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В XIV в. и на Руси, и в 
странах Западной 
Европы возникли 

предпосылки к 
объединению мелких 

феодальных государств в 
крупные, более 

централизованные 
объединения. 

Более того, и в Западной 
Европе, и на Руси 

начались процессы по 
преодолению 

раздробленности.

При этом между этими 
процессами 

существовали серьезные 
отличия.

Формирование единых государств в Европе



Главной опорой королевской 
власти в борьбе за 

объединение в Западной 
Европе стали горожане. 

В едином государстве им 
было удобнее и безопаснее 
вести торговлю, находить 

защиту от притязаний 
крупных феодалов.

Многие города Западной 
Европы сами избирали свои 

органы управления, их 
жители были организованы 

по гильдиям и цехам, 
которые в военное время 

становились основой войск 
городского ополчения.

Формирование единых государств в Европе

Средневековый город-крепость Каркассон. Южная Франция.



Русские города были скорее княжескими резиденциями. Они (за редким исключением) не вели 
обширной торговли, а потому не нуждались в объединении земель.

Формирование единых государств в Европе

Русские города (кроме Пскова и 
Новгорода), не имели самоуправления, 
были слабы экономически, и не могли 

стать опорой объединения. 

В Западной Европе объединение 
земель происходило одновременно с 

формированием буржуазного уклада. 
Его опорой стали горожане, прежде всего 

купечество.

На Руси объединение земель произошло 
задолго до возникновения буржуазного 

уклада. Поэтому горожане не могли 
явиться его опорой.

Московский Кремль при Иване Калите. Художник Аполлинарий Васнецов.



Важнейшими причинами, ускорившими объединение русских земель, стали развитие крупного 
феодального землевладения и необходимость избавления от иноземного ига.

Рост боярского землевладения Сохранение единства языка, веры, 
права, исторической памяти

Необходимость формирования 
единой армии для отпора Орде

Объединение русских земель

Особенности объединения русских земель

Предпосылки объединения русских земель

Приобретение боярами вотчин за 
пределами своих княжеств

Стремление бояр к разрушению 
границ между княжествами

Необходимость свержения ига



Потенциальными 
центрами объединения 

русских земель в 
XIV-XV вв. были 

Великое княжество 
Литовское и Северо-

восточная Русь (где за 
лидерство боролись 

Московское и 
Тверское княжества). 

Богатые Псков и 
Новгород – боярские 

республики, а 
объединить Русь могла 

лишь сильная 
княжеская власть.

Центры объединения русских земель
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Русские земли к началу XIV века. Карта.
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Литовское

Северо-восточная 
Русь



Княжество, 
претендующее на роль 
центра объединения 
Северо-восточных 

русских земель, 
должно было 

располагаться вдали от 
угрожаемых, особенно 

ордынских, границ.

Оно должно было 
обладать 

значительными 
ресурсами, в том числе 

сравнительно 
плодородными 

землями.

Центры объединения русских земель
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Русские земли к началу XIV века. Карта.
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Ярославль



Центры объединения русских земель
Во Владимире не было постоянной 

династии, великое владимирское 
княжение переходило к разным 

княжеским линиям по воле ханов.

Рязань и Нижний Новгород 
слишком близки к границе.

Ростовские и ярославские князья 
давно обособились и не 

претендовали на великое княжение.

Кострома и Вологда слишком 
далеко на севере.

Переяславский князь Иван 
Дмитриевич умер бездетным, 

завещав княжество дяде – 
Даниилу Московскому.

Золотая Орда

Нижний Новгород

Владими
р

Переяславл
ь

Ярославл
ь

Росто
в

Вологд
а

Кострома

Рязан
ь



Центры объединения русских земель
Многие из этих городов были 

богаты, находились на удобных 
торговых путях, например на 
берегах Волги, располагали 

запасами строевого леса, железной 
руды, соли, пушнины.

Но, по разным причинам, они не 
смогли претендовать на ведущую 

роль.

Соперниками в борьбе за право 
объединить русские земли стали 

Тверь и Москва.

Эти два города сочетали в себе все 
необходимые качества. Конфликт 
между ними длился всю первую 

половину XIV в.

Золотая Орда

Нижний Новгород

Владими
р

Переяславл
ь

Ярославл
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Росто
в

Вологд
а

Кострома

Рязан
ь

Москва

Тверь



Тверь располагалась на Волге. 
Тверское княжество возникло 

в 1247 г. 

