
Московское княжество 
в XIV – первой половине XV вв.



1. Борьба за лидерство в политическом 
объединении Северо-восточной Руси.

2. Возвышение Москвы.
3. Роль православной церкви в объединении 

Руси.
4. Куликовская битва.
5. Объединение русских земель вокруг Москвы.
6. Освобождение Руси от  ордынского 

владычества.

План темы:



• 1325-1340 – правление Ивана I Калиты
• 1359 – 1389 – правление Дмитрия 

Ивановича Донского
• 1462 – 1505 – правление  Ивана III 

Васильевича
• 1505 – 1533 – правление Василия III 

Ивановича
• 8 сентября 1380 г. – Куликовская битва
• 1480 г. – Стояние на р. Угре

Важные даты:



• К XIV веку наиболее сильные позиции в русских землях 
занимают княжества:
–  Тверское,
–  Московское,
–  Новгородское.

•  Борьба за захват русских земель долгое время шла, 
прежде всего, между Тверским и Московским 
княжествами. Сложность этой борьбы состояла в том, что 
оба княжества находились в политической зависимости от 
Золотой Орды. Поэтому успех их политики зависел от 
того, как они построят свои отношения с Ордой и смогут 
ли использовать ордынских ханов в роли покровителей. 

1. Возвышение Москвы



 БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ





Причины этого связаны как с выгодным географическим положением 
Москвы, так и личными качествами ряда князей Московских князей в ХIV-
ХVI вв. 
❖ Город Москва возникает в XII веке на южной окраине Ростовско-Суздальской 

земли, недалеко от границы с Чернигово-северской землей, т.е. в центре 
тогдашнего русского мира, на перекрестке трех важных дорог. Первая дорога 
проходила с Запада на Восток: от верхнего Поднестровья на Владимир-на-
Клязьме и далее в землю волжских булгар. Вторая-с Юго-запада на Северо-восток 
— с Киевского и Черниговского Юга на Переславль-Залесский и Ростов. Третья 
— с Северо-запада на Юго-восток, из Новгородской земли в землю Рязанскую. 

❖ Таким образом, Москва рано стала узлом торговых путей, и, в частности, 
важным центром торговли хлебом. И это давало большие преимущества 
московским князьям, которые:

 1) обогащаясь на торговле и пошлинах, 
2) позднее сумели приобрести у ханов Золотой Орды «ярлык» на великое 
княжение Владимирское, 
3) расширяя свои владения путем скупки земли у мелких удельных князьков.

Организатором объединения русских земель 
явилось Московское княжество



Основные направления 
деятельности русских князей

Иван I 
Калита

(1325-1340)

Дмитрий
 Донской

 (1359-1389)

Иван III
Васильевич
(1462-1505)

Василий III 
Иванович
(1505-1533)



Причины:
• Выгодное географическое положение, дававшее 

относительную безопасность, приток населения, 
торговые и политические преимущества.

• Поддержка со стороны Церкви и перенос центра 
русского православия из Владимира в Москву.

• Личностные качества первых московских князей, 
их политическая дальновидность, ловкость, 
хозяйственность.

Высшая цель – служение небесной покровительнице 
Русской земли.

• Содействие Орды (выдача ярлыков на княжение)

2. Возвышение Москвы



• 1301 г. + Коломну
• 1302 г.+ Переславль
• 1303 г. + Можайск

• Вывод: увеличил свои владения почти в 
2 раза и стал хозяином побережья всей 
Москва-реки.

Усиление Московского княжества происходит 
при Данииле Александровиче (1276-1303, сын 

Александра Невского)



• Иван Калига перехватил у Тверских князей «ярлык» на 
великое княжение. 

• С 1327 года он получает право сбора дани с русских 
земель в пользу Золотой Орды. 

• Эту дань он собирает «железной рукой», беспощадно 
подавляя всякое сопротивление.

•  Немалая часть денег остается в его казне (отсюда 
прозвище «Калита» — денежный мешок). 

• Часть земель он прикупает к своим владениям у  соседних 
мелких князьков.

