
2. Объединение
русских земель:

XIV-XV вв.



Объединение стран Западной Европы

• Главной опорой королевской власти в борьбе за объединение в 
Западной Европе были горожане.

• Города Европы стремились к объединению отдельных 
феодальных владений в единое государство потому что в едином 
государстве удобнее и безопаснее вести торговлю, находить 
защиту от притязаний крупных феодалов

• Европейские средневековые города могли  стать опорой 
королевской власти в борьбе за объединение своих стран потому, 
что они были независимы, сами избирали свои органы 
управления, их жители были организованы по гильдиям и цехам, 
которые в военное время становились основой городских войск.

• В Западной Европе объединение земель происходило 
одновременно с формированием буржуазного уклада. Его опорой 
стали горожане, прежде всего купечество.



Особенности объединение русских земель

• Русские города, были княжескими резиденциями. Они не 
вели обширной торговли, а потому не нуждались в 
объединении земель.

• Русские города, не имели самоуправления (вече ушло в 
прошлое), были слабы экономически, и не могли стать 
опорой объединения. 

• На Руси объединение земель произошло задолго до 
возникновения буржуазного уклада. Поэтому горожане не 
могли явиться его опорой.

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



Предпосылки объединения русских земель
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Этапы объединения русских земель
• 1304-1389

Даниил Александрович
Юрий Данилович
Иван Данилович Калита
Симеон Иванович Гордый
Иван Иванович Красный
Дмитрий Иванович Донской

• 1389-1462
Василий I
Василий II

• 1462- 1533
Иван III
Василий III



Северо-Восточная
Русь

Великое 
княжество
Литовское
и Русское

Потенциальные
центры объединения



Во Владимире не было постоянной 
династии,

Великое владимирское княжение 
переходило к разным княжеским 

линиям по воле ханов.

Переяславский князь Иван 
Дмитриевич умер бездетным, 
завещав княжество дяде — 

Даниилу Московскому



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 (1276–1303).



    Даниил Александрович 
Московский

1272: после смерти дяди Ярослава Ярославича юному Даниилу 
досталось в удел Московское княжество, малое и скудное по 
сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие 
братья — Дмитрий и Андрей. 



Даниил, неизбежно вовлекаемый в междоусобную борьбу своих 
братьев - князей Дмитрия Александровича Переяславского и Андрея 
Александровича  Городецкого - за Владимирское великое княжение, 
за право княжить в Новгороде, показал себя миролюбцем. 

• 1282: вместе с тверским князем Святославом Ярославичем он 
соединил московские войска с войсками брата Андрея, 
боровшегося за великое княжение Владимирское против другого 
брата, Димитрия; но при первой встрече у города Дмитрова они 
заключили мир, и обошлось без кровопролития.

• Даниил неустанно заботился о людях своего княжества и стольном 
граде Москве. На правом берегу реки Москвы, на южной 
Серпуховской дороге князь Даниил устроил монастырь в честь 
своего небесного покровителя — прп. Даниил Столпника 
Монастырь получил его имя — Даниловский.



• С 1283  Даниил действовал на стороне князя Дмитрия, ставшего 
великим князем владимирским. 

• 1293: Андрей Александрович Городецкий стал зачинщиком 
нового похода Золотой орды на Северо-Восточную Русь. Поход, 
который называют «Дюденева рать» возглавил Тудан (Дюдень) – 
Москва была разорена.

• 1294: После смерти князя Дмитрия Даниил Александрович 
возглавил московско-переяславско-тверской союз против князя 
Андрея.

• 1296: Андрей стал великим князем Владимирским, начались 
ссоры между русскими князьями; епископы Владимирский 
Симеон и Сарский Измаил убедили на съезде князей во 
Владимире прекратить ссору миром. 

• Когда Андрей захотел силой завладеть Переяславлем-
Залесским, Даниил вместе с Тверским князем Михаилом 
встретил Андрея с сильною ратью —  после переговоров был 
заключен мир. 



• 1296: Даниил приглашен на княжение в Новгород – свидетельство 
возросшего политическом влиянии Москвы.

• 1296: князь Даниил основал Богоявленский монастырь в Москве.

• 1300: После ликвидации ханом Тохтой «дунайского улуса» Ногая 
на московскую службу перешла часть знати, прежде 
находившихся в сфере влияния Ногая.

• 1300: на Крутицах по его повелению был построен архиерейский 
дом и храм во имя святых апостолов Петра и Павла.

