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1.1. Установление 
власти Золотой Орды 
на русскими
землями
Золотая Орда возникла в 1243 г. после 
подчинения власти монгольского хана 
Батыя почти всех половецких племен, 
народов Северного Кавказа, разгрома им  
Волжской Булгарии (1236 г.), походов 
против русских земель  (1237-1240 гг.), 
многие из которых вскоре признали свою 
вассальную зависимость от него (на 
иллюстрации). Государственность 
Золотой Орды была более примитивна, 
чем у Руси XIII в., пережившей распад 
раннефеодального государства на части. 
Ведь Золотая Орда состояла из улусов 
(автономных феодальных владений – от 
половецких степей до тайги Западной 
Сибири), объединенных под властью 
великого хана. Немногие русские земли 
вошли в состав Золотой Орды, 
большинство из них сумело сохранить  
прежнюю форму правления (в частности, 
Владимирское княжество и 
Новгородская республика), при условии 
их  подчинения  власти великого хана 
Бату (Батыя) (1243-1257 гг.).



Золотой Ордой на Руси называли Улус Джучи, который, возникнув в 1242 году,  был самый 
западной автономной частью Монгольской державы, основанной Чингисханом, а с 1260-х годов – 
независимой державой. Золотая Орда во многом определяла внешнюю политику русских князей 
и Новгородской республики - как сюзерен по отношению к своим вассалам.



Русские князья, прибыв в Золотую Орду, испытывали унижения, и постоянно рисковали своей 
жизнью. Так, великий князь киевский и владимирский Ярослав Всеволодович в 1246 году был 
отравлен при дворе Батыя, а его сыновья были вынуждены принять ярлыки на княжение – 
Александр Ярославович (Невский) (на иллюстрации слева) – на великое княжение в Киеве, а 
Андрей Ярославович – во Владимире. Последний из них вскоре поднял восстание против 
Золотой Орды, но потерпел поражение (1252 год) и бежал. При этом Александр Невский принял 
сторону Золотой Орды, не желая нового кровопролития на Руси, и за это в 1252 году получил от 
Батыя (на иллюстрации справа) и ярлык и на княжение во Владимире, и потому получил 
разрешение самостоятельно подавить восстания городов Северо-Восточной Руси против власти 
монголо-татар (в 1262 году). Так установилось иго Золотой Орды.



Как следствие, между разоренной 
Северо-Восточной Русью и миром 
католических стран все связи были 
разорваны. Дело в том, что во второй 
половине XIII в. религией Золотой 
Орды был политеизм, тип религии, 
терпимый к инакомыслию (в отличие 
от ислама и христианства). 
Золотоордынские ханы не требовали 
от русских князей смены веры, 
поэтому в 1250-е гг. наивысший по 
статусу в среде русской знати – 
великий князь Владимирский – 
Александр Ярославович (Невский) 
отказался заключить с римским 
папой военный союз против Золотой 
Орды в обмен за его содействие в 
распространение католичества у 
населения  Руси (на иллюстрации). 
При этом последствия подчинения 
русских земель  Золотой Орде были 
столь катастрофическими, что в 
среде ученых идет полемика: одни 
считают, что тогда начался новый 
этап истории Древней Руси (Р.Г. 
Скрынников), другие  (Л.Н. 
Гумилев) полагают, что тогда 
началось формирование нового 
этноса, имеющего мало общего с 
населением былой Киевской Руси.



1.2. Формы 
зависимости русских 
земель от Золотой 
Орды
Золотоордынские ханы во второй 
половине XIII века, регулярно 
требовали дань («ордынский выход») 
и постоянное участие дружин 
русских князей в собственных 
военных походах.  Отвечал за 
выполнение требований ханов 
Золотой Орды великий князь 
Владимирский, который, в свою 
очередь, спрашивал с других князей 
Северо-Восточной Руси (в также и с 
Новгородской республики). Русские 
земли были обязаны содержать 
монголо-татарских чиновников – 
численников, послов с охраняющими 
их отрядами (и несколько 
десятилетий - баскаков). Эти формы 
зависимости русских земель от 
Золотой Орды основывались на 
поддержании ужаса перед новым 
набегом монголо-татар («облавой»). 
Самые опустошительные из них - 
«Дюденева Рать» (1293 год) и 
«Неврюева Рать» (1252 год).



