
Политика московских князей



Даниил Александрович 
(1276-1303)

Родоначальник династии московских 
князей

Младший сын Александра Невского



Построил первый монастырь в Москве – 
Данилово (сейчас это резиденция 

Патриарха Всея Руси)



• 1300 – поход Даниила на Переяславль 
(рязанский город)

• Хитростью он захватывает Коломну



Юрий Данилович (1303-1325)
• Захватил Можайск

• Окончательно присоединил Коломну



• Всю жизнь боролся за обладание 
владимирским престолом

• Погиб от рук тверского князя 
Дмитрия Грозные Очи

Дмитрий Грозные 
Очи



Иван Данилович Калита 
(1325-1340)

• Получил прозвище «калита» 
(денежный мешок) за свое богатство



• 1327 – Иван Калита помог  
татарам подавить восстание в 
Твери

• 1327 – тверичи восстали 
против баскака Чолхана 
(Щелкан Дудентьевич)

• За подавление восстания в 
Твери Иван Калита получил 
от хана Узбека право 
собирать дань со всех 
русских земель



• С 1327 Иван Калита становится еще и 
владимирским князем



• Переманил митрополита Петра 
Волынца в Москву в 1325, а после его 
смерти

• 1328-Феогност



Иван Калита – князь-строитель:

• Деревянный кремль в Москве
• Обнес Москву новыми дубовыми 

стенами



Время правления Ивана Калиты – 

время тишины

«Была оттоле тишина великая на 40 лет, 
и перестали татары воевать Русскую 

землю и убивать християн»



Семен Гордый (1340-1353)
• Получил прозвище за свой нрав

• Вел борьбу с новгородцами



Иван Иванович Красный 
(Милостивый) – 1353-59

• Московское княжество достигло 
средних размеров



Дмитрий Донской (1359-1389)
Воспитателем и регентом в первые годы правления 

9- летнего Дмитрия был митрополит Алексий



1363 г. - он столкнулся с попыткой суздальского 
князя Дмитрия Константиновича захватить 
великое княжение. 

Тринадцатилетний Дмитрий Иванович стал 
во главе московского войска, опустошил 
окрестности Суздаля и заставил претендента 
отказаться от своих намерений.

Дмитрий Константинович



1367 – строительство 
белокаменного Кремля в Москве



Три «литовщины» 

1368, 1370, 1372 – 
нашествия Ольгерда на Москву



• В 1368 году Василий Михайлович Кашинский 
враждовал с племянником, Михаилом 
Александровичем (микулинский и тверской 
князь), из-за области умершего Семёна 
Константиновича (князь дорогобужский). Для 
решения этого спора они обратились за 
помощью к Великому Князю. Дмитрий 
поддержал Василия Михайловича. Михаил 
уехал в Литву к своему зятю, князю литовскому 
Ольгерду. Пользуясь его отсутствием, Василий 
с московской ратью опустошили область 
Михаила. Но Михаил с помощью Ольгерда взял 
Тверь и изгнал дядю.



• Возмущённый Михаил призвал на 
помощь Ольгерда, который с большим 
войском двинулся на Москву.

• 21 ноября 1368 года в кровопролитной 
битве на реке Тростна близ Москвы 
литовцами был разгромлен сторожевой 
полк москвичей.



1370 - Дмитрий ходил «ратью сам к Твери», 
взял тверские города Зубцов и Микулин 
и нанес Тверскому княжеству страшные 

опустошения



• В июле 1372 года в битве при Любутске 
(литовская крепость на реке Оке близ 
Тулы) московская рать разгромила 
сторожевой полк Ольгерда, войска 
подступили с двух сторон к оврагу.

• Литовцы не отважились на дальнейшее 
ведение войны, и между Дмитрием и 
Ольгердом было заключено перемирие.



• С Михаилом Тверским также было 
заключено перемирие.