Первым тверским князем стал 
брат Александра Невского 

Ярослав Ярославич.

Московское княжество 
образовалось в 1276 г.

Первым самостоятельным 
московским князем стал сын  

Александра Невского Даниил 
(годы княжения: 1277–1303).

Москва и Тверь

Юрий Даниилович 
(1281-1325)

Князь Московский 1303-1325
Великий князь Владимирский 

1318-1322

Михаил Тверской (1271-1318)
Великий князь Владимирский 1304-1318

Всеволод Большое гнездо
(1154-1212)

Великий князь Владимирский 1176-1212

Александр Невский (1221-1263)
Великий князь Владимирский 1252-1263

Ярослав Ярославович (1230-1271)
Великий князь Владимирский 1263-1271

Ярослав Всеволодович (1191-1246)
Великий князь Владимирский 1238-1246

Иван Калита 
(1283-1340)

Князь Московский 1325-1340
Великий князь Владимирский 

1328-1340

Дмитрий Грозные Очи 
(1298-1326)

Князь тверской 1318-1326
Великий князь Владимирский 

1322-1326

Александр Тверской 
(1301-1339)
Князь тверской 

1318-1326, 1338-1339
Великий князь Владимирский 

1326-1327

ТверьМосква

Даниил Московский (1261-1303)
Князь Московский 1277-1303



Первый московский князь Даниил Александрович 
никогда не претендовал на великое княжение. 

Пока старшие братья спорили из-за Владимира, 
он постепенно расширял московские владения.

В 1301 г. Даниил отбил Коломну у рязанских 
князей. 

В 1302 г. по завещанию племянника Ивана 
Дмитриевича Даниил Александрович получил 

Переяславль.

В 1303 г. Даниил Московский скончался. В тот же 
год новый московский князь Юрий Даниилович 

отвоевал Можайск у смоленских князей.

Даниил Московский

Московское княжество к 1300 г.
(«отчина» князя Даниила Александровича)

1300-1340 гг. – при князя Данииле и его сыновьях 
Юрии и Иване Калите

Присоединения:

Московское княжество в конце XIII в. Карта.



Смерть и погребение Даниила Московского в 
1303 г.

Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.



Москва и Тверь

В 1304–1317 гг. ярлык находился 
в Твери.

В 1313 г. новым ордынским 
ханом стал Узбек. Поначалу он 

поддержал Михаила 
Тверского. 

В 1315 г. тверское войско при 
поддержке ордынцев разбило 
под Торжком московскую рать.

В 1304 г. умер великий князь Владимирский Андрей Александрович.

В борьбу за великое княжение вступили князья Михаил Ярославич Тверской и Юрий Данилович 
Московский.

Узбек (1283-1341)
5-й хан Улуса Джучи (Золотой 

Орды) в 1313-1341 гг.

Михаил Ярославич
Тверской (1271-1318)

Великий князь Владимирский в 
1304-1317 гг.

Юрий Данилович 
Московский (1281-1325)
Великий князь Владимирский в 

1319-1322 гг.



Юрий бежал в Новгород, его жена попала в плен. В тверском плену 
Агафья (Кончака) умерла.

22 декабря 1317 г. тверская 
рать наголову разбила 
московско-ордынское 

войско под командованием 
Юрия и ордынского 

полководца Кавгадыя. 

Это была первая победа 
над ордынцами.

После битвы под Торжком Новгород, принявший было на княжение Юрия Даниловича, вновь 
подчинился Михаилу Тверскому.

Москва и Тверь

Но в 1317 г. Узбек, встревоженный усилением Твери, передал ярлык на 
великое княжение Юрию, женил его на своей сестре Кончаке (Агафье) 

и дал ему войско для борьбы с Тверью.

Бортеневская битва. Художник Николай Белов.

Бортеневская битва 22 декабря 1317 
г. Карта-схема.



Понимая, что смерть Кончаки может вызвать 
карательный поход на Тверь, Михаил 
Ярославич сам отправился в Орду.

По словам Тверской летописи, князь говорил: 
«Умыслил положити душу свою за отечьство, 
избави множьство от смерти своею кровию». 

В Орде Михаил был казнен (1318 г.)

