
Московское княжество 
в конце XIV – середине XV в.



Правление 
Василия IПобеда на Куликовом поле 

впервые позволила русскому 
князю Дмитрию Донскому по 
своей воле передать ярлык на 
великое княжение по наследству 
старшему сыну Василию I в 1389 г. 
В возрасте 17 лет. Он не 
прославился, подобно отцу, 
воински-ми подвигами, не провёл 
крупных преобразований. Но 
именно Василий I закрепил 
ведущую роль Московского 
княжества на северо – востоке 
Руси. В 1392 г. он присоединил к 
Москве Нижегородское, 
Муромское и Тарусское 
княжества.

Василий I 
(1389 – 1425)



Божественным 
вмешательством посчитали 
русские люди 
несостоявшееся в 1395 г. 
нашествие Тамерлана на 
Русь. «Железный хромец» 
взял город Елец на границе 
Рязанской земли.  26 августа 
1395 г., когда икона 
Владимирской Божией 
Матери прибыла в Москву из 
Владимира, Тамерлан 
повернул своё войско в 
Поволжье. Тамерла

н



Воспользовавшись новой усобицей в Орде, Василий I 
прекратил выплату дани и поездки за ярлыками. Однако 
ордынскому военачальнику Едигею удалось на время 
преодолеть усобицы и глубокой осенью 1408 г. 
Организовать поход на Русь, чтобы принудить русских 
князей к подчинению. Полчища темника Едигея сожгли 
множество городов и крепостей Московского княжества. 
Не удалось взять только упорно оборонявшуюся Москву. 
Русь была вынуждена продолжить уплату дани. 



Феодальная война второй четверти 
XV в. После смерти Василия I в 

1425 г. На московский 
престол вступил по 
завещанию его 9-летний 
сын Василий II (1425 – 1462). 
Это было началом  
междоусобной войны, 
длившейся около 30 лет. Но 
эта война коренным 
образом отличалась от 
усобиц предшествующего 
времени. Если ранее 
владетели разных княжеств 
оспаривали друг у друга 
владимирский престол, то 
теперь князья московского 
княжеского дома сражались 
за обладание Москвой.

Василий II Васильевич Темный  
(1425-1462)



Дмитрий Донской
(1359 – 1389)

Василий I 
(1389 – 1425) 

Василий II 
Тёмный 

(1425 – 1462)

Иван III 
(1462 – 1505)

Юрий 
Галицкий
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й 
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й

Васили
й Косой

Дмитри
й 

Шемяка

Андрей Борис



На престол, ссылаясь на традиции старшинства, стал 
претендовать младший брат Василия I Юрий 
Дмитриевич. Юрий был известен как опытный и храбрый 
воин, строитель крепостей и храмов, покровитель 
искусств. Его окружал ореол сына Дмитрия Донского. Но 
опекуном малолетнего Василия II был его 
могущественный дед – великий князь литовский Витовт. 
С внуком Витовта Юрию было трудно вступить в 
единоборство. Но в 1430 г. Витовт умер и Юрий начал 
борьбу за власть.

Юрий 
Дмитриеви

ч

Вито
вт



В 1433 г. Юрий Дмитриевич выгнал Василия II из Москвы. 
Но московские бояре не приняли нового государя, и 
Юрий был вынужден оставить Москву. На следующий год 
Юрий вновь захватил Москву, но вскоре умер. 
Теперь Василий II имел все права на престол. Тем не 
менее в борьбу с ним вступили сыновья Юрия 
Дмитриевича – Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Василий 
Юрьевич 
Косой

Дмитрий 
Юрьевич 
Шемяка



Военные действия велись по всей стране. Соперники 
сжигали города, уничтожали пашни и посевы, уводили в 
плен население. В своей борьбе друг с другом внуки 
Дмитрия Донского применяли самые страшные 
расправы. Сначала Василий II ослепил попавшего в плен 
Василия Юрьевича Косого. Затем захвативший в 1446 г. 
Москву Дмитрий Шемяка приказал выколоть глаза 
Василию II (в связи с чем он и получил прозвище 
Тёмный). 

Свидани
е 

Дмитрия 
Шемяки 
с князем 
Василие

м 
Темным

Итогом 
затянувшей-ся 
междоусобной 
войны в 1453 г., 
после загадочной 
смерти Дмитрия 
Шемяки, стала 
полная победа 
Василия II, на 
Руси 
утвердилось 
единовластие.



Поместная система и служилые 
люди

Он состоял из служилых князей, 
бояр и детей боярских, которые 
составляли ядро войска, для 
которого война стала делом всей 
жизни.
Заинтересованность служилых 
людей в укреплении власти 
московского князя была связана, 
прежде всего с системой 
местничества, развивав-шейся с 
XV в. Чем раньше владельцы 
территорий, попавших в состав 
Московского княжества, 
переходили на службу к 
великому князю, тем более 
почётные места они получали.

Основу могущества московского князя составляло мощное 
объеди-нение профессиональных воинов – Государев 
двор. 



Смотр служилых 
людей



Имущественное положение служилых 
людей во многом определялось 
земельными пожалованиями – 
поместьями, которые государь давал 
своим «холопам» во время службы. В 
отличие от Европы, где войско 
содержалось за счёт выплаты 
жалованья, на Руси создать войско 
можно было лишь на основе наделения 
землёй служилых людей по причине 
бедности страны и неразвитых 
товарно – денежных отношений. 
Великий князь раздавал земли – 
испомещал (отсюда – поместье, 
помещик) в своих владениях служилых 
людей. Помещик владел землёй до тех 
пор, пока нёс службу.
В конце XV в. в стране существовало 
два типа землевладения – вотчинное и 
быстро растущее поместное.

Василий II Тёмный 
(1425 – 1462)



Поместье



Юрьев день
Поместные владения могли приносить доход своим 
новым хозяевам только в том случае, если их земли 
обрабатывались. Поэтому государство начало проводить 
политику прикрепления крестьян к земле. В 1497 г. Иван III 
издал Судебник – первый свод законов единого 
государства. Эти законы становились обязательными и 
действовали на всей территории Русского государства. 

Судебник 
1497г



В судебнике был установлен единый для всей страны 
срок перехода крестьян от  одного хозяина к другому – в 
течение двух осенних недель, примыкающих к юрьеву 
дню (26 ноября). Уходя от помещика крестьянин должен 
был заплатить ему пожилое – плату за проживание на 
земле (примерно 1 рубль с человека).
Введение Юрьева дня было первым законодательным 
ограничением крестьянской свободы. Крестьяне, 
проживавшие на землях помещиков и вотчинников, стали 
называться владельческими. Крестьянин 
сохранялличную свободу, но уже не мог выбирать, где и 
«за кем» ему поселиться.



Юрьев  
день