• Тверь перестала претендовать на роль 
собирателя русских земель

Михаил Тверской



• 1377 – битва на реке Пьяне с монголо-
татарами

• «Поистине— за Пьяною пьяные!»

• Русская рать терпит поражение



1378 – битва на Воже с монголо-татарами 
(генеральная репетиция Куликовской 

битвы)

Победа русских войск



8 сентября 1380 – Куликовская битва 
с монголо-татарами.

Со стороны монголо-татар - темник 
Мамай. 

Победа русских войск.



• Согласно Житию преподобного 
Сергия Радонежского, перед 
Куликовской битвой князь 
Димитрий в поисках духовной 
поддержки отправился к нему в 
монастырь за благословением. 
Татары в то время считались 
непобедимыми, а имя 
преподобного Сергия, как 
праведника и чудотворца, было 
прославлено по всей Руси. 



• Преподобный Сергий не только 
благословил князя, но и отправил 
с ним двух иноков княжеского 
рода, хорошо владеющих 
оружием. Этими иноками были 
Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя, которых преподобный 
Сергий перед этим постриг в 
Великую Схиму.



• Куликовская битва началась с 
поединка Пересвета и 
Челубея.

• Оба противника были на 
конях, вооружение составляли 
копья. После первого же 
столкновения копья обоих 
переломались, после чего оба 
поединщика рухнули на землю 
и скончались.



• Большой полк и весь двор 
московского князя встали в 
центре. Ими командовал 
московский окольничий Тимофей 
Вельяминов. На флангах стали 
полк правой руки под 
командованием литовского князя 
Андрея Ольгердовича и полк 
левой руки князей 
Василия Ярославского и 
Феодора Моложского. 



• Впереди перед большим 
полком стал сторожевой полк 
князей Симеона Оболенского и 
Иоанна Тарусского. В дубраву 
вверх по Дону был поставлен 
засадный полк во главе с 
Владимиром Андреевичем и 
Дмитрием Михайловичем 
Боброком-Волынским.





Причины победы 
в Куликовской битве

• полководческое искусство Дмитрия (сбор войск 
в Коломне, выбор места сражения, 
расположение войска, действия засадного 
полка и др.)

• на Куликовом поле впервые сражалось единое 
русское войско под единым командованием 
московского князя; 

• русские воины были охвачены тем духовным 
подъемом, который  делает победу неизбежной



Значение Куликовской битвы
• Москва укрепилась в своей роли  

лидера- объединителя русских земель; 

• в отношениях Руси с Ордой произошел 
перелом (иго будет снято через 100 лет, 
в 1382 г. хан Тохтамыш сожжет Москву, 
но решающий шаг к освобождению был 
сделан 8 августа 1380 г.);



• существенно снизился размер дани, 
которую Русь отныне платила Орде; 

• Орда продолжала слабеть, от удара, 
полученного в Куликовской битве, ей 
оправиться так и не удалось. 

• Куликовская битва стала важнейшим 
этапом в формировании национального 
самосознания Руси.



Нашествие Тохтамыша (1382)
• 1381 - Тохтамыш отправил в Москву 

посла звать Дмитрия в Орду, посол 
выехал с небольшим отрядом, а 
Дмитрий отказался платить дань и ехать 
в Орду.

• Тохтамыш, собрав войско, в 1382 году 
двинулся на Русь.



• 24 августа, подошёл к кремлю сам 
Тохтамыш, и началась осада.

• Москва была полностью сожжена 26 
августа, жители перебиты или уведены в 
плен, были разгромлены и другие 
города



Воспользовавшись ослаблением Москвы, 
тверской князь Михаил, «забыв» клятву, 

отправился в Орду за ярлыком на 
великое княжение.



Василий I Дмитриевич (1389-1425)



В 1384 году Василий был послан своим отцом 
Дмитрием Донским в Золотую Орду 

побороться с тверским князем Михаилом 
Александровичем за великое княжество 
Владимирское и Новгород. Там Василий 

Дмитриевич пробыл около 2-х лет, так как 
был задержан ханом Тохтамышем. Затем 

Василий бежал из Орды и в 1387 году 
возвратился в Москву.