Москва и ТверьХронология
1304

Получение ярлыка на 
Владимир Михаилом 

Тверским
1312

Смерть хана Тохты. 
Узбек – хан Золотой орды.

1315 
Битва под Торжком Москвы 
и Твери. Победа Михаила 

Тверского.
1317

Женитьба Юрия и Кончаки 
(Агафьи), сестры хана 

Узбека.
Лишение Михаила ярлыка 

на великое княжение
1317

Бортеневская битва 
Москвы и Твери. Победа 

Михаила. Смерть Кончаки 
(Агафьи) в плену у 

Михаила
1318

Казнь Михаила Тверского в 
Орде

Хан Узбек. Миниатюра из Лицевого 
летописного свода.

Князья Юрий Данилович и Михаил Ярославич на 
ханском суде. Художник Василий Верещагин.



Гибель князя Михаила Ярославича в Орде. 
Миниатюра из Лицевого летописного свода.



В 1322 г. Узбек заподозрил Юрия в утайке 
дани и передал ярлык сыну Михаила 

Тверского Дмитрию, а Юрия вызвал в 
Орду. 

Юрий в эти годы княжил в Новгороде, 
воевал со Швецией, построил в устье 

Невы крепость Орешек.

Вскоре по вторичному вызову он поехал в 
Орду. Здесь в 1325 г. его встретил 

Дмитрий Михайлович Грозные Очи и 
зарубил прямо на глазах хана. 

За это тверской князь был казнен. 
Великим князем стал его брат Александр 

Михайлович. 

Москва и Тверь

Дмитрий Михайлович Грозный очи 
убивает Юрия Данииловича в Орде. 
Миниатюра из Лицевого летописного 

свода.

Казнь Дмитрия Грозные очи в 
Орде. Миниатюра из Лицевого 

летописного свода.



После смерти Юрия московским князем стал его брат 
Иван Калита. При нем в 1326–1327 гг. в Кремле был 
построен каменный собор Успения Богородицы. 

Этим строительством Москва предъявляла претензии 
на статус столицы, ведь Успенским был главный 

собор Владимира.

Церковь поддерживала Москву еще со времен Юрия 
Даниловича. В 1299 г. митрополит Максим перенес 
свою резиденцию из Киева во Владимир. После его 

смерти митрополитом был поставлен галичанин Петр.

Великий князь Михаил Ярославич, желавший видеть 
на митрополии игумена Геронтия, принял Петра 

враждебно, обвинял его в поставлении епископов за 
деньги – «симонии». 

Москва же поддержала митрополита. В 1325 г. Петр 
поселился в Москве, что резко повысило ее 

авторитет.

Московское княжение Ивана КалитыХронология
1299-1300

Митрополит Киевский и всея 
Руси Максим переносит 

резиденцию во Владимир.
1308

Смерть Максима. Выборы 
нового митрополита. Михаил 

Тверской (на тот момент 
обладатель ярлыка на 

Владимир) выступает против 
кандидатуры Петра, но того 

все равно выбирают 
митрополитом. 

Михаил Тверской обвиняет 
Петра в симонии (поставлении 

епископов за деньги). Петр в 
конфликте Москва-Тверь 
занимает сторону Москвы.

1325 
Митрополит Петр 

окончательно переезжает в 
Москву к Ивану Калите.

1328
Митрополит Феогност 

официально переносит свою 
резиденцию в Москву.

Митрополит Петр. 
Икона XV в.



В 1327 г. в Тверь прибыл с большой свитой ордынский баскак Чол-
хан (Шевкал). Русские былины называют его Щелканом 

Дюдентьевичем.

Баскак был не только сборщиком «выхода», но фактически ханским 
наместником на Руси. 

Придуманное народом отчество «Дюдентьевич» связывало Чол-
хана с походом Дюденя 1293 г., который по своим разрушительным 

последствиям был сравним с нашествием Батыя. 

Произвол ордынцев при сборе «выхода» вызвал в августе 1327 г. 
восстание тверичей. 

Князь Александр Михайлович не сразу, но поддержал восставших. 
По его приказу были сожжены княжеские хоромы, в которых заперся 

Чол-хан с остатками охраны.

Немногие уцелевшие люди Чол-хана из Твери бежали в Москву.

Иван Калита

Народное восстание в Твери 1327 г.  
Миниатюра из Лицевого летописного 

свода XVI в.