• 1301: участвовал в Дмитровском съезде русских князей. 

• 1301: Даниил разбил рязанского князя Константина Романовича, 
взял его в плен и захватил город Коломну.

• 1302: после смерти князя Ивана Дмитриевича Переяславского 
присоединил Переславль к Московскому княжеству (затем он 
перешел к получившему ярлык на владимирское княжение 
Михаилу Тверскому)



• Даниил строил архиерейские дома, церкви и монастыри, 
достойные принимать митрополитов; перестраивал деревянные 
церкви в камне. Этот задел, продолженный его наследниками, 
приведёт к окончательному официальному перенесению 
церковной верховной власти в Москву в 1325 году.

• При его правлении построена Большая ордынская дорога.

• 1303, март: легенды гласят, что перед смертью князь Даниил 
постригся в монахи и был похоронен в Даниловом монастыре.  
Его мощи были обретены в 1652 году и перенесены, повелением 
царя Алексея Михайловича, в храм Седми Вселенских Соборов в 
основанной им обители.

Благочестие, справедливость и милосердие стяжали 
князю Даниилу всеобщее уважение.



     ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (1281-1325) – 

     старший сын Даниила Александровича  —

 Княжил в Переславле-Залесском.

1303-1325:  княжил в Москве. В 

1303: присоединил к Москве Можайское княжество.

1318-1322: великий князь Владимирский. 

1322-1325: князь Новгородский.



Москва и Тверь
В 1304 г. умер великий князь Владимирский Андрей Александрович

В борьбу за великое княжение
вступили князья

Михаил Ярославич
Тверской 

и

Юрий Данилович
   Московский

1304–1317 гг.: ярлык в Твери.
Михаил Ярославич

Тверской
Юрий Данилович

Московский



1313: новым ордынским ханом стал Узбек. Он поддержал Михаила Тверского.
1315: тверское войско при поддержке ордынцев разбило под Торжком 

московскую рать.
Новгород, принявший было на княжение  Юрия Даниловича, вновь подчинился 

Михаилу.

1317: хан Узбек, встревоженный усилением Твери, передал ярлык                                                         
на великое княжение Юрию Даниловичу, женил его на своей сестре                                                        
Кончаке (Агафье) и дал ему войско  для борьбы с Тверью.

Декабрь 1317: тверичи разбили московско-ордынское войско под                                                                 
командованием Юрия и ордынского полководца Кавгадыя. Это была                                                                  
первая победа над ордынцами.                                                                                          

Юрий бежал в Новгород, его жена попала в плен.
В тверском плену Агафья (Кончака) умерла.
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».
1318: в Орде Михаил был казнен.

                                                                                                                           

                                                                                                                           



Княжеский костюм                                                                                                                                  
XIII-XIV веков



•  1322: Узбек заподозрил Юрия Даниловича в утайке дани и 
передал ярлык сыну Михаила Тверского Дмитрию Михайловичу, а 
Юрия вызвал в Орду. Юрий в эти годы княжил в Новгороде, воевал 
со Швецией, построил у истока Невы крепость Орешек.

•  1324: по вторичному вызову Юрий поехал в Орду. Здесь 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. 



Дмитрий Грозные Очи убивает
Юрия Даниловича в Орде



Иван Данилович Калита

•После смерти Юрия московским князем стал его брат                                        
Иван Данилович Калита.

•  1326–1327: в Кремле был построен каменный собор
Успения Богородицы. 

•Этим строительством Москва предъявляла претензии на статус 
столицы, ведь Успенским был главный собор Владимира.



Церковь и соперничество князей

• Церковь поддерживала Москву со времен Юрия 
Даниловича.

• В 1299 г. митрополит Максим перенес свою резиденцию из 
Киева во Владимир.

• После его смерти митрополитом был поставлен 
галичанин Петр (1308).

• Великий князь Михаил Ярославич, желавший видеть на 
митрополии игумена Геронтия, принял Петра враждебно, 
обвинял его в поставлении епископов за деньги. 

• Москва же поддержала митрополита.

• В 1325 г. Петр поселился в Москве, что резко повысило ее 
авторитет.

