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Цели: Цели:

1. Выяснить предпосылки, причины и особенности процесса 
образования Русского централизованного государства.

2. Выяснить причины и условия возвышения Московского 
княжества в XIV в.

3. Рассмотреть основные этапы объединения земель Северо-
Восточной и Северо-Западной Руси.

4. Рассмотреть политику московских князей в процессе 
объединения русских земель.

5. Выяснить итоги и результаты образования 
централизованного государства. 
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земель. Альтернативные варианты.

3. Этапы образования централизованного государства:
I.Начало XIV – 1380 г. Борьба за лидерство в Северо-
Восточной Руси. Возвышение Москвы.
II. 1380 – 1462 гг. Правление Василия I. Феодальная война 
второй четверти XV в.
III. 1462 – 1520-е гг. Завершение объединения русских 
земель при Иване III и Василии III. Конец ордынского ига.

4. Итоги и значение образования Российского 
централизованного государства. 



Централизация – процесс объединения 
разрозненных  русских княжеств под властью 
одного центра.

Признаки централизованного государства:

-наличие единой верховной власти;

-единый административный аппарат управления;

-единое законодательство;

-общие вооруженные силы;

-единая система денежного обращения;

-общая система мер, весов и т. д.



Этапы складывания централизованного государства.

1. Начало XIV – 1380(1389) г. Борьба между различными 
княжествами за лидерство в Северо-Восточной Руси. В этот 
период решался вопрос о том, какое княжество возглавит 
процесс объединения русских земель.

2. 1380 (1389) – 1462 гг. Правление Василия I и Василия II Темного. 
Борьба сил централизации и децентрализации внутри 
московского правящего дома в ходе феодальной 
(династической) войны второй четверти XV в.

3. 1462 – 1520-е гг. Правление Ивана III и Василия III. Завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы и складывание 
основных социально-политических институтов единого 
государства.  



Предпосылки и причины объединения русских 
земель в XIV – XV вв. 

Социально-экономические предпосылки:

- восстановление домонгольского уровня  и дальнейшее развитие 
хозяйственной жизни страны в целом (распространение 
трехполья, восстановление городов, развитие ремесла и т. д.);

- дальнейшее укрепление боярского сословия и рост крупного 
вотчинного хозяйства;

- широкое распространение условного поместного землевладения 
со второй половины XV в.

Внутриполитические предпосылки:

-Великое княжение Владимирское как готовый институт власти 
для единого государства;

- формирование сильной верховной власти в ряде феодальных 
центров Северо-Восточной Руси, борьба между которыми 
объективно должна была закончится победой одного из них.    



Предпосылки и причины объединения русских 
земель в XIV – XV вв.

Внешнеполитическая причина:

-необходимость освобождения от ордынской зависимости, что 
проявилось с конца XIV в.;

- необходимость противостояния агрессивной политике 
Великого княжества Литовского.

Культурные и духовные предпосылки:

- наличие единой веры – православной религии;
- общий язык для всех земель бывшей Киевской Руси;
- правовые нормы, восходящие к традициям «Русской правды». 



Особенности объединения русских земель.

1. Многонациональный характер складывающегося государства.

2. Преобладающее влияние политических и духовных факторов 

обусловило

 - складывание сильной монархической власти;

 - формирование прочной зависимости от власти господствующего 
класса;

 - постепенное складывание системы крепостного права.



Потенциальные центры объединения русских земель.

Полицентричный характер процесса централизации, когда 
лидерами становились:

- Тверское княжество;

- Московское княжество;

- Суздальско-Нижегородское княжество;

- Великое княжество Литовское;

- Рязанское княжество.



Причины и условия возвышения Москвы в XIV в.

1. Выгодное экономико-географическое положение (расположение 
Москвы на перекрестке торговых путей и относительная удаленность от 
Золотой Орды и Литвы).

2. Поддержка православной церкви (переезд в Москву в 1328 г. 
резиденции митрополита).

3. Строительство в 1367 г. В Москве белокаменного кремля – 
единственного на тот момент в Северо-Восточной Руси.