Пайцза (знак власти, на иллюстрации внизу слева) и сопровождающий его военный отряд давала 
на баскаку (золотоордынскому сборщику дани) (на иллюстрации внизу справа) и численнику 
широкие полномочия, в частности, независимость от власти русских князей, вследствие чего 
золотоордынские чиновники нередко занимались вымогательством и грабежом местного 

населения. Вследствие массовых восстаний в городах Северо-Восточной Руси в конце XIII века 
институт баскаков был отменен.



1.3. Золотая Орда и 
русские князья в 
последней трети XIII 
века
Князья Северо-Восточной Руси 
последней трети XIII века, не 
сумели противостоять 
манипуляциям со стороны 
золотоордынских ханов, 
стремящихся постоянно ссорить 
правителей вассально зависимых 
княжеств друг с другом. Все 
русские князья теперь сами 
отвозили дань в Золотую Орду, 
при этом всячески стремясь 
угодить её правителям. 
Периодическая передача ярлыков 
на княжения (наиболее 
престижным на Северо-
Восточной Руси считался ярлык 
на великое владимирское 
княжение) часто сопровождалась 
подкупами и интригами со 
стороны  князей, карательными 
походами,   и вымогательствами 
со стороны ханов и влиятельной 
золотоордынской знати. В конце 
XIII века власть Золотой Орды над 
Северо-Восточной Русью 
казалось вечной.



Из-за разорительной дани Золотой Орде и междоусобиц пришли в упадок многие русские города, 
некоторые вовсе исчезли, забылась некоторые виды ремесел, часть ремесленников угонялась в Золотую 
Орду, многие торговые связи были прерваны. А в странах  Западной и Центральной Европы росли 
города, развивались ремесла и торговля, процессы политической централизации  (например, во Франции) 
начинали брать верх над феодальной анархией. 



Вассальная зависимость от Золотой Орды резко понизила уровень правовой культуры Северо-Восточной 
Руси (участились пытки, применение ордалий, выросло число телесных наказаний, была  введена 
смертная казнь), существенно понизился общий уровень грамотности. Вместе с тем Золотая Орда 
оказала и определенное положительное влияние на культуру Северо-Восточной Руси. Например, был 
заимствован ряд слов (барабан, башмак, казна, ставка, сундук, тариф, чертог и т.д.), переняты ямская 
служба, привычка чтить светскую власть – сначала великого хана, а затем – великого князя, искусство 
соколиной охоты (на иллюстрации слева внизу), заимствована передовая для того времени тактика 
монголо-татарской конницы (на иллюстрации справа внизу)  



Подпав под вассальную зависимость от Золотой Орды, русская князья и Новгородская 
республика продолжали противостоять экспансии Ливонского ордена на восток и окончательно  
остановили её в битве при Раковоре (1268 год). После этого на западных границах Новгородской 

республики обычно случались лишь незначительные стычки.



1.4. Золотая Орда 
второй половины XIII 
века и русская 
православная церковь
Первоначально от карательных 
экспедиций Золотой Орды 
страдали представители 
духовенства, храмы и монастыри 
русской православной церкви, но 
вскоре ханы Золотой Орды 
поняли, что им с нею  выгодно 
иметь хорошие отношения. Они 
начали освобождать духовенство 
от уплаты дани и защищать 
насилий со стороны 
золотоордынских отрядов и 
чиновников. Хан Берке (1257-1266) 
даже повелел открыть в 1261 году 
в Сарае (столице Золотой Орды) 
православную епископию. 
Вообще монтоло-татары второй 
половины XIII века 
преимущественно были 
веротерпимыми язычниками (хотя 
среди них распространялся 
ислам). Отчасти поэтому  
православное духовенство 
призывало русских людей не к 
борьбе против Золотой Орды, но к 
покаянию за свои грехи.