В 1389 году Василий Дмитриевич стал 
великим московским князем.



• 1390  - Василий Дмитриевич женился на 
литовской кн. Софье, дочери Великого 
князя Литовского Витовта. 

• Для предотвращения угрозы нападения со 
стороны Золотой Орды Василий 
Дмитриевич вступил в 1392 году в союз с 
Литвой. 

• Но союз оказался непрочным, потому что 
князь Витовт в 1403—1404 захватил русские 
города Смоленск и Вязьму.



В 1392 году Василий 
Дмитриевич присоединил 

Муромское и Нижегородское княжества



Василий Дмитриевич смог использовать 
усобицу в Золотой Орде: с 1395 года по 

1408 год он не платил татарам дани. 



• 1408 – поход Едигея на Москву
• Едигей так и не смог взять город
• Однако Василий вынужден возобновить 

выплату дани Золотой Орде



Феофан Грек -
иконописец, современник Василия I

«Успение» Иконостас Благовещенского собора 



Андрей Рублев - иконописец, 
современник Василия I

Андрей Рублев

«Иконописец преизрядный и 
всех превосходящий в 
мудрости»



«Троица» «Рождество христово» "Спас Вседержитель"



Василий II Темный (1425-1462)







• Василий Второй сделался московским 
князем 

в 9-летнем возрасте. Реальная власть 
находилась у княгини-вдовы Софьи 

Витовтовны.

• Однако на правление претендовали дядя 
Василия - Юрий Дмитриевич. 



• Обе стороны начали подготовку к 
междоусобной войне, но договорились о 
временном перемирии и в 1428 
году заключили договор, согласно 
которому 54-летний дядя Юрий 
Звенигородский признал себя "молодшим 
братом" 13-летнего племянника Василия 
Васильевича. Софья Витовтовна при этом 
воспользовалась влиянием своего отца 
Витовта, после чего Юрию трудно было 
упорствовать в своем стремлении занять 
престол.



• Весной 1432 года соперники предстали 
перед лицом татарских князей, хан 
дал ярлык Василию.

• После получения ярлыка 
Василием борьба за власть не 
прекратилась. В 1433 году между дядей 
и племянником произошло сражение на 
берегу р. Клязьмы под Москвой, и Юрий 
одержал победу.



• Юрий выслал Василия из Москвы в 1433 
году. Василий II получил звание князя 
коломенского. 

• Многие москвичи отказались служить 
князю Юрию, и пришли в Коломну. 
Получив поддержку, Василий 
Васильевич смог вернуть себе трон в 
1434 году после смерти Юрия, но в ходе 
войны ещё несколько раз лишался его.



• В 1436 году против Василия II 
Васильевича Темного выступил сын Юрия 
Василий Косой, но был разбит, взят в плен 
и ослеплен.



• 7 июля 1445 года в сражении у окрестностей 
Суздаля Василий II Васильевич с 
объединенными русскими войсками был разбит 
казанскими войсками. После чего Василия II 
взяли в плен, но 
1 октября 1445 г. он был освобожден. 

• В 1446г. Василий II был захвачен в Троице-
Сергиевой лавре и 16 февраля ночью от имени 
Дмитрия Юрьевича Шемяки (сына Юрия 
Звенигородского) и был ослеплён, после чего 
получил прозвище «Тёмный». Затем с супругой 
Василий Васильевич был отправлен в Углич.



• Но Василий II все равно продолжил 
войну. С большим трудом Василий 
Темный вернул себе московский трон, 
одержав в начале 50-х гг. XV века победу.

• После смерти Шемяки в 1453 году 
Василий смог восстановить единство 
земель вокруг Москвы.