В декабре 1327 г. на Тверь обрушилось ордынско-московское 
войско во главе с темником Федорчуком и Иваном Калитой. 

Тверь была разграблена. Князь Александр бежал в Псков. 

Тверь навсегда утратила способность претендовать на 
первенство среди городов Северо-Восточной Руси.

Иван Калита

Федорчукова рать 1327 г. 
Миниатюра к Повести о Сергие Радонежском из 

Лицевого летописного свода Печать Ивана Калиты. XIV в.



Из книги Николая Борисова «Иван Калита»:
«Так ли черен был в действительности поступок Ивана, как 
изображает его тверской книжник (а вслед за книжником и 

множество позднейших историков!)? Совершенно очевидно, что 
зимой 1327/28 г. каратели, да и сам хан Узбек относились к русским 
князьям по принципу…кто не с нами, тот против нас. Уклониться от 

участия в походе на Тверь значило обречь свою землю на 
опустошение и своих людей на погибель. Ясно и то, что татары все 

равно разорили бы Тверь, с Иваном или без Ивана. Все русские 
князья ходили на Тверь, спасая свои собственные княжества, а 

также и свое положение как правителей. Эгоизм был до 
неразличимости переплетен здесь со здравым смыслом.
Что до роли Ивана как <…> провожатого татар то это явная 

гипербола. <…> Суть дела состояла в том, что князь Иван как 
старший среди участвовавших в походе на Тверь русских князей 
был, видимо, назначен ответственным за действия всей русской 

части Федорчюковой рати и в этом качестве был ее… вождем, 
командиром.<…>».

Иван Калита в оценках историков

Иван I Данилович Калита 
(1283-1340)

Князь Московский в 1322-1340 гг., 
Великий князь Владимирский в 1328-1340 гг.



Из книги Андрея Юрганова «У истоков деспотизма»:
«Недоказуем тезис, что если бы не покорил Иван Калита Тверь, то 

погибла бы вся Северо-Восточная Русь. На равных с этим 
утверждением может существовать и такая логика: соединись 

Иван Данилович с Тверью и Куликовская битва произошла бы на 
53 года раньше. <…> Для исторического развития не имело 

значения, как будет называться тот город, который станет столицей 
единого государства. Но в борьбе с игом вовсе не безразлично 

было, как скоро созреет русское общество для активного 
сопротивления Орде. И тут вклад тверичей огромен. <…> Если Иван 

Калита по образу своих действий повторял прошлое 
междоусобных браней, то тверские князья приближали будущее, 

много делая во благо не только страны, ее народа, но самой 
династии московских князей, волей судьбы ставшей 

господствующей <…> Иван Калита успешно продолжил дело своего 
отца, требуя с подвластных земель не…выход по старине, а 

значительно больший налог. Иначе и быть не могло: чем еще 
понравишься Узбеку? <…> Ничто не могло остановить рвение Ивана 
Калиты в достижении своих целей в ход шли любые, в том числе и 

бесчеловечные, средства».

Иван Калита в оценках историков

Иван I Данилович Калита 
(1283-1340)

Князь Московский в 1322-1340 гг., 
Великий князь Владимирский в 1328-1340 гг.



В 1328 г. Иван Калита получил ярлык на 
Новгород и часть Великого Владимирского 

княжения (Кострому). 

Ярлык на остальные великокняжеские 
земли был отдан суздальскому князю 

Александру Васильевичу.

В 1329 г. Иван Калита осадил Псков, требуя 
выдачи тверского князя хану. 

Псковичи заявили Александру: «Не ходи в 
Орду, и аще будет что на тебе, то 
изомрём с тобой во едином месте».

Тогда митрополит Феогност, годом ранее 
окончательно перенесший митрополичью 

резиденцию в Москву, отлучил псковичей от 
церкви. Александр согласился покинуть 
Псков, чтобы снять отлучение с города.