В последней трети XIII века установилась традиция выдачи золотоордынскими ханами охранных 
грамот русским православным иерархам (епископам и митрополитам) при условии их лояльности 
политике Золотой Орды по отношению к Северо-Восточной Руси. Вместе с тем русские князья как 
люди православные, в Золотой Орде подвергались унижениям и даже иногда предавались 
смерти за верность своим религиозными убеждениям, например, за отказ пройти языческий 
очистительный обряд перед приемом у великого хана. Как, например, князь Михаил 
Черниговский в 1246 году (на иллюстрации).
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2.2. Золотая Орда и Северо-Восточная 
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2.1. Новые центры 
силы в Северо-
Восточной Руси 
начала XIV века и 
Золотая Орда
К началу XIV века в Северо-
Восточной Руси появилось два 
новых центра силы, претендующие 
на интеграцию этого региона под 
своей властью – Московское 
княжество Даниила 
Александровича (1278-1303), 
которое в 1301-1303 годы усилилось 
(на иллюстрации вверху) и 
Тверское княжество Михаила 
Ярославовича (1290-1318) (на 
иллюстрации – иконе внизу). Их 
вражду Золотая Орда поощряла. 
Так, в 1304 году ярлык на 
Владимирское великое княжение 
великий хан предоставил 
тверскому князю, хотя этого ярлыка 
добивался и новый и более 
сильный в военном плане князь 
Москвы Юрий Данилович 
(1303-1325). Москва не смирилась с 
успехом тверского князя и 
одаривала хана и знать Золотой 
Орды. В свою очередь Золотая 
Орда хотела  столкнуть Москву и 
Тверь.



2.2. Золотая Орда и 
Северо-Восточная Русь 
в первой половине XIV 
века
Когда хан новый Золотой Орды Узбек  
(1312-1341) начал насаждать ислам, в 
отношениях Северо-Восточной Руси и 
Золотой Орды возникло религиозное 
противостояние. Но пока Золотая Орда 
сохраняла свою мощь: за поддержку её 
ханов московский князь Юрий 
Данилович (1303-1325) даже вступил 
в брак с сестрой хана – принявшей 
ислам – для совместного с Золотой 
Ордой - разгрома князя тверского 
князя Михаила Ярославовича 
(1290-1318) (впервые у села Бортенево 
разбившего золотоордынское войско (и 
московские отряды) (в 1317 году). По 
доносу московского князя (у плену в 
Твери погибла его жена и сестра хана 
Узбека) тверской князь был вызван в 
Золотую Орду на суд, исход которого 
был прогнозируем – казнь. Но князь 
Твери поехал к Узбеку, чтобы спасти 
своих поданных от набега монголо-
татар (1318 год). Ярлык на княжение 
во Владимире получил князь Москвы.



Но за князя Михаила Ярославовича, и 
за него отомстил  его сын, тверской 
князь Дмитрий Михайлович 
(1318-1325), убивший в Золотой Орде 
московского князя при самом Узбеке, 
и за это казненным им (1325 год). 
Теперь Золотая Орда решила 
управлять всей Северо-Восточной 
Русью через Московское княжество, 
которое помогла хану Узбеку 
подавить антиордынское восстание в 
Твери (1327 год) (на иллюстрации). 
Но, став единственным сборщиком 
дани в Золотую Орду со всей Северо-
Западной Руси новый князь 
московский Иван I Калита 
(1325-1340), часто интриговал против 
других русских князей (особенно 
против Тверского княжества), а также 
злоупотреблял доверием хана Золотой 
Орды, утаивая часть денег и покупая 
на них земли обедневших русских 
бояр и князей. Но об этом хан Узбек 
не знал, и потому не тревожил 
Северо-Восточную Русь набегами. 
Тем самым, Иван Калита помог 
вырасти поколению русских воинов, 
уже не испытывающих панического 
страха перед набегами Золотой Орды.



С 1325 года митрополит Петр по приглашению Ивана Калиты (на иллюстрации) перенес свою 
резиденцию из Владимира в Москву, а так как он пользовался особым расположением золоордынского 
хана Узбека, то дружба  православного митрополита и нового московского князя также содействовала 
установлению мирных отношений между Московским княжеством и Золотой Ордой.



Это, а также регулярные поездки Ивана Калиты в Золотую Орду с обильными подарками 
великому хану и его приближенным, позволили этому великому князю Московскому, резко 
поднять экономическую мощь городов своего княжества (на иллюстрации слева) и свой статус, 
получив в подарок от Узбека (согласно одной из версий) так называемую шапку Мономаха, 
ставшую позднее символом власти правителей Москвы (на иллюстрации справа). 



