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Предпосылки процесса централизации

Экономические 
предпосылки

Политические предпосылки

Внутренние Внешние

1. Развитие 
ремесла и 
торговли

2. Рост городов
3. Начало 

процесса 
складывания 
единого 
рынка

1. Формирование 
сильной 
верховной власти

2. Усиление позиций 
дворян и  
нарождающихся 
бюрократических 
структур

Потребность 
борьбы с 
внешней 
опасностью



Особенности формирующегося государства

Многонациональный характер

Тенденции к формированию деспотической власти

Незавершенный характер процесса централизации из-
за постоянного расширения территории государства за 

счет колонизации новых земель



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

В 1359 г. умер великий князь 
Иван Иванович Красный.

Единственными
представителями династии 

Ивана Калиты 
остались два ребенка:

9-летний Дмитрий Иванович 
и 6-летний удельный князь 

Владимир Андреевич В 1359 г. 
на московский престол 
взошел девятилетний 

Дмитрий Иванович, будущий 
Дмитрий Донской. 

Иван 
Калита

Иван
Красный

Андрей
Серпуховск

ой

Дмитрий Владимир
Серпуховск

ой



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

И в этом же году Золотая 
Орда распалась на две части. 
Границей между ними стала 

Волга.
В западной части Золотой 

Орды верх взял темник 
Мамай, который не был 
потомком Чингисхана, а 

потому не мог претендовать 
на ханский трон. Он 

действовал за спиной 
зависимых от него 

Чингисидов, которых менял 
одного за другим.

Русь

Западная
Восточная

К востоку от Волги 
располагались владения 

Сарая.
Между двумя частями 

Золотой Орды шла 
постоянная борьба. К кому 

теперь обращаться, где 
выпрашивать ярлык, на кого 
ориентироваться — все эти 

вопросы сразу же встали 
перед московским князем. 

Хан отдал ярлык 
нижегородско-суздальскому 

князю.



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

Уже в 1362 г. московские бояре во главе 
с митрополитом Алексием добились 

передачи ярлыка в Москву. 
Нижегородский князь не подчинился, 

собрал войско и укрепился
в Переяславле, но при приближении 

московской рати бежал в Н.Новгород. 
Но надо было еще получить признание 
от темника Мамая. Дмитрий Иванович 
побывал с этой целью в его ставке и на 

всю жизнь запомнил пережитое 
унижение. И все-таки после 

подтверждения ярлыка у Мамая князь 
Дмитрий окончательно утвердился в 

положении великого князя. 

Великий князь
Нижегородский

Дмитрий 
Константинович

Почему Москва сравнительно легко 
добилась возвращения великокняжеского ярлыка, 

несмотря на малолетство князя Дмитрия? 



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

К этому времени Москва 
добилась больших 

успехов в объединении 
под своей рукой русских 
земель. К Москве отошли 

Владимир и Дмитров. 
Московскому княжеству 

принадлежала теперь 
половина всех земель 

Северо-Восточной Руси. С 
рядом княжеств Москву 

связывали союзные 
отношения. Лишь Тверь 

оставалась врагом 
Москвы.



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

 С 1361 г. он прекратил 
выплачивать ненавистный 
ордынский выход. Русские 

князья, поддержавшие 
Москву, перестали ездить в 
Орду за получением ярлы-

ков на княжение.
Однако Мамай вновь заставил 
русских князей, в том числе и 
Дмитрия Ивановича, признать 
свою власть, предприняв ряд 
карательных экспедиций на 
Русь. И все же Московское 
великое княжество шаг за 

шагом подвигалось к 
противостоянию с Ордой.



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

В 1368 г. Ольгерд повел на Москву сильную литовско-русскую 
рать, в составе которой были и полоцкие полки. Он разгромил 

наспех собранное московское войско и осадил Москву, где 
укрылся Дмитрий Иванович. Новый каменный Кремль 

выдержал осаду неприятеля, и раздосадованный литовский 
князь разгромил и пожег московский посад.



Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче

В ответ Дмитрий вместе с 
другими русскими 

князьями нанес удары по 
литовским союзникам -- 

Брянскому, Смоленскому 
и Тверскому княжествам. 
Калуга и Мценск перешли 

к Москве, Тверь 
вынуждена была 

разорвать союз с Литвой. 
Ольгерд признал за 

Дмитрием Ивановичем 
титул великого князя. 