Иван Калита – великий князь

Легенда карты «Русь и Орда в 1304-1340 гг.»:

Земли Полоцкого, Минсково и Турово-Пинского княжеств, 
присоединенные к Великому княжеству Литовкому князем 

Гедимином

Земли, оказавшиеся в зависимости от Золотой орды в 
результате завоеваний Батыя

Псков

Тверь

Москва

Сарай Берке

Тохта 
(1291-1312)

Узбек
(1313-1341)

Иван Калита, 1327

Азовское 
море

оз. 
Ильмень

Ладожское 
озеро

Белое 
озеро

Волга

Дон

Волга

Днестр

Днепр

Золотая Орда

Ладога
Белоозеро

Ярославль

Вологда

Суздаль
Нижний Новгород

Смоленск

Минск

Чернигов

Переяславль

Черниговское 
княжество

Полоцкое 
княжество

Минское 
княжество

Смоленское 
княжество

Киевское 
княжество Переяславское княжество

Владимирское 
княжество

Муром

РязаньПронск

Коломна

Ростов Городец

Биляр
Сувар

Новгород Северский
Курск

Путивль

Туров

Полоцк

Козельск

Копорье

Торжок

Рязанское 
княжество

Кострома

Турово-
Пинское 
княжество

Владимир

Киев

Ока

Днепр

Новгородская 
республика

Новгород

Переяславль

Черное 
море

Михаил Тверской 
(1304-1318)

Юрий Московский
(1319-1322)

Дмитрий Тверской Грозные 
очи

(1322-1326)
Александр Тверской

(1326-1327)
Иван Калита
(1328-1340)



Широкое строительство в Москве было напрямую связано 
с правом самостоятельного сбора ордынского выхода с 

других княжеств.

Собирая выход, Калита оставлял часть его себе и, 
благодаря этому, накопил громадные средства.

Орда согласилась предоставить Ивана Калите право 
самостоятельно собирать выход потому, что Иван Калита 

неоднократно доказал Орде свою «надёжность».

Ценой достижения Ивана Калиты стало дальнейшее 
прислужничество русских земель Орде и разорительный 

карательный поход на Тверь 1327 г.

С другой стороны, после подавления Твери ордынцы, 
довольные политикой Калиты, продолжительное время не 

отправляли карателей на Русь.

Иван Калита – великий князь

Успенский собор Московского Кремля при Иване Калите. 
Реконструкция.



Хронология великого владимирского княжения 
Ивана Калиты:

1331 
Смерть великого князя Владимирского и Суздальского 

Александра Васильевича.
1331

Возвращение тверского князя Александра Михайловича в Псков 
с литовской помощью.

1332
Объединение Великого Владимирского княжения в руках Ивана 

Калиты.
1332, 1333

Походы Ивана Калиты на Новгород. Захват принадлежавших 
Новгороду Торжка и Бежецкого верха.

1333
Призыв в Новгород литовского князя Нариманта Гедиминовича.

1333–1338
Княжение Нариманта Гедиминовича в Новгороде.

1337
Поездка Александра Михайловича в Орду, получение им ярлыка 

на княжение в Твери.
1339

Вызов Александра Михайловича в Орду по доносу Ивана 
Калиты. Казнь Александра Михайловича в Орде («розоимаша по 

частям»).
1340

Смерть Ивана Калиты Калита – сумка для денег.



Основные достижения Ивана 
Калиты:

• Добился права самостоятельно 
собирать «выход» со всей 
Северо-Восточной Руси.

• Расширил московские владения 
(присоединил Волоколамск, 
Дмитров, Углич, ряд других 

городов, купил ярлык на 
Белозерское княжество). 
См. карту «купли Ивана 
Калиты» на следующем 

слайде.
• Добился постоянного 

пребывания митрополичьей 
резиденции в Москве.

• Построил в Кремле несколько 
каменных соборов (до наших 

дней не дошли) и дубовые стены.

Итоги княжения Ивана Калиты

Деревянный Кремль Ивана Калиты. Художник Аполлинарий Васнецов.



Московское княжество к 1300 г.
(«отчина» князя Даниила Александровича)

1300-1340 гг. – при князя Данииле и его сыновьях 
Юрии и Иване Калите

1340-1389 гг. – при князьях Симеоне Гордом, Иване 
II Красном и Дмитрии Донском

1389-1425 гг. – при князе Василии I

1425-1462 гг. – при князя Василии II Темном

Присоединения:

Московское княжество и Северо-Восточная Русь 
в 1276-1462 гг. Карта.

Углич Центры княжеств «купли» Ивана 
Калиты

Торжок Центры совместных владений 
Москвы и Новгорода Великого

ок. 1364
Даты окончательного 

присоединения отдельных 
территорий к Москве

Внешние границы русских 
княжеств и «земель» к 1462 г.