Иваном Калитой вокруг Москвы был построен первый, пока ещё дубовый кремль (на иллюстрации). 
Постепенно Московское княжество стало превращаться в единственную силу, способную объединить 
всю Северо-Восточную Русь перед борьбой за освобождение от золотоордынского ига. А пока же Золотая 
Орда как верному вассалу помогала Москве противостоять экспансии Литовского княжества на восток. 
Политику Ивана I Калиты продолжали его преемники на столе великого московского князя – Симеон 
Гордый (1340-1353) и Иван Красный (1353-1359), хотя в 1340-1350-е годы  в Золотой Орде шла 
постоянная борьба за власть, отчего это государство начало слабеть. 



2.3. Первая попытка 
освобождения 
Северо-Восточной 
Руси
Во второй половине XIV века из-за 
борьбы феодалов на статус великого 
хана  (такая же борьба – за статус 
великого князя – периодически шла на 
Руси ) единство военная мощь Золотой 
Орды  ослабли. Теперь великий князь 
московский Дмитрий Иванович 
(Донской) (1359-1389) бросил вызов 
Золотой Орде. Он не признал 
назначению тверского князя великим 
князем владимирским (1374 год) и 
перестал платить дать в Золотую Орду 
со всей Северо-Восточной Руси. После 
неудачного боя на реке Пьяни (1377 год) 
и последующего грабежа и сожжения 
золотоордынским войском Нижнего 
Новгорода, московские войска разбили 
отряд золотоордынцев на реке Воже 
(1378 год). После этого Дмитрий 
Донской начал собирать под Коломной 
объединенные воинские силы Северо-
Восточной Руси для борьбы за 
освобождение от ига Золотой Орды.



Реально в эти годы Золотой Ордой руководил темник Мамай (на иллюстрации слева), постепенно 
взявший под своей контроль обширные её территории и по своему решению смещавший и назначавший 
великих ханов. Мамай начал готовиться в походу на  Москву, чтобы подчинить себе всю Северо-
Восточную Русь: вновь раздавать всем ярлыки на княжения и снова получать со всех княжеств и 
республик (Новгородской и Псковской (возникла в середине XIV века)) регулярную и большую дань.



К этому времени вокруг Москвы 
по приказу князя Дмитрия был 
возведен первый в Северо-
Восточной Руси каменный кремль 
(на иллюстрации вверху), и это 
сделало невозможным её взятие 
войсками Золотой Орды. Мамай
решил вступить в военный союз 
против Москвы с Великим 
княжеством Литовским и привлек 
на свою сторону рязанского князя, 
но по разным причинами оба его 
союзника реальной помощи 
Золотой Орде не оказали. 
В Куликовской битве (1380 год, на 
иллюстрации внизу), войска 
Золотой Орды были разгромлены, 
вскоре после этого Мамай был 
убит. Но эта крупная победа 
Московского княжества и его 
союзников (отрядов всех земель 
Северо-Восточной Руси) ещё не 
привела к освобождению от ига 
Золотой Орды. 



Для хана Тохтамыша стало неприятной неожиданностью, что русы, беря пример с монголо-татар, 
подвергших  обстрелу из пищелей ряд из городов (например, Козельск, на иллюстрации внизу 
слева) во время походов хана Батыя 1236-1240-х годов, сами применили эти пищали уже против 
войск Золотой Орды со стен Московского кремля (в 1382 году) (на иллюстрации внизу справа)



Новый великий хан – Тохтамыш (1382-1385) с помощью рязанского князя сумел скрытно подойти к 
Москве и обманом ворваться в неё и сжечь весь город (1382 год). Потрясенный Дмитрий Донской был 

вынужден возобновить уплату дани Золотой Орде, пусть и в меньшем объёме, чем прежде.



2.4. Ослабление 
Золотой Орды в конце 
XIV века и Северо-
Восточная Русь
Хан Золотой Орды Тохтамыш не 
смог  в полной мере 
воспользоваться плодами захвата 
Москвы, так как процесс 
дезинтеграции его державы зашел 
далеко. Этим воспользовался 
Дмитрий Донской, самостоятельно 
передавший своему сыну, Василию 
I (1389-1425) великокняжеский стол 
в Москве, объединенный, также 
лишь по воле Дмитрия Донского с 
правом на великое Владимирское 
княжение. Эти поступки 
московского князя не вызвали у 
Золотой Орды должной негативной 
реакции, так как у Тохтамыша 
обострились отношения с 
правителем  более южного татаро-
монгольского государства – 
Тимуром (Тамерланом). Их ссора 
привела к войне 1394-1395 годов, в 
ходе которой основные города 
Золотой Орды были разрушены, 
войска разбиты, а сам Тохтамыш 
погиб. Этой войной Золотой Орде 
был нанесен непоправимый ущерб 
и зависимость Северо-Восточной 
Руси от неё ослабла, хотя Москва и 
заняла пока выжидательную 
позицию.