• Вывод: интенсифицировал процесс 

Иван Даниилович Калита (1325-1340, сын 
Даниила Александровича) - политические лавирования, 

интриги



Иван I Данилович Калита
• Часто  ездил к хану в Орду и вскоре заслужил 

расположение и доверие Узбек-хана       «Великая 
тишина» 

• Сбор дани после тверского восстания 1327 года
• «избавил Русскую землю от воров и разбойников»
• Обновление Московского Кремля (5 каменных 

храмов, среди них собор Успения Божьей Матери, 
Архангельский собор; новые деревянные стены и 
башни)

• Перевод  в Москву из Владимира резиденции 
митрополита Петра.  Москва стала  духовной 
столицей Руси, повысило её авторитет.  .



 Роль Православной церкви

• Василий II отказался признать союз 
между католической и православной  
церквями под главенством папы. 

• Митрополитом был выбран рязанский 
епископ - начало независимости русской 
церкви от константинопольского 
патриарха. 

Православная церковь активно поддержала 
борьбу за единство русских земель.



• В 1326 г. митрополит 
Петр умер в Москве, и 
новый митрополит 
остался в Москве. 

• Всякое начинание ее 
князей происходило 
теперь с благословения 
митрополита.

Князь Василий II Темный

Москва – столица церковной жизни



• Семен Иванович Гордый (1340-1353),

•  Иван Иванович Красный (1353-1359),

•  Дмитрий Иванович Донской (1359-1389).

Эту политику продолжили его 
наследники:



1. Полководец

2. Политик, который отошёл от 
мирных отношений с Ордой, 
одержав над ней ряд побед

3. Остался князем периода 
удельной Руси, разделив 
княжество между сыновьями, 
создав основу для  феодальной 
войны



Возвышение Москвы

• В самой Москве, кроме белокаменного Кремля, 
были возведены монастыри-крепости (Симонов, 
Андроников), прикрывавшие подступы к центру 
города. 

• При Дмитрии в Москве была введена чеканка 
серебряной монеты — раньше, чем в других русских 
княжествах и землях. 

• Культурную жизнь княжества времён Донского 
характеризует создание произведений, связанных с 
победой русского оружия (ставших позже основой 
«Сказания о Мамаевом побоище» и «Задонщины», 
прославлявших успехи русского оружия на 
Куликовом поле).







Ход битвы:
• Поединок Пересвета и Челубея;
• лобовая схватка противоборствующих сторон;
• отступление русского полка левой руки;
• внезапный удар в тыл и фланг ордынцев;
• паническое бегство войск Мамая.

4. Куликовская битва – 
8 сентября 1380 г.



Значение битвы:

• Крах ордынско - литовских планов ослабления 
Руси.

• Импульс к дальнейшему объединению русских 
земель под властью Москвы.

• Создание предпосылок для освобождения Руси 
от ордынской зависимости.



• У Дмитрия Донского было 12 детей (8 сыновей, 4 
дочери). В своей «Духовной» (завещании) он 
передал великое княжение старшему сыну 
Василию - без санкции Золотой Орды, уже как 
«свою отчину». 

• Всем детям, в том числе сыновьям (Василию, 
Юрию, Андрею, Петру, Ивану и Константину) он 
завещал слушать во всём после его смерти мать, 
Евдокию Дмитриевну. 

• Не менее ново было распоряжение Димитрия, 
чтобы мелкие князья Московской земли жили в 
Москве при дворе великого князя, а не по своим 
вотчинам.



• Великий князь владимирский и московский 
Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 
года, погребён в Москве в Архангельском соборе 
Кремля. Причислен к лику святых на Поместном 
соборе 1988 г. День памяти — 19 мая (1 июня 
нового стиля). Имя Дмитрия Донского за 
несколько столетий стало символом русской 
воинской славы. 

• В 2002 учреждён Орден «За Служение Отечеству» 
в память святого великого князя Дмитрия 
Донского и преподобного игумена Сергия 
Радонежского.





Династический кризис после смерти 
Василия I (1389-1425)

Василий I умер в 1425 г.
В истории Московского 

княжества впервые встал вопрос 
о том, кто должен наследовать 

умершему: 
сын или брат.

Прежде у умершего князя всегда 
оставался или сын, или младший 

брат.
В 1389 г. Дмитрий Донской 

завещал, чтобы наследником 
Василия был его брат Юрий. 

Но в 1415 г. у Василия родился 
сын – Василий II.