• По приказу Василия был избран 
митрополитом русский епископ Иона 
(1448)

• Независимость РПЦ от 
константинопольского монарха

• Отказ Василия II в 1439 г. принять 
флорентийскую унию с римско-
католической церковью имел огромное 
значение для сохранения собственной 
культуры и государственности.



Иван III (1462-1505)



Присоединение Ярославля (1463), 
Ростова (1474)



Присоединение Новгорода - 
1478

• Новгород был против присоединения к 
Московскому княжеству.

• Боярскую группировку возглавила вдова 
посадника Марфа Борецкая с 
сыновьями.



1471 - часть новгородского боярства во главе 
с вдовой посадника Марфой Борецкой 

заключили договор 
о вассальной зависимости 

с Литвой (Казимир IV)



• 1471 - битва на Шелони
• Новгородская армия была наголову 

разгромлена. Потери новгородцев 
составили 12 тысяч человек



• 15 января 1478 года Новгород сдался, 
вечевые порядки были упразднены, 
а вечевой колокол и городской архив 

были отправлены в Москву



Значение присоединения 
Новгорода

• С присоединением Новгородской 
республики практически завершалось 
объединение земель вокруг Москвы



• Новгород, богатый торговый и 
ремесленный город, остался в составе 
Русского государства, а не отошел к 
Литве

• Спор между вечевыми порядками и 
сильной княжеской власти разрешился в 
пользу последней



Присоединение Твери (1485)
     1452 - Иван III женился на тверской 

княжне Марии Борисовне 



Присоединение Перми (1472)



Отказ посылать дань в Орду и 
«Стояние на реке Угре»



Стояние на реке Угре (1480)

• В 1476 г. Московское княжество 
отказалось платить дань татарам. 
Бывший в то время правителем Орды 
хан Ахмат выступил в поход весной 1480 
г. 



• Но войско монголов было остановлено 
русской ратью в районе устья Угры, все 
броды через которую были перекрыты. 
Продолжавшиеся в течение нескольких 
дней попытки татар захватить переправу 
оказались безуспешными. После этого 
войска Ахмата отступили до Лузы, 
решив дождаться помощи от князя 
польско-литовского Казимира 4. 



• Так началось Великое стояние на реке Угре. 
Переговоры Ивана 3 с Ахматом оказались 
безуспешными и, в результате, князь отвел 
свои отряды к Боровску, что позволяло ему 
дать сражение в более выгодных условиях в 
том случае, если татары форсируют реку. 
Однако на активные действия не решилась ни 
одна из сторон. Хан Ахмат не получив 
обещанной литовским правителем помощи и 
узнав о том, что в его тылу находится русское 
войско принял решение об отступлении.



Создание Судебника 1497



Введение «Юрьева дня» и выплаты 
крестьянами пожилого



• 1472 – женитьба Ивана III на Софье Палеолог.

• Софья Палеолог была племянницей 
последнего византийского императора.

• Браком с ней Иван III  хотел показать 
преемственность Руси от Византии.



Иван III перенял герб – двуглавый орел



С 1485 Русь стала называться Россия



Иван III – Государь Московский и Всея 
Руси



Боярская дума



Появление приказов 
(органы центрального управления; их 

возглавляли бояре или дьяки, которым 
великий князь приказывал выполнять те или 

иные дела)



На местах правили 
наместники и волостели

• Наместник – глава местной 
администрации

• Их содержало местное население

• Кормление – территория, с которой 
бояре получали корм (содержание)



1502-1504 – спор между 
иосифлянами и 
нестяжателями

• Нестяжатели (Нил 
Сорский) - за строгое 
исполнение правил и 
обрядов, против 
богатств церкви, 
против владения 
землями церквей



• Иосифляне 
(Иосиф Волоцкий) – 
церковь должна 
иметь большие 
материальные 
средства, за сильную 
великокняжескую 
власть



Победу в споре 
одержали иосифляне



Построение Собора Успения Богородицы 
(1475-79 - Аристотель Фиораванти)

Аристотель Фиораванти



Благовещенский собор 
(1485-89, псковские мастера)



Василий - III (1505-1533)



1510 – присоединение 
Пскова

• В 1509г. в Псков был послан наместник 
— князь Иван Михайлович Репня-
Оболенский. 