3. Распад Золотой Орды 
и Северо-Восточная Русь 
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3.1. Северо-Восточная 
Русь и начало 
распада Золотой 
Орды
В  правление Великого 
Московского князя Василия I 
(1389-1425) процесс интеграции 
Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы привел к заметному росту 
его территории. Под власть 
Василия I перешли такие важные 
города, как Вологда, Ржев, Муром, 
Нижний Новгород, Устюг. Тем 
временем Золотая Орда все 
более клонилась к упадку, в ней 
шла ожесточенная борьба власть, 
крепли сепаратистские 
тенденции. Но это вовсе не 
означало исчезновения угрозы 
набегов золотоордынских 
отрядов. Наоборот: отдельные 
золотоордынские феодалы (беки, 
мурзы) все чаще начали 
совершать нападения на 
пограничные земли Северо-
Восточной Руси по своей 
инициативе и потому приходилось 
договариваться отдельно, и с 
ними, и с великим ханом Золотой 
Орды, в более теряющим 
реальную власть.



Не всегда великий князь Московский Василий I был достаточно осторожен, и не всякий раз ему 
удавалось перехватить войско золотоордынцев  до того, как оно  нападет на пограничный город. 
Мало того, в 1408 году эмир Егидей разорил ряд городов Московского княжества (на 
иллюстрации), взял с самой Москвы выкуп и заставил всю Северо-Восточную Русь вновь платить 
дань Золотой Орде (что она прекратила делать вскоре после её разгрома войсками Тамерлана) 



3.2. Междоусобица в 
Московском 
княжестве и усиление 
распада Золотой 
Орды
Во второй четверти XV столетия как 
в Золотой Орде, так и в 
Московском княжестве шла серия 
междоусобных войн. В 1425-1452 
годах, отстаивая свое право на 
статус великого князя Московский 
Василий II (1425-1463, с 
перерывами) 6 раз его лишался. В 
это же время Золотая Орда, от 
которой к этому времени уже 
отделились её среднеазиатские и 
сибирские владения, продолжала  
распадаться на отдельные ханства 
и орды. С 1433 года государство – 
преемник Золотой Орды начало 
называться Большая Орда. Оно 
все более слабело: в 1438 году от 
него отделилось Казанское 
ханство, а в 1443 году – Крымское 
ханство. Оба эти ханства 
совершали регулярные набеги на 
Великое княжество Московское, а 
защититься от них у Василия II не 
хватало военных и экономических 
ресурсов.



Этой междоусобицей удачно воспользовался первый правитель Казанского ханства Улуг-
Мухаммед, активно опустошавший восточные владения Василия II и угонявший в плен множество 
русских людей. Казанские татары после победы над войском Василия II даже взяли великого 
московского князя в плен (в 1445 году), и отпустили лишь за огромный выкуп  (на иллюстрации). 



Однако процесс интеграции Северо-Восточной Руси вокруг Москвы успешно продолжился в 
правление князя Ивана III (1462-1505). Военное могущество и авторитет Великого Московского 
княжества особенно возросло после ликвидации богатой и обширной Новгородской республики 
(1478 год). Символ республиканского самоуправления и независимости Новгорода – вечевой 
колокол – был торжественно перевезен в монархическую Москву (на иллюстрации).



3.3. Освобождение 
Северо-Восточной 
Руси от монголо-
татарского ига
Стремясь перестать быть вассалом 
Большой Орды   Иван  III,  в 1470-х 
годах отказал ханским послам в выплате 
дани (на иллюстрации вверху). Великий 
князь московский вступил в союз с 
Крымским ханством против Большой 
Орды, и это помешало её правителю, 
хану Ахмату выступить против Москвы 
со всем своим войском. Его союзник, 
великий князь Литовский, не сумел 
прийти ему на помощь из-за набега 
крымских татар, совершенного по 
просьбе Ивана III. В итоге, в 1480 году 
войско Ахмата, с которым Иван III 
затягивал переговоры, отбивая его 
попытки перейти  реку Угру, было 
отведено назад в Большую Орду. Но к 
этому времени войска крымского хана и  
отряды московского князя разорили 
основные города Большой  Орды, что 
усилило её экономический упадок. 
После этих событий хан Ахмат был 
убит. Так Северо-Восточная Русь к 
концу XV века под предводительством 
Великого Московского княжества 
сбросила  монголо-татарское иго.