Дмитрий
Донской 

Василий I Юрий

Василий II
Темный

Васили
й

Косой

Дмитри
й

Шемяка



Начало междоусобной войны
Хрупкий мир был 
нарушен в 1433 г.
Софья Витовтовна 

женила сына на 
боровской княжне 

Марии Ярославне – 
внучке Владимира

Андреевича
Серпуховского.

Ее брат Василий был в 
это время 

серпуховским князем. 

Сын Юрия Галицкого Василий Косой прибыл на свадьбу
двоюродного брата в богатом золотом поясе.

Он-то и стал поводом для раздора.

Софья Витовтовна срывает пояс
с Василия Косого. Худ. П. Чистяков.



Начало междоусобной войны
Скорее всего, о подмене пояса не знали

ни Василий Косой, ни И.Д. Всеволжский.
Но кто-то из старых бояр поведал об этом 
Софье Витовтовне, и та публично сорвала 

пояс с Василия Косого. 
Пояс, по-видимому, был не просто 

драгоценным украшением, 
но и символом великокняжеской власти.

Оскорбленные сыновья Василий Косой 
Дмитрий Шемяка покинули свадьбу 

Василия II и направились к отцу

Фрагмент картины 
П. Чистякова. 



Василий II и Юрий Дмитриевич
Василий II оказался неудачливым 
полководцем: весной 1433 г. Юрий 

разбил его и занял Москву.
Василий II получил в удел 

Коломну.
Однако вскоре московские 

служилые люди стали уходить из 
Москвы в Коломну.

Они не хотели служить галицкому 
князю, опасаясь, что он будет 

выдвигать и наделять вотчинами 
удельных бояр в ущерб 

москвичам.

Св. Георгий –
небесный покровитель  
Юрия Звенигородского.
Медальон на серебряной
чаше, принадлежавшей

князю Юрию Дмитриевичу



Юрий Дмитриевич – великий князь 
Новый великий князь 

отчеканил монеты 
со своим именем    

и изображением своего 
небесного покровителя 
Георгия Победоносца, 

поражающего змея.

5 июня 1434 г., прокняжив в Москве лишь два месяца, 
Юрий Дмитриевич умер в возрасте 59 лет.

Между его сыновьями и Василием вновь разгорелась война. 
Василий Косой объявил себя великим князем. 

В 1436 г. Василий Косой был разбит, взят в плен и,
по приказу Василия II, ослеплен.

Монеты Юрия Дмитриевича Звенигородского.



Василий II и Дмитрий Шемяка
В феврале 1446 г. Василий II 

выехал в Троице-Сергиев 
монастырь на богомолье.
Воспользовавшись этим, 

Дмитрий Шемяка «изгоном» 
захватил Москву, 

а затем пленил Василия II
и ослепил его.

После этого Василий II получил 
прозвище «Тёмный».Встреча Дмитрия Шемяки

с Василием Темным.
Худ. В. В. Муйжель.

Дмитрий Шемяка  стал великим князем.
Василий II был сослан в заключение в Углич, 

а затем «пожалован» уделом в Вологде.



Василий II и Дмитрий Шемяка
Московские служилые люди 
не хотели служить Шемяке, 
как ранее не хотели служить 
его отцу. Недовольные стали 

стекаться в Вологду к Василию 
II. Белозерский игумен Трифон 
освободил Василия от клятвы
не выступать против Шемяки: 
«буди тот грех на нас, еже еси 

целовал [крест] неволею».

Князья и бояре вызываются
возвратить Василию Темному

великокняжеский престол. 
Худ. Б. Чориков, 1838 г.



Василий Темный – великий князь
В декабре Василий II вновь

овладел Москвой и окончательно 
занял великокняжеский престол.

Дмитрий Шемяка бежал 
в Новгород.

В 1453 г. присланный Василием II 
в Новгороде дьяк подкупил повара, 

и тот отравил Дмитрия Шемяку.

Василий Темный, 
великий князь Московский



Таблица. Основные направления 
деятельности русских князей

Имя князя
Годы 

правления
Основные 

направления 
деятельности

Какие территории 
были 

присоединены к 
Московскому 

княжеству
Иван I Калита

Дмитрий 
Донской
Иван III 

Васильевич
Василий III 
Иванович