• Он не считался с вечевыми порядками 
Пскова, чем были недовольны бояре и 
посадники



• Посадники и бояре решили жаловаться на 
наместника великому князю.

• Узнав, что великий князь в Новгороде, 
псковские бояре отправили туда своих 
послов с жалобами на наместника. 



• Псковских послов Василий не принял, но 
приказал им передать, что разберёт их 
жалобы позднее, 6 января, а до этого 
времени предложил всем недовольным 
ехать со своими челобитными в Новгород. 

• Василий II узнал, что нет единства среди 
псковских бояр.



• 6 января 1510 псковских посадников и бояр 
пригласили в кремль, в Грановитую палату. 
Великий князь требовал уничтожения псковского 
веча и должности посадников и распространения 
на Псковскую землю московской системы 
управления: «Вечу не быть, вечевой колокол 
снять, посадникам не быть, а быть в Пскове двум 
наместникам великого князя, а в пригородах по 
наместнику». Собранные в новгородской 
Грановитой палате посадники и бояре 
вынуждены были принять требование 
московского государя. 



    12 января Третьяк Далматов прибыл в Псков, 
объявил собравшимся волю Василия III. 

    Он закончил свою речь угрозой: если вече не 
согласится с требованием великого князя, он 
придёт сюда с большим войском и 
ответственность за кровопролитие будет на 
псковичах. Большинство псковичей понимало 
бесполезность и ненужность сопротивления. 

    



• Третьяк сразу приказал снять вечевой 
колокол — символ псковской независимости.

• 24 января в Псков приехал сам Василий III . У 
Великих ворот его встретили духовенство и 
бояре, а на торговой площади у Святых ворот 
ждали все псковичи. Великий князь пошёл в 
Троицкий собор, где отслужил 
благодарственный молебен. Епископ, 
служивший молебен, поздравил его «со 
взятием Пскова».



Присоединение Смоленска 
(1514)



Присоединение Рязани (1521)
• Впервые Рязань вошла в состав Москвы в 

1456, но вскоре вновь вышла. 

• Последние рязанские князья, братья Иван и 
Фёдор, были родными племянниками Ивана 
III. Великий князь фактически сам правил за 
них Рязанью. 

• Князь Фёдор скончался бездетным, и 
завещал свой удел дяде - Великому князю, 
отдав половину Рязани Москве (1500). 



• Иван умер молодым, оставив маленького 
сына, за которого правил Иван III. 

• Вторая половина княжества формально 
сохраняла свою независимость до 1521. 
Рязанское великое княжество сохраняло 
право самостоятельных (хотя и 
согласованных с Москвой) 
дипломатических отношений с Литвой.



•  Теперь эти права были утеряны: 
Великий князь Рязанский обещал ни с 
кем не "канчевати" - не вести никаких 
переговоров и не заключать 
соглашений. Рязанская земля 
фактически вошла в состав Русского 
государства, сохранив только 
внутреннюю автономию - собственную 
феодальную иерархию, пока ещё не 
слившуюся с Москвой.



Набеги крымских татар на 
Русь (1507, 1516–1518 и 1521)



При Василии III окончательно 
завершилось образование единого 

централизованного государства



«Москва – третий Рим» 
(Филофей)• Суть теории сводится к тому, что после 

падения Рима и Константинополя 
истинная вера сохранилась только в 

Московской державе, поэтому отныне и 
до «скончания мира» Москва - третий 

Рим



Согласно этой теории Русь – наследница и 
преемница исторической миссии первого и 

второго Рима, а русский народ избран Богом