Территории бывших княжеств:
I – Белозерского, II – Шехонского, III – Костромского, IV – Галичского, V – Угличского, VI – 
Ржевского, VII – Переславского, VIII – Юрьевского, IX – Владимирского, X – Суздальско-

Нижегородского, XI – Стародубского, XII – Муромского, XIII – Можайского, XIV – Фоминского.



Семен (Симеон) Гордый – старший сын Ивана Калиты, великий князь в 1340–1353 гг. Он продолжил 
расширение территории Московского княжества.

Семен выдал дочь за князя Василия Кашинского, ставшего великим князем Тверским. Также 
московский князь посадил своего посадника в Новгороде, воевал с Литвой, отстоял Можайск от 

войск литовского великого князя Ольгерда. 

Совместно с Ордой Семен Гордый ходил в поход на Смоленск. К концу своего правления он добился 
повиновения большинства князей Северо-Восточной Руси.

Семен Иванович Гордый 
(1317-†1353)

Князь московский и Великий князь 
Владимирский 1340-1353

Наследники Ивана Калиты

Иван Даниилович Калита (1283-1340)
Князь московский 1325-1340

Великий князь Владимирский 1328-1340

Иван Иванович Красный 
(1326-1359)

Князь московский и Великий князь 
Владимирский 1353-1359

Андрей Иванович Серпуховской 
(1327-†1353)

Князь серпуховской 1341-1353

Дмитрий Иванович Донской 
(1350-1389)

Князь Московский 1359-1389
Великий князь Владимирский 1363-1389

Даниил (1347-†1353)
Михаил (1348-1348)
Иван (1349-†1353)
Семен (1352-†1353)

Владимир Андреевич 
Серпуховской 
(1353-1410)

Князь Серпуховской 1358-1410



Смерть князя Семена Гордого от чумы.
Миниатюра из Лицевого летописного свода.



Иван Иванович Красный 
(1326-1359)

Князь московский и Великий князь 
Владимирский 1353-1359

В 1353 г. Семен Гордый умер в результате эпидемии чумы, поразившей русские земли. От чумы 
скончались все дети Семена. Московским князем стал второй сын Ивана Калиты, Иван Красный. Он 

правил в 1353–1359 гг.

Иван Красный удержал в Москве ярлык на Великое Владимирское княжение в борьбе с суздальским 
князем. Он продолжал скупку земель у мелких русских князей. 

При этом Иван считается сравнительно слабым правителем: он утратил контроль над Новгородом, 
допустил захват московской волости Лопасни рязанским князем.

Семен Иванович Гордый 
(1317-†1353)

Князь московский и Великий князь 
Владимирский 1340-1353

Наследники Ивана Калиты

Иван Даниилович Калита (1283-1340)
Князь московский 1325-1340

Великий князь Владимирский 1328-1340

Андрей Иванович Серпуховской 
(1327-†1353)

Князь серпуховской 1341-1353

Дмитрий Иванович Донской 
(1350-1389)

Князь Московский 1359-1389
Великий князь Владимирский 1363-1389

Даниил (1347-†1353)
Михаил (1348-1348)
Иван (1349-†1353)
Семен (1352-†1353)

Владимир Андреевич 
Серпуховской 
(1353-1410)

Князь Серпуховской 1358-1410



Главные достижения 
московских князей к концу 

1350-х гг.:
• Московское княжество 

стало крупнейшим по 
богатству и территории в 

Северо-Восточной 
Руси.

• Москва стала 
официальным центром 

митрополии.
• Ярлык на Великое 

Владимирское княжение 
прочно закрепился в 

Москве.
• Однако московские 

князья продолжали 
повиноваться Орде и не 

осмеливались 
противоречить ей.

Итоги развития Москвы в первой половине XIV в.

Золотая Орда

МоскваВеликое княжество 
Литовское



Литовское княжество
Литовское княжество было основано князем 

Миндовгом (годы правления: 1240–1263). 

Литовское княжество изначально было 
государством балтов. Образование государства 

происходило на фоне сопротивления крестоносцам 
(Ордена меченосцев и Тевтонского ордена).

Считается, что Литовское государство возникло в 
начале 1240-х гг., когда Миндовг был приглашен 

на княжение знатью города Новогрудка 
(Новгородок). Новогрудок (Новгородок, см. 
карту) стал центром владений Миндовга.