4. Победа над Мамаем в 1380 г. в Куликовской битве – дальнейшее 
укрепление авторитета московского князя, возглавившего 
антиордынскую борьбу.

5. Личностные качества первых московских князей, их умелая, гибкая и 
бескомпромиссная политика по принципу «цель оправдывает 
средства».



Происхождение династий тверских и московских князей.

Всеволод Большое
Гнездо

Юрий II 
1218-1238

Ярослав II
1238-1246 

Александр Невский
1252-1263

Ярослав III
1263-1272 

(основатель
Тверской династии)

Даниил (московский
князь с 1276 г.) Михаил Тверской



Даниил Александрович – первый московский князь 
(1276-1303 гг.)

Был самым младшим сыном Александра 
Невского. Получил Москву в качестве своего 
удельного владения в 1276 г.

Начал расширение территории своего 
княжества:

1301 г. – присоединил г. Коломну, 
отобранную от Рязанского княжества.

1302 г. – получил в наследство 
Переяславское княжество. 



Первые московские князья (до конца XIV в.)

Даниил 
Александрович

1276-1303 

Юрий Данилович
1303-1325

Иван I Данилович
Калита

1325-1340

Симеон Иванович
Гордый

1340-1353

Иван II Иванович
 Красный
1353-1359

Дмитрий Иванович
Донской

1359-1389



Юрий Данилович – Московский князь 1303-1325 гг.

1303 г. – присоединил к Московскому 
княжеству Можайск, отторгнув его от 
Смоленского княжества.

Вступил в борьбу за Великое княжение 
Владимирское с тверским князем Михаилом 
Ярославичем.

1317 г. – первый из московских князей 
получил ярлык на Владимир, заручившись 
поддержкой золотоордынского хана Узбека, 
на сестре которого он женился.

1325 г. - убит в Орде тверским князем 
Дмитрием Михайловичем Грозные Очи. За 
совершенный самосуд Дмитрий Грозные Очи 
был казнен, но ярлык на Владимир получил 
его младший брат Александр Михайлович. 



Иван I Данилович Калита (1325-1340 гг.).

Основные направления деятельности:

- Расширение территории Московского княжества 
(1328 г. – покупка Углича, Галича, Белоозера;
1331 г. – присоединение части Ростовского 
княжества)

- Поддерживал мир и хорошие отношения с Ордой. 
В 1327 г. участвовал в подавлении 
антиордынского восстания в Твери. Получил 
ярлык на Владимирское княжение и право сбора 
дани с русских земель и доставки ее в Орду.

- Заручился поддержкой православной церкви. В 
1326-1328 гг. митрополит Феогност перенес 
свою резиденцию из Владимира в Москву. Москва 
стала духовным центром всех русских земель.  

Главный итог правления Ивана Калиты – значительное усиление 
Московского княжества среди прочих земель Северо-Восточной 
Руси. 





Правление Симеона Гордого (1340-1353 гг.) и Ивана 
II Красного (1353-1359 гг.).

-Оба продолжали политику Ивана Калиты. Поддерживали мирные 
отношения с Золотой Ордой. Владели ярлыком на Великое княжение 
Владимирское.

- При них продолжается территориальный рост московского 
княжества. 
 Симеон Гордый присоединил часть рязанских земель в бассейне р. 
Оки.
 Его влиянию некоторое время подчинялись Брянское и Смоленское  
княжества, а также Новгородская боярская республика.

- При Симеоне Гордом на печати московского князя впервые 
появляется надпись «великий князь всея Руси» - свидетельство 
возросшего авторитета Москвы и далеко идущих амбиций ее 
правителей.  



Правление Дмитрия Донского (1359-1389 гг.).
Успешно боролся за лидерство в Северо-Восточной 
Руси.

Конфликты с суздальско-нижегородским князем 
Дмитрием Константиновичем и тверским князем 
Михаилом Александровичем из-за ярлыка на 
Владимир. Впоследствии Дмитрий Иванович 
помирился с суздальско-нижегородским князем, 
женившись на его дочери Евдокии.
Тверской князь признал старшинство московского 
князя в 1375 г.