Митрополит Петр



Тверское восстание 1327 года

• Август 1327: в Тверь прибыл с большой свитой ордынский баскак 
Чолхан (Шевкал, Щелкан «Дюдентьевич»). Баскак был не только 
сборщиком «выхода», но фактически ханским наместником на 
Руси. Отчество «Дюдентьевич» связывало Чолхана с походом 
Дюдени в 1293 г., который по своим разрушительным 
последствиям почти не уступал Батыеву нашествию. Это 
говорит о крайней жестокости Чолхана.

• Князь Александр Михайлович поддержал восставших. По его 
приказу были сожжены княжеские хоромы, в которых заперся 
Чолхан с остатками охраны. Немногие уцелевшие татары 
бежали в Москву.

• 1327, декабрь: на Тверь обрушилось ордынско-московское 
войско во главе с темником Федорчуком и Иваном Калитой. 
Тверь была сожжена, тверская земля опустошена. Князь 
Александр Михайлович бежал в Псков.

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



Иван Калита в оценках разных историков

Н.С. Борисов:

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 гибель. Татары все равно 
разорили бы Тверь – с Иваном или 
без Ивана.
Своими действиями Калита спас от 
ордынского погрома все, что еще 
можно было спасти.

А.Л. Юрганов:

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.
Если Иван Калита повторял прошлое 
междоусобных браней, то тверские 
князья приближали будущее.



Иван Калита – великий князь
• 1328: 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.

Великий князь Тверской
Александр Михайлович 



По словам летописи, Александр заявил псковичам:

«Братия моя и друзи мои, не буди на вас проклятиа, 
ни отлучение мене ради; но еду из града вашего».

Великий князь Тверской
Александр Михайлович



Иван Данилович Калита
• 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.
• 1328-1340: Великое Владимирское княжение Ивана Калиты.
• 1332, 1333: Походы Ивана Калиты на Новгород. Захват принадлежавших 

Новгороду Торжка и Бежецкого верха.
• 1333: Призыв в Новгород литовского князя Нариманта Гедиминовича.
• 1337: Поездка Александра Михайловича Тверского в Орду, получение им 

ярлыка на княжение в Твери.
• 1333-1338: Княжение Нариманта Гедиминовича в Новгороде.
• 1339: Вызов Александра Михайловича Тверского в Орду по доносу Ивана 

Калиты. Казнь Александра Михайловича в Орде («розоимаша по 
частям»).

• 1340: смерть Ивана Калиты



Иван Калита – великий князь
     Основные достижения:

• 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).

• Добился постоянного пребывания 
митрополичьей резиденции в Москве.

• Построил в Кремле несколько каменных 
соборов 
 и дубовые стены.

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

А. Васнецов. Деревянный Кремль 
Ивана Калиты



Симеон Иванович Гордый

• Великий князь в 1340–1353 гг.

• Продолжил расширение территории 
Московского княжества.

• Выдал дочь за князя Василия Кашинского, 
ставшего великим князем Тверским.

• Посадил своего посадника в Новгороде.

• Воевал с Литвой, отстоял Можайск от войск 
литовского великого князя Ольгерда. 

• Совместно с Ордой ходил в поход на Смоленск.

• Добился повиновения большинства князей 
Северо-Восточной Руси.

Симеон Гордый, 
Великий князь 
Московский и

Владимирский



Иван Иванович Красный

• Великий князь в 1353–1359 гг. Вступил на престол 
после смерти от чумы старшего брата и его 
сыновей.

• Удержал в Москве ярлык на Великое 
Владимирское княжение в борьбе с суздальским 
князем. 

• Продолжал скупку земель у мелких русских 
князей.

• Сравнительно слабый правитель: утратил 
контроль над Новгородом, допустил захват 
московской волости Лопасни рязанским князем, 
предпочел выкупить своего наместника из 
рязанского плена.

Иван Красный, 
великий князь 
Московский и 

Владимирский



•    К концу 50-х гг. XIV в. 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.

•    Московские князья продолжали повиноваться Орде и не 
осмеливались противоречить ей.



Дмитрий Донской









Москва в 1359–1362 гг.
Иван 

Калита
В 1359 г. умер великий князь                                   

Иван Иванович Красный.

Единственными
представителями династии                                   

Ивана Калиты 
остались два ребенка:

9-летний Дмитрий Иванович 
и 6-летний удельный князь 

Владимир Андреевич. 

Иван Иванович
Красный

Андрей
Серпуховск

ой

Дмитрий
Иванович

Владимир Андреевич
Серпуховской



Борьба за ярлык в начале княжения Дмитрия 
Донского 

Воспользовавшись малолетством московского князя,                                                                    
нижегородский князь Дмитрий Константинович поехал в Орду                                                                       
и сумел получить ярлык на Великое Владимирское княжение.