3.4. Распад  Большой 
Орды и Северо-
Восточная Русь
К 1505 году, Большая Орда полностью 
распалась и её территория вошла в 
состав других государств – 
преемников Золотой Орды – 
Астраханского ханства, Казанского 
ханства и Крымского ханства. Все 
они, как Большая Орда, были 
враждебно настроены по отношению 
к Северо-Восточной Руси и, наряду  
Крымским ханством, делали на неё 
набеги, обычно стремясь забрать в 
рабство как можно больше людей и 
требовали от неё дань. Но их можно 
было ссорить друг с другом, к чему и 
стремились правители Москвы.  



Постоянная угроза набегов со стороны государств – преемников Золотой Орды заставила Ивана III 
потратить существенные финансовые средства на укрепление своей столицы – Москвы. Именно по его 
инициативе на рубеже XV-XVI веков при помощи ряда итальянских мастеров был возведен Московский 
кремль из красного кирпича, сделавший столицу России неприступной крепостью.
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4.1. Формирование 
Великого княжества 
Литовского и Северо-
Восточная Русь
В середине XIII столетия начало 
формироваться возникло  великое 
княжество Литовское. Оно было 
политеистическим, терпимым к 
православию, его князья признавали 
более высокий уровень социально-
политического развития русских 
земель и стремились использовать 
этот опыт для развития литовской 
государственности. Поэтому, когда  
великие литовские князья начали 
быстро подчинять себе земли Юго-
Восточной Руси, её население в 
основном добровольно входило в 
состав Литвы. В годы правления 
литовских князей Миндовга 
(1236-1263) и Витена (1293-1316) в 
состав их княжества вошли Полоцкое 
княжество, а также города Червоной 
Руси (Берестье, Новогородок), после 
чего оно стало представлять угрозу 
для Великого Московского княжества.



Литовские князья периодически совершали опустошительные набеги на русские земли, в том 
числе пользуясь последствиями монголо-татарских походов 1236-1240-х годов на княжества Руси. 
Например, уже  в 1241-1245 годах литовские войска попытались захватить Полоцкое княжество и 
часть территории Смоленского княжества. И эти попытки продолжались, причем оказывались все 
более успешными.



Литовцы активно перенимали немецкие, польские и древнерусские воинские традиции и если их 
набеги на русские земли начала XIII века представляли собой действия слабовооруженных 
отрядов (на иллюстрации слева), то к середине XIV столетия войска Великого княжества 

Литовского были не менее грозной силой (на иллюстрации справа), чем дружины Великого князя 
Московского.



4.2. Литва и Северо-
Восточная Русь: 
борьба за наследие 
Киевской Руси в XIV 
веке 

В XIV столетии Великое княжество 
Литовское продолжило быстрый 
рост, происходящий во основном за 
счет земель, ранее входивших в 
состав Киевской Руси. Особенно 
успешно шел этот процесс при 
князьях Гедимине (1316-1341) и 
Ольгерде (1341-1377). Они, называя 
себя «великими князьями литовцев и 
многих русских», претендовали на 
объединение всей Руси в составе 
Литвы. Но на роль «собирателей 
Русской земли» претендовали с 
самого начала XIV века и великие 
Московские князья, знавшие, что 
ещё в XII веке литовские племена 
платили дать русским князьям. В то 
же время, будучи соперниками, и 
Литва и Москва были одинаково 
заинтересованы в ослаблении  
военной мощи Золотой Орды как 
своего общего врага.



В частности, великий князь Литовский Ольгерд в 1362 году нанес Золотой Орде сокрушительное 
поражение в битве у Синей Воды (на иллюстрации), после чего её военная мощь была серьезно 
ослаблена. Эта победа дала надежду и великому князю Московскому Дмитрию Донскому на 
возможность разгрома золотоордынских войск.