Конфликт с рязанским князем Олегом Ивановичем по 
поводу спорных территорий завершился в 1371 г.

Успешно противодействовал экспансии Великого княжества 
Литовского. Литовский князь Ольгерд трижды ходил на Москву (в 
1368, 1370 и 1372 гг.), но все его атаки были отбиты.  



Отношения с Золотой Ордой во второй половине 
XIV в.

Начало междоусобиц в Орде и ослабление ханской власти с 1350-х гг.

Фактическим правителем Орды стал темник Мамай

Стремление ослабить зависимость русских княжеств от Орды. 
Московский князь от мира с ордынцами перешел к конфронтации. 

1377 г. - поражение русских полков от ордынского царевича Арапши в 
сражении на р. Пьяне.
1378 г. – сражение с войском мурзы Бегича на р. Воже – первая крупная 
победа русских полков над монголо-татарами.
1380 г. – Куликовская битва – решительная победа русских полков под 
командованием Дмитрия Ивановича над войсками Мамая.
1382 г. – разорение Москвы ханом Тохтамышем.  



Мамай – золотоордынский правитель и военачальник.
Был зятем хана Бердибека (1357-1359 гг.) и 
командующим войсками правого крыла 
(беклярибеком)

В ходе междоусобиц 1360-1370-х гг. фактически 
захватил власть в западной части Золотой Орды.

В 1375 г. активно поддерживал тверского князя 
Михаила, передав ему ярлык на Владимир.

Организовывал набеги на рязанские, 
нижегородские и московские земли.

В противостоянии с Москвой опирался на союз с 
генуэзцами и литовским князем Ягайло.

После поражения на Куликовом поле в 1380 г. был 
разгромлен ханом Тохтамышем, бежал в Крым, 
где и был убит. 



Сергий Радонежский (1314?-1392 гг.) – величайший 
подвижник земли русской, преобразователь монашества 
Северо-Восточной Руси.

Происходил из обедневшего рода ростовских бояр. 
Мирское имя – Варфоломей.

В 1330-х гг. принял иночество. Впоследствии стал 
основателем и первым игуменом Троице-Сергиева 
монастыря.

Ввел новый общежительный устав, позже 
принятый во многих русских монастырях.

Поддерживал московского князя в его 
объединительной политике.

 Согласно легенде, благословил Дмитрия 
Ивановича перед Куликовской битвой и предрек 
ему победу.



Куликовская битва 8 сентября 1380 г.

   Ход сражения:

- Поединок Пересвета и Челубея;
- Лобовое столкновение противников;
- Отступление русского полка левой руки;
- Внезапный удар засадного полка в правый 
фланг и тыл ордынцев;

- Паническое бегство войск Мамая.

  Значение битвы:

- Крах ордынско-литовских планов 
ослабления Руси;

- Повышение авторитета московского князя;
- Выявление реальной возможности 
освобождения Руси от ордынской 
зависимости    



Московские князья (конец XIV – начало XVI вв.).

Дмитрий 
Донской

Василий I
1389-1425

Юрий Галицкий
и Звенигородский

Василий II 
Темный

1425-1462
Василий

Косой
Дмитрий
Шемяка

Дмитрий
Красный

Иван III
1462-1505

Василий III
1505-1533



Василий I Дмитриевич (1389-1425 гг.).

Получил великокняжеский престол по завещанию 
Дмитрия Донского как «вотчину» московских князей.
Произошло фактическое слияние Владимирского и 
Московского княжений.

В 1392 г. присоединил к своим владениям 
Нижегородское княжество, чуть позже – Муром, 
Тарусу, Городец и земли коми по р. Вычегда.

Большинство князей Северо-Восточной Руси 
вынуждены признавать приоритет Василия I. 