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

Москва вновь взяла 
курс на освобождение 

от ордынского ига.
В 1374 г. Дмитрий 

Иванович разорвал все 
отношения с Мамаем, 

который к этому 
времени стал 
фактическим 

правителем Золотой 
Орды, и прекратил 

уплату дани. Через год, 
поставив Тверь на 

колени, он обезопасил 
свой тыл.



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

Одновременно 
происходили важные 

события в Литве. Князь 
Ольгерд умер, а его сын 
и преемник князь Ягайло 

пошел на сближение с 
католической Польшей. 

К власти пришли 
сторонники так 

называемой литовской 
партии, которые не 
допускали к власти 

русскую знать. В Литве 
начались гонения на 

православных.



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

Эти два поворота - 
Москвы к борьбе с 

Ордой и к объединению 
против нее всех русских 
княжеств и Литвы — к 
принижению русского 

большинства населения 
— имели важные 

исторические 
последствия. Отныне 

лидером в борьбе с 
ордынским игом 

выступил великий 
московский князь 

Дмитрий Иванович.



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

Литва собирала антирусские 
силы, Ягайло все более 

склонялся к союзу с Ордой. 
Русские земли в составе 

Литовско-Русского государства 
с этих пор видели в Москве 

свою избавительницу от 
литовского, а после унии Литвы 

с Польшей -и от польского 
засилья, а также от давления 

католичества. Этот 
исторический поворот надолго 

определил политику многих 
государств в Восточной 

Европе.



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

В 1377 г. Мамай подготовил новый поход на Русь. Русские 
воеводы не обнаружили ордынцев и успокоились, а степняки, 

проведенные но лесным тропам, внезапно прорвались к 
русскому лагерю на реке Пьяне, притоке Оки. В это время 

воины во главе с воеводами бражничали; как сказано в 
летописи, они вели себя ко Пиане, аки пиании. Разгром рати 

был полным. Преследуя ее остатки, ордынцы ворвались в 
Нижний Новгород и сожгли его.



Расстановка сил накануне Куликовской битвы

1378 г. в Москву пришли сведения о движении войска во главе 
с полководцем Мамая Бегичем на Русь. Навстречу ордынцам 

вышла сильная московская рать. Сам князь возглавлял ее.
11 августа 1378 г. на берегу реки Вожи, правого притока Оки, 

Дмитрий Иванович дал бой ордынскому войску. Разгром был 
полным. Пятеро ордынских князей были убиты, погиб и Бегич.



Куликовская битва

Два года Мамай готовился 
к походу на Русь, 

договорился о союзе с 
Ягайло, заручился 

поддержкой рязанского 
князя Олега, запуганного 

ордынскими 
карательными набегами. В 
поход на Русь Мамай вел 

своих вассалов с 
Северного Кавказа 

(черкесов, осетин) Общая 
численность его войска 
достигала 60 — 65 тыс. 

человек. 



Куликовская битва

Дмитрий Иванович также готовился к противоборству. Он 
превратил борьбу с Мамаем в общерусское дело. Около 30 

городов прислали своих воинов. Древние источники говорят, 
что наряду с княжескими дружинниками и воинами в составе 

русского войска было много крестьян, ремесленников, 
купцов, представителей духовенства. Дух национального 

подъема охватил все слои населения. 



Куликовская битва

Огромную роль в 
воодушевлении русского 

воинства и ободрении его на 
ратный подвиг сыграли 

деятели Русской Православной 
Церкви. Существует предание, 

что на борьбу с врагом сам 
Сергий Радонежский (1321 - 
1391), известный всей Руси 

основатель Троице-Сергиевой 
лавры, благословил Дмитрия 

Ивановича. В помощь князю он 
направил двух монахов — 

Пересвета и Ослябю, 
отличавшихся поистине 

богатырской силой.



Куликовская битва

По традиции, битва началась поединком богатырей. Против 
ордынского гиганта Челубея вышел монах Пересвет. 
Всадники ошиблись, пронзили друг друга копьями и 

бездыханными упали наземь. 



Куликовская битва



Историческое значение Куликовской битвы

Победа всколыхнула национальную память народа.

Наступление Азии на Европу приостановилось. 
Историческая инициатива в отношениях с Ордой 

перешла к Руси.