Но их соперничество мешало сотрудничеству. Великие князья Литовские помогали великим князьям 
Твери в их борьбе против великих Московских князей. Ольгерд (на иллюстрации) в союзе в войсками 
великого князя Тверского трижды пытался взять Москву (в 1368, 1370, 1372 годы), но неудачно. А 
великий князь Литовский Ягайло (1377-1392) пытался помощь Мамаю с борьбе с Дмитрием Донским.



4.3. Литва и Северо-
Восточная Русь: 
последствия 
Кревской унии 
К концу XIV столетия почти все население 
Великого княжества Литовского говорило 
по-русски,  часть литовцев приняла 
православие, на его гербе был 
православный крест (на иллюстрации). 
Литва в это время была опасным 
соперником Москвы в борьбе за 
объединение Руси. Под влиянием немцев и 
поляков в Литве крупные города 
переходили на самоуправление (по 
Магдебургскому праву), русская знать 
имела широкую автономию. Так что Литва 
предлагала всей Руси пойти вместе с ней 
по европейскому пути развития. Но по 
условиям Кревской унии с Польшей (1385 
год) великий князь литовский Ягайло 
(1377-1392 годы) стал одновременно 
польским королем и начал распространять 
католичество в Литве, ущемляя в правах 
православных верующих. Это привело к 
росту симпатий русскоязычного населения 
Литвы к великим князьям Москвы, и даже 
к неудачной для Василия I московско-
литовской войне 1406-1408 годов.



4.4. Литва и Северо-
Восточная Русь: 
борьба за наследие 
Киевской Руси в XV 
веке
В первой четверти XV века при 
великом князе Витовте (1392-1430) 
Литва достигла пика могущества. 
Великий князь Московский 
Василий I, женатый на дочери 
Витовта (на иллюстрации), не был 
склонен к ссоре с ним. А после 
разгрома Литвой Ливонского 
ордена в Грюнвальдской битве 
1410 года - попросил Витовта быть 
опекуном своего малолетнего 
преемника – будущего Василия II. 



Однако, как только Василий I умер, Витовт попытался подчинить себе сначала Псковскую (в 1426 
году), а затем и Новгородскую республики (в 1428 году). К счастью для Великого княжества 
Московского, в котором началась феодальная война между сторонниками Василия II и Юрия 
Звенигородского, обе республики сумели отстоять свою независимость, а в 1430 году и сам 
воинственный Витовт скончался.



Но после смерти Витовта в Великом княжестве Литовском начались смуты, а в Великом 
княжестве Московском – ожесточенная борьба за власть. Обе стороны к середине XV века были 
ослаблены и потому в 1449 году они заключили договор о взаимном невмешательстве. Этот 
договор позволил Ивану III, новому великому князю Москвы, лишить пролитовски настроенные 
Новгородскую республику (в 1478 году) и Тверское княжество (в 1485 году) остатков 
независимости (карты Литвы и Московии на 1462 год).



Но великие князья Московские в XV веке  постоянно заявляли о себе как о защитниках православия и 
поддерживали сепаратизм Верховских княжествах. Включив в состав своего государства Новгород (1478 
год) и Тверь (1485 год) Иван III бросил вызов Литве, провозгласив себя «великим государем всея Руси» 
(1485 г.). Это привело к серии  успешных для  Москвы войн с Литвой - 1487-1494  и 1500-1503 годов.
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5.1. Византия и 
Северо-Восточная 
Русь второй 
половины XIII века
В то время как Северо-Восточная 
Русь подпала под иго Золотой 
Орды, Византия, разгромленная в 
1204 году крестоносцами, до 1261 
года существовала в виде 
Никейской империи, отвоевавшей 
в этом году столицу Византии – 
Константинополь – с её духовным 
центром – храмам Святой Софии 
(на иллюстрации). Этот успех не 
мог не придать надежду и 
православным русам на грядущее 
улучшение  их тягостного 
положения.



Глава православного мира, патриарх Константинопольский, вновь обрел устойчивые связи с 
русской православной церковью. Но поддерживающая его светская власть византийского 
императора уже не была надежной опорой. Византийская империя после возрождения имела 
много врагов, слабую экономику  и небольшую территорию. Оказать военную помощь Северо-
Восточной Руси она не могла.