При Василии I несколько улучшились отношения с Литвой путем 
заключения династического брака с дочерью литовского князя 
Витовта Софьей. Хотя соперничество между Литвой и Москвой из-
за влияния на Новгород продолжалось. 



Политика Василия I в отношении Орды.

При Василии I зависимость русских земель от Орды стала более 
номинальной, но сил для открытого противоборства у него не 
было.

Воспользовавшись очередными внутриордынскими смутами он 
прекратил ездить в Орду и в течение ряда лет не выплачивал дань.

Последняя коллективная поездка в Орду за ярлыками состоялась в 
1412 г.

1395 г. – поход на Русь среднеазиатского правителя Тимура 
(Тамерлана) После двухнедельного стояния у Коломны завоеватель 
неожиданно повернул назад.

1408 г. – разорительный набег на русские земли эмира Едигея, но 
Москву удалось отстоять. 



Василий II Темный и феодальная (династическая) 
война второй четверти XV в. 

Феодальная война – война 1425-1453 гг. между 
Василием II Темным и галицко-звенигородским 
удельным князем Юрием Дмитриевичем и его 
сыновьями за московское великое княжение.

Предпосылки войны:

1. Противоречивый текст завещания Дмитрия 
Донского, допускавший передачу власти после 
Василия I его младшему брату Юрию Галицкому.

2. Борьба родового (непрямого – старшему в роду) и 
семейного (прямого – от отца к сыну) принципов в 
наследовании великокняжеского престола. 

Василий II Темный
     (1425 - 1462)



Ход феодальной войны (1425 – 1453 гг.).
1425 г. – занятие московского престола Василием II, подтверждение его 
прав на престол в 1431 г. ханским ярлыком.

1433 г. – конфликт на свадьбе Василия II, приведший к открытым 
военным действиям с Юрием Галицким.

1434 г. – изгнание из Москвы Василия II и занятие великокняжеского 
престола Юрием. Смерть Юрия Галицкого в июне 1434 г.

1434 -1436 гг. – борьба Василия Косого с Василием II. Василий Косой 
пойман и ослеплен в 1436 г. В борьбу вступил Дмитрий Шемяка.

1445 -1446 гг. – пленение Василия II казанским ханом Улу-Мухаммедом. 
Дмитрий Шемяка занимает Москву, ослепляет Василия II и ссылает его в 
Углич, а позже – в Вологду.

1447 г. – триумфальное возвращение Василия Темного в Москву. Шемяка 
воюет, но безуспешно.

1453 г. – Смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде.



Последствия феодальной войны.

Негативные:

- бедствия и разорение для простого народа;
- временное ослабление центральной власти;
- временное усиление ордынской зависимости.

Позитивные:

- победа сил централизации над силами феодальной реакции;
- утверждение династического принципа наследования 
власти, т. е. по прямой линии от отца к сыну.



Заключительный период правления Василия II 
Темного (конец 40-х – начало 60-х гг. XV в.).

1448 г. – отказ принимать решения Флорентийского собора 1439 г. 
о подчинении Папе Римскому и провозглашение автокефалии 
(независимости) русской православной церкви от 
константинопольского патриархата.

1450-е гг. – проведение переписи податного населения; увеличение 
поместных раздач с целью укрепления вооруженных сил великого 
князя.

1450-е гг. – значительное усиление московского влияния в 
Новгороде, от которого были отторгнуты некоторые спорные 
территории.   



Великий князь московский Иван III Великий – 
«Государь всея Руси».

Был женат с 1472 г. вторым браком на Софье 
Палеолог, племяннице последнего византийского 
императора.

- принятие византийского двуглавого орла в 
качестве государственного герба;

- развитие пышного церемониала по 
византийскому образцу при московском дворе;

- появление в Москве итальянских мастеров (Марк 
Фрязин, Алевиз Новый, Аристотель 
Фиораванти, Пьетро Антонио Солари) и 
строительство новых стен московского кремля, 
Успенского, Архангельского соборов и т. д. 



Присоединение земель к Москве при Иване III.