Москва стала выразителем общерусских национальных 
интересов и подлинным лидером в объединении 

русских земель.

Дмитрий Донской стал вождем всех русских земель.

Государство Мамая рухнуло. Крах татаро-литовских 
планов раздела Руси. Ослабление Золотой Орды



Поход Тохтамыша на Русь (1382)

В 1382 г. Тохтамыш подошел 
к Москве. Для Дмитрия 

Донского это было полной 
неожиданностью. Он выехал 

из Москвы на север для 
сбора рати. Тохтамыш 

беспрепятственно подошел 
к самому Кремлю и тут же 
предпринял первый штурм 

кремлевских стен. Москвичи 
отбились. Последовало еще 

два штурма, но каменная 
твердыня оставалась 

неприступной.



Поход Тохтамыша на Русь

Тохтамыш пошел на хитрость: он потребовал от москвичей 
совсем небольшой дани и попросил разрешения войти 

внутрь Кремля, якобы для того чтобы с его стен осмотреть 
город. Хан поклялся, что после этого сразу же уйдет прочь.

Едва тяжелые, кованные железом кремлевские ворота 
распахнулись, как ордынцы ворвались внутрь Кремля, 

порубили его защитников и принялись грабить княжеский 
дворец, дома бояр и храмы. 



Поход Тохтамыша на Русь

Однако едва сведения о 
приближении к Москве 

войска Дмитрия Донского и 
отряда Владимира 

серпуховского достигли 
Тохтамыша, он быстро 

отошел прочь, разграбив по 
пути и Рязанскую землю. 

Тохтамыш к новой большой 
войне с Русью не был готов. 

Вернувшись в Москву, 
Дмитрий Иванович с 

горечью увидел сожженный 
город, узнал, что тысячи 
москвичей были убиты 

ордынцами.



Поход Тохтамыша на Русь

В результате Русь 
продолжила уплачивать 

дань Орде, но в завещании 
Дмитрий Донской передал 

титул на великое 
княжение своему сыну 

Василию, не спрашивая на 
то разрешения Сарая. 

Владимирскую землю он 
назвал в завещании своей 

отчиной.
Это было знаменательно. 
Орда клонилась к упадку. 
Русь, напротив, набирала 

силы.  



Поход Тохтамыша на Русь

К Москве было 
присоединено 

Белозерское 
княжество. Своих 
послов в Москву 
прислал Ягайло, 
предлагая союз. 

Быстро 
возрождалось 

хозяйство Руси, все 
больше людей 

тянулось в 
Московское 
княжество. 



Поход Тохтамыша на Русь

Дмитрий Донской умер в 
1389 г. Сыну Василию он 

оставлял княжество, 
которое вскоре стало 

ядром складывающегося 
единого Русского 

государства. 



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

Вступивший на престол 19-
летний Василий Дмитриевич 

(1389 — 1425) к этому времени 
прошел суровую школу жизни. 

Когда ему было 13 лет, отец 
отправил его в Орду к хану 
Тохтамышу за ярлыком на 

великое княжение. Тохтамыш 
выдал ярлык для Дмитрия 

Ивановича, но оставил 
княжича в Орде заложником. В 

случае неподчинения 
Московского княжества Орде 

или невыплаты дани ему 
грозила смерть.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

Два с лишним года провел наследник московского престола в 
неволе. Улучив момент, он бежал из Орды, 

направился в Литву и только за год до смерти отца вернулся в 
Москву. К этому времени в Литве произошли важные события. 

Поворот Ягайло в сторону католической Польши. Ягайло 
женился на королеве Польши Ядвиге, стал польским королем, 

обратившись в католичество и приняв имя Владислава.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

Недовольна была пропольским и 
прокатолическим курсом Ягайло и 

литовская знать, которая 
объединилась вокруг 

двоюродного брата Ягайло— 
Витовта.

В конце концов Ягайло и Витовт 
достигли соглашения. Литва 

вместе с входящими в ее состав 
русскими землями становилась 

под управлением Витовта 
независимым государством. А в 

случае смерти Витовта 
переходила под управление 
Ягайло и его наследников.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

Продолжая 
политику Дмитрия 
Донского, Василий 

I присоединил к 
Москве 

Нижегородское 
княжество. 

