Москве происходило 
мирно. В 1463 г. было 
присоединено Ярославское 
княжество, в 1472 г. – 
Пермский край, в 1474 г. – 
приобретена вторая 
половина Ростовского 
княжества (первая была 
куплена Василием II). В 
1478 г. покорен оплот 
сепаратизма - Новгород, в 
1485 г. двухдневной осадой 
без единого выстрела 
покорена Тверь, давняя 
соперница Москвы, в 1489 
г. подчинена Вятская 
область. Таким образом, 
вся Великороссия была 
объединена под властью 
Московского князя, кроме 
окраинных земель – 
Пскова, Смоленска и 
Рязани.



В отношениях с Великим 
Литовским княжеством Иван 
III применял искусство войны 
и дипломатии, используя 
недовольство в 
западнорусских землях 
засильем католицизма. В 
результате войн с Литвой 
Москве удалось получить 
обширные территории (70 
волостей и 19 городов). 

С присоединением 
Новгородских, Вятских, 
Пермских земель в состав 
формирующегося Российского 
государства включались 
коренные народы этих 
территорий. Влияние Москвы 
распространялось на 
Югорскую землю и Северное 
Поморье. Единое Российское 
государство складывалось как 
многонациональное. 

Своему наследнику Иван III 
оставил обширную державу 
площадью свыше 2 млн. кв. 
км.

Иван III Гравюра из 
Космографии А. Теве. 1575 г.



Именно при Иване III 
произошло событие, 
подтвердившее силу и 
независимость Российского 
государства. Хан Ахмат, 
заручившись поддержкой 
польско-литовского короля 
Казимира IV, вторгся на Русь, 
чтобы заставить Москву снова 
платить дань. 
К этому времени Орда 
раскололась на независимые и 
часто враждующие друг с 
другом ханства, чем 
воспользовался Иван III. Он 
договорился о помощи с 
противником Ахмата – 
крымским ханом Менгли-
Гиреем. Тот нанёс удар по 
крымским владениям Казимира 
IV, помешав ему выступить со 
своими войсками на стороне 
Ахмата. Оказавшись без 
поддержки, хан Ахмат так и не 
решился форсировать реку 
Угру. Не дождавшись 
подкрепления и опасаясь 
надвигающейся зимы, монголо-
татары бесславно отступили. 
Этот день - 11 ноября 1480 
года остался в истории как 
дата падения монголо-
татарского ига. 

Стояние на реке Угре. 
Миниатюра из Лицевого 
летописного свода.



Знаковым событием правления Ивана 
III стала в 1488 г. Белозерская 
грамота. Она законодательно 
закрепила отношения подданства. 
Все были уравнены перед лицом 
государственной власти: феодалы и 
черные люди, светские и церковные. 
Все становились подданными 
государства, целиком от него зависели.

Печать Ивана III Васильевича, 
лицевая и оборотная стороны, конец 
XV в.



При Иване III на Руси, 
в «числе большом» 
появились 
профессиональные 
врачи-иностранцы. 

В немалой степени 
это связано с 
расширением 
внешнеполитических 
связей, в частности, с 
женитьбой Иоанна III на 
греческой царевне 
Софии Палеолог, что 
способствовало 
прибытию в Москву 
иноземцев. 

Великая княгиня московская 
София Палеолог. 
Реконструкция по черепу С. 
Никитина



Особенностью этого периода было с одной стороны 
усиление роли князя и уменьшение влияния церкви. 
Христианские заповеди сменялись жесткой вертикалью 
единоличной власти. От медиков требовали, чтобы 
больные непременно выздоравливали, и за это давали 
большое вознаграждение, в случае же смерти больного - 
лишали жизни и неудачливого эскулапа. 
Так, Антон Немчина был личным врачом Иоанна III, который 
очень ценил лекаря, однако это не избавило его от 
печальной участи. Когда заболел находившийся в Москве 
татарский царевич Данияр, византийскому доктору Антону 
велено было лечить его. Лечение оказалось неудачным, 
царевич умер. Антон был «выдан» сыну умершего, и, 
удавлен им, а по другим сведениям, отведен на Москву-реку 
и зарезан под Москворецким мостом «аки овца». 



В XV веке на Руси получают распространение 
оригинальные и переводные медицинские произведения 
энциклопедического типа. Например, трактат «Врата 
Аристотелевы» интересен тем, что кроме 
естественнонаучных данных по медицине содержит этико-
философское осмысление образа врача. 

Трактат поучает: у лечца должны быть одинаково 
хороши и его мысли, и тело, и одежда. 

Внутреннее украшение врача – это доброта, 
отзывчивость и упражнение в постоянном 

самовоспитании. К личным оскорбителям лекарю 
следует относиться с философским 

равнодушием.



Очевидно, что при дворе Василия III 
авторитет медицины заметно возрос. Известно, 
что лечцыТеофил и Николо находились у 
постели умирающего великого князя. Последние 
слова умирающего князя были обращены к 
Николо: «Скажи правду, сможешь ли ты меня 
вылечить?». В ответ врач с убийственной 
прямотой констатировал: «Я не в силах 
воскрешать мертвых». Умирающий обратился к 
окружающим со словами: «Все кончено: 
Николай изрек мне смертный приговор». 



При Василии III процесс 
территориального 

объединения 
завершился. В 1510 г. 

был присоединен Псков 
и подчиненные ему 

территории, в 1514 г. – 
Смоленская область, в 

1521 г. — княжество 
Рязанское, в 1517–1523 

гг. — княжества 
Стародубское и 

Новгород-Северское. 
Василий III вошел в 

историю как «последний 
собиратель земли 

русской».

Василий III. 
Немецкая гравюра XVI в.



К концу XV в. уже сложилась основная 
территория Российского государства. 

Появилось единое государство со своею 
культурно-национальной и религиозной 
идентичностью, связанное общностью 

экономических и политических интересов. 

Образование единого государства имело 
большое значение для будущего русского 
народа, во многом определило его 
дальнейшую судьбу и особенности 
развития. Сформировалось защищенное 
поле для самосохранения российского 
народа и для активной исторической 
деятельности.