С согласия папы римского Иннокентия IV 
Миндовг даже стал королём Литвы. 

Однако впоследствии Миндовг разорвал 
союз с католиками.

Изначально язычник, Миндовг установил 
отношения с папой римским и принял 

католичество в 1251 г. 

Литовское княжествоВеликое княжество Литовское при 
Миндовге (1240-1263 гг.) Карта.

Руины замка в Новогрудке. Современная фотография.



Крещение Миндовга в 1251 г. 
Неизвестный автор, XVII в.

Коронация Миндовга в 1253 г. 
Гравюра из книги Леонарда Ходько «Полония». 1824 г.



После смерти Миндовга государство пережило 
длительные усобицы, но в конце XIII в. 

преодолело их и в конце концов объединилось 
под властью князя Гедимина (годы правления: 

1316–1341). 

Гедимин считается основателем города Вильно 
(см. карту), куда была перенесена столица 

Литовского княжества.

Литва не подверглась монгольскому нашествию, 
ее князья не попали в зависимость от Орды. 

В правление Гедимина к Литве были 
присоединены земли современной Белоруссии. 

Гедимин боролся против Московского 
княжества и князя Ивана Калиты за влияние во 
Пскове и Новгороде. В этой борьбе он опирался 

на союз с Тверью.

Литовское княжествоВеликое княжество Литовское при 
Гедимине (1240-1263 гг.) Карта.

Русские земли, присоединенные к Великому 
княжеству Литовскому при Гедимине 

(годы правления: 1316-1341)



Гедимин строит Виленский замок.
Художник Михал Андриолли. 1882 г. Памятник Гедимину в Вильнюсе. Установлен в 1994 г.



Победа Ольгерда в битве на Синих 
водах 1362 г. означала освобождение 
большей части земель современной 
Украины от ордынской зависимости.

Эти земли (в том числе малонаселённые 
Подолье и Северное Причерноморье) с 
Киевом, оказались теперь под контролем 

Великого княжества Литовского.

Литовское государство стало 
крупнейшим в Восточной Европе.

Еще больше расширилось Литовское княжество при сыне 
Гедимина – князе Ольгерде (годы правления: 1345-1377).

Воспользовавшись внутренними усобицами в Золотой Орде, 
Ольгерд разбил ордынские войска в битве на Синих водах 1362 г. 

(см. карту).

Великий князь литовский Ольгерд

Воображаемый портрет 
Ольгерда. Гравюра из «Описания 

Европейской Сарматии», 1578 г.



Официально государство именовалось Великим княжеством 
Литовским и Русским. 

Русский язык (близкий к старобелорусскому) здесь был 
государственным, большую часть населения составляли восточные 

славяне, исповедовавшие православие. Литовцы оставались 
язычниками, но некоторые литовские князья приняли православие. 

Нередки были браки между Гедиминовичами и Рюриковичами. 

Православная церковь не была господствующей, но пользовалась 
покровительством княжеской власти. В начале XIV века, после того как 
киевский митрополит перенес свою резиденцию во Владимир, была 

даже основана отдельная Литовская митрополия («Киевская, 
Литовская и всея Руси»). 

Появились в Литве и католические церкви и монастыри, основанные 
выходцами из Западной Европы. 

Великое княжество Литовское и Русское

Башня Гедимина. Памятник истории и 
культуры в Вильнюсе. Западная башня 

Верхнего замка, построенного в 
1419-1422 гг. при князе Витовте. Прежде 

её строительство ошибочно 
приписывалось его деду Гедимину.



Великое княжество Литовское и Русское
Настоящей Русью местные жители считали 

именно свою державу, а Северо-Восток 
именовали Залесской Украиной. Горожане в 

западнорусских землях сохранили вечевой 
строй и старинные вольности, заключая с 

князьями «ряд» подобно новгородцам. 

Постепенно в Литве стали утверждаться 
западноевропейские нормы городского 

самоуправления (Магдебургское право). В 
отличие от Северо-Восточной Руси в Литве 

боярами называли не только высших 
приближенных князя, но и всех служилых 

землевладельцев. 

Позднее под влиянием Польши их станут 
именовать боярами-шляхтой, а затем просто 

шляхтой. Они сохранили весьма широкие 
права и активно участвовали в управлении.

Территория Великого княжества Литовского в 1430 г. Карта.