Сделал он это 
просто — выкупил 

в Орде ярлык на 
княжение. 

Нижегородское 
боярство 

поддержало 
московского 

князя.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

Василий I оказал давление и на 
Псков, который стал принимать в 
качестве князя лишь того, кого 

предлагал московский властелин. 
Прояснились отношения и с 
Рязанским княжеством, чей 

князь признал себя молодшим 
братом Василия I, т. е. стал 

вассалом Москвы. По договору с 
Василием I в верного союзника 

Москвы обратилась Тверь.
Медленно, но верно продолжал 
Василий I объединение русских 

земель.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

В конце XIV в. новая опасность 
надвинулась на Русь из глубин 

Азии. Владетель Самарканда Тимур 
(Тамерлан) разгромил в 1395 г. 
военные силы Тохтамыша. Над 

русскими землями нависла 
опасность нового страшного 

вторжения. Москва приняла вызов. 
Василий Дмитриевич двинул 

навстречу железному хромцу, как 
называли Тимура, свои полки. 
Войска Тимура, разоряя все на 
своем пути, дошли, до города 
Ельца и внезапно повернули 

обратно. Русь вздохнула с 
облегчением.



Обстановка вокруг Москвы при Василии I

1408 г. стал черным в 
истории Руси. На Русь 

двинулась Едигеева рать. 
Все главные города 

Московского княжества 
были захвачены, ограблены  

и сожжены. Едигей   сжег   
московские   посады   и   

подступил к Кремлю. Но 
каменная крепость устояла. 
Месяц держал Едигей свое 

войско под стенами Кремли, 
а потом ушел на юг. При 
этом   за отход он взял с 

Москвы огромный выкуп.



Грюнвальдская битва

Ведя борьбу с Ордой, Литва продолжала противостоять 
Тевтонскому ордену. В 1410 г. польские и литовские войска 

под командованием Ягайло и Витовта встретились с 
тевтонскими рыцарями в битве при Грюнвальде.



Грюнвальдская битва

Литовская конница 
атаковала левый фланг 

крестоносцев, 
но была отброшена. 

Рыцари начали 
преследование 

отступающих литовцев.
Смоленские пешие полки 

остались на поле боя 
и сковали часть сил Ордена.
Польская конница прорвала 
правый фланг крестоносцев

и отбила атаку рыцарей, 
вернувшихся после 

преследования литовцев.



Грюнвальдская битва

Атаку поляков поддержали вернувшиеся в битву литовцы. 
Большая часть рыцарей была окружена и перебита. 8 тысяч 

воинов Ордена погибли, 14 тыс. попали в плен.
Союзная армия целый месяц осаждала столицу Ордена 

крепость Мальборк. Была сломлена военно-политическая 
мощь Ордена, начался его быстрый упадок.





В.О. Ключевский

«Исторические памятники XIV-XV вв. не 
дают нам возможности живо 

воспроизвести облик каждого из этих 
князей… Перед нами проходят не 

своеобразные личности, а 
однообразные повторения одного и 

того же фамильного типа. Все 
московские князья до Ивана III как две 
капли воды похожи друг на друга, так 

что наблюдатель затрудняется 
решить, кто из них Иван и кто 

Василий».

Согласны ли вы с мнением историка, который считал 
московских князей XIV-XV вв.  «бледными фигурами»? 



«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, 
пошел он против Мамая скоро из Москвы. И пришел в 

Коломну, и собрал воинов своих 150 тысяч. От начала мира не 
бывало такой силы русских князей, как при этом князе...

В то время Мамай стал за Доном, возгордившись и гневаясь 
со всем своим царством, и стоял три недели...

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни 
говорили: «Пойди, князь, за Дон», а другие сказали: «Не ходи, 
так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, 

и рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и 
воеводам великим: «Подошло, братья, время битвы нашей»... 
Князь же великий приготовил свои полки великие, и все его 

князья русские свои полки подготовили, и великие его 
воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь 

перешел за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье 
Непрядвы, Господь Бог вёл его... ».

Назовите год, к которому относятся описанные события, и 
имя великого князя, с которым они связаны.

Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины  
именно такого исхода битвы указывает автор? Назовите не 

менее двух причин?

Как автор произведения относится к событиям, о которых 
повествует? Кого он поддерживает? Приведите два 

аргумента для обоснования своего мнения.