5.2. Упадок Византии в 
XIV веке и культура 
Северо-Восточной 
Руси
Возрожденная  Византия не 
сумела достичь былого 
процветания. Уже с начала XIV 
века она под ударами славян и 
турок, а также вследствие 
гражданской войны 1340-х годов,  
быстро теряла свои владения и 
слабела. Поэтому Византийская 
империя как в политическом, так и 
в  экономическом плане уже не 
могла влиять на Северо-
Восточную Русь.  Это было 
компенсировано её культурным 
воздействием. Тогда в ней творил  
Григорий Палама (на 
иллюстрации) – теоретик 
исихиазма,  мистического 
мировоззрения, популярного в 
монашестве Северо-Восточной 
Руси XIV-XV веков, тогда в русские 
земли бежали из Византии (а 
также из Болгарии и Сербии)  
богословы, архитекторы, 
живописцы и другие носители 
православной культуры, 
спасающие её от успешной 
экспансии Османской империи. 



Одним из таких мастеров – иконописец Феофан Грек, написавший в конце XIV века в Северо-Восточной 
Руси  «Успение Богоматери» (на иллюстрации слева). Но искусство Северо-Восточной Руси начала XV 
века уже была способна и к самостоятельному творческому иконописанию, и пример тому – икона 
Андрея Рублева «Троица» (на иллюстрации справа).



Правда в связи с прогрессирующим сокращением территории  (и оскудением экономики) Византии XIV 
столетия и отсутствием у Северо-Восточной Руси выхода к Черному морю, поддерживать русско-
византийские культурные связи было сложно. Византия явно уже не могла претендовать на роль 

мирового центра  и надежного защитника истинной веры – православия (второго Рима). 



5.3. Византия, 
Ферраро-
Флорентийская уния 
и Северо-Восточная 
Русь

Постоянный натиск турок-османов  
поставил Византийскую империю к 
началу XV столетия на грань краха. 
Она попыталась получить военную  
и экономическую помощь стран 
католической Европы и папского 
престола. Для этого Византия после 
долгих переговоров в 1439 году 
приняла Ферраро-Флорентийскую 
унию, признав главенство римского 
папы, как и представители русского 
духовенства, присутствовавшие при 
заключении этой унии. Однако это 
решение было отвергнуто великим 
князем московским Василием II и с 
1440-х годов русская православная 
церковь стала автокефальной 
(независимой) от духовной власти 
патриарха Константинополя (на 
иллюстрации). А Византийской 
империи заключение этой унии не 
помогло вернуть ранее утраченные 
владения и отсрочить свою гибель.



5.4. Гибель Византии и 
Северо-Восточная 
Русь
В 1453 году Османская империя 
сумела захватить Константинополь – 
столицу Византии, её последний 
император погиб в бою, население в 
основном присягнуло на верность 
турецкому султану (в том числе и 
патриарх Константинополя (на 
иллюстрации внизу)), в частично 
бежало в католическую Европу. 



Одной из них была принявшая католичество племянница последнего императора Византии Софья 
Палеолог (на иллюстрации внизу слева), ставшая в 1472 году супругой Ивана III. Римский папа 
стремился выдать её замуж за великим князем Московским, а затем, с её помощью обратить всё 
население Северо-Восточной Руси в католичество (на иллюстрации внизу справа – католический епископ 
в свите Софии Палеолог). Однако этот замысел не удался: став великой княгиней, Софья Палеолог 
вернулась в православие и стала его ревностной защитницей, убеждая Ивана III в том, что его миссия как 
правителя – отстаивать интересы православной церкви во всем мире.



После этого в великом княжестве Московском  принята византийская идея согласия (симфонии) светской 
и духовной власти, заимствован  герб последней императорской династии Византии – Палеологов (на 
иллюстрации внизу справа), что проявилось на монетах Великого княжества Московского). Под 
влиянием Софьи Палеолог великий московский князь в своей внутренней и внешней политике всё 
больше стал ориентироваться на традиции Византийской империи (на иллюстрации внизу слева – сын 
Ивана III и  Софии Палеолог, великий князь Московский Василий III).



Под влиянием Софьи Палеолог в Великом Московском княжестве конца XV века были введены и 
некоторые традиции, характерные для быта царей России, в частности, смотр невест для 
молодого преемника великого князя (позднее - царевича) (на иллюстрации)



Для того, чтобы подчеркнуть величие власти великого князя Московского, по велению Ивана III в 
столице было начато активное строительство – как светское (Грановитая Палата (на 
иллюстрации слева)), так и религиозное (Успенский собор (на иллюстрации справа))
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