1463-1468 гг. – присоединение Ростовского княжества;

1472 г. – присоединение пермских земель;

1474 г. – ликвидация независимости Ярославского княжества;

1478 г. – окончательное покорение Новгородской республики;

1485 г. – покорение Тверского княжества;

1487-1494, 1500-1503 гг. – войны с Литвой, в ходе которых были 
присоединены Верховские княжества (Трубецкое, Воротынское, 
Одоевское и др.).  





Свержение ордынского ига.

Во второй половине XV в. происходит окончательный распад 
Золотой Орды на ряд полунезависимых политических образований 
(Большая Орда, Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское 
ханства, Ногайская Орда).

Середина 1470-х гг. – Иван III прекращает выплату ордынского 
«выхода».

1480 г. – Хан Большой Орды Ахмат с войском двинулся на Русь с 
целью восстановления прежнего порядка отношений. Иван III после 
некоторых колебаний выступил ему навстречу. В ходе стояния на 
пограничной реке Угре Ахмат ничего не добился и ушел обратно.
240-летнее ордынское иго было свергнуто.





Внешняя политика Ивана III.

Освобождение от ордынской зависимости позволило 
московскому князю проводить активную и  независимую 
внешнюю политику.

Иван III в разное время вполне успешно воевал с Литвой, Ливонским 
орденом и Швецией.

Против Ахмата и его союзника литовского князя Казимира был 
заключен союз с крымским ханом Менгли-Гиреем. 

На рубеже XV – XVI вв. были установлены дипломатические 
отношения с Данией, Венгрией, Священной Римской империей, 
итальянскими государствами.

Итог: при Иване III Российское государство стало полноправным 
субъектом международных отношений. 



 Центральное управление на рубеже XV – XVI вв. 

Великий князь

Боярская ДумаКазна Дворец

Боярская дума – высший совещательный орган при великом князе, 
совмещавший законодательные, административные, военные и 
судебные функции. Состав – 5-12 бояр и 12 окольничих.

Казна – государственная канцелярия, ведавшая финансами, внешней 
политикой, архивом и государственной печатью.

Дворец – орган, управлявший личными (дворцовыми) землями 
великого князя. 



Местное управление на рубеже XV – XVI вв.

Российское государство

Уделы Уезды

Волости

Станы

Наместники

Волостели

Кормление – система содержания должностных лиц за счет местного 
населения. Назначение на управление определенной территорией 
обычно рассматривалось как награда за прежние заслуги, а не 
служебная обязанность.



Судебник Ивана III – первый свод законов 
единого государства.

1497 г. – принятие Судебника, создан с целью централизации и 
унификации административно-судебной деятельности на 
территории всего государства.

Определял компетенцию должностных лиц, устанавливал единые 
нормы налогов, таможенных пошлин и т. д. 

Статья 57 Судебника ограничивала право перехода крестьян от 
одного владельца к другому. Переход ограничивался неделей до и 
неделей после Юрьева дня осеннего (26 ноября). За уход 
крестьянин должен был выплатить феодалу «пожилое» за потерю 
рабочих рук. 

Начало складывания в Русском государстве системы 
крепостного права.



Великий князь московский Василий III (1505-1533 гг.).

Продолжал централизаторскую политику 
своего отца. 

1510 г. – присоединение Пскова;

1514 г. – присоединение Смоленска после 
долгой войны с Литвой;

1521 г. – присоединение Рязани – последнего 
независимого от Москвы владения.

Итог: процесс объединения земель Северо-Восточной и Северо-
Западной Руси под эгидой Москвы фактически был завершен. 



Итоги и значение объединения русских земель. 

1. С ликвидацией раздробленности прекратились усобицы 
внутри страны.

2. Были созданы благоприятные условия для развития хозяйства 
русских земель.

3. Создание единого государства привело к свержению 
ордынского ига и развитию национального самосознания 
русского народа.

4. Вырос международный авторитет Российского государства.

5. Исторические особенности формирования Российского 
государства привели в конечном итоге к складыванию 
деспотизма как формы политического правления и 
крепостничества как основы экономики.  
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