Ярлык недолго пробыл в Нижнем Новгороде.

Уже в 1362 г. московские бояре во главе с митрополитом                                                                          
Алексием добились передачи ярлыка в Москву.                                                                                          
Это объяснялось огромными ресурсами, которые накопила                                                                 
Москва за годы правления Ивана Калиты и его сыновей,                                                                        
тесной сплоченностью московского боярства, заинтересованного                                                        
в расширении своих земельных владений, и поддержкой                                                                 
митрополита, резиденция которого располагалась в Москве. 

Нижегородский князь не подчинился, собрал войско и укрепился
в Переяславле, но при приближении московской рати бежал                                                                              
в Нижний Новгород. 

Великий князь
Нижегородский

Дмитрий Константинович



«Великая замятня» в Орде

Во второй половине XIV века Орде начались усобицы.

В 1357 г. хан Джанибек был убит собственным сыном Бердибеком, который 
заодно перебил братьев.

Бердибек был свергнут и убит через два года, в 1359 г.                                                 
последующие ханы правил и того меньше.

В 60-х гг. XIV века Орда распалась на две части:                                 

• Левобережная Орда осталась за ханом Мюридом.

• В Правобережной Орде ханы часто менялись, но реальную                                                                             
власть захватил темник (беклярбек) Мамай.

Мамай не был потомком Чингисхана и потому не мог стать                                                                       
ханом, хотя и был женат на дочери хана Бердибека.

Но он прочно держал в руках фактическую власть,                                                                                 
меняя ханов по своему усмотрению.





Великое Княжество Литовское

«Замятней» в Орде воспользовалась Литва.

                                                                                                                                                                                          
В 1362 г. литовский великий князь Ольгерд разгромил                                                                           
ордынцев  в битве у Синих вод.

В результате побед Ольгерда  Орда утратила власть над                                                                        
Волынской, Киевской, Переяславской, Новгород-                                                                 
Северской, Черниговской землями, которые вошли                                                                               
в  состав  Великого княжества Литовского и Русского.
Ольгерд выступил как собиратель русских земель.

В его руках находилась большая часть Западной и Южной Руси.



Московско-Литовское противостояние

• Эти два княжества были соперниками. 

• Оба они стремились собрать под своей властью все русские земли.

• Москва после победы над Тверью господствовала на Северо-Востоке.

• Союзником Литвы стала Тверь, надеявшаяся обрести опору в борьбе
против Москвы

• В 1368 г. Ольгерд и Михаил Тверской разорили московские владения и 
осадили Москву, но штурмовать белокаменную крепость, 
построенную в 1367 г., не рискнули.

• В 1370 г. Ольгерд повторил поход, но вновь безрезультатно.



Н.И. Белов. Князь Михаил Александрович и Ольгерд  у стен 
осажденной Москвы.



В 1372 г. тверские и литовские войска 
вновь вторглись в московские 

владения, разорили Дмитров и 
Переяславль-Залесский, разгромили 
Торжок, которым совместно владели 

Новгород и великий князь 
Владимирский.

Однако двинувшись на Москву, они 
встретились на Оке у Любутска

с московской ратью и отступили.

Ольгерд с дружиной.
Современный рисунок.







Московско-Тверское противостояние
• В 1371 г. Михаил Тверской 

отправился
в Орду и вернулся 

с ярлыком 
на великое княжение

и ордынским отрядом.

• Но Дмитрий Иванович
не пустил тверского 
князя во Владимир.

• На требование ордынского 
посла передать ярлык 

Михаилу Дмитрий ответил: «К 
ярлыку не еду, а в землю
на великое княжение не 

пущаю». 

• Вскоре Орда смирилась с тем, 
что ярлык остался в Москве.

А. Васнецов Московский Кремль при 
Дмитрии Донском



1373: Ордынский поход на Рязань

В 1373 г. войско Мамая вторглось
в Рязанскую землю. 

Рязанское княжество, 
измученное усобицами

и войнами с соседями, прекратило уплату 
выхода.

За это Мамай и решил покарать рязанцев.

Татары «грады пожгоша, а людеи множъство 
плениша, и побиша, 

и сътвориша много зла христианам».

Ордынские воины 14 века



Московская рать вышла на берег Оки, явно 
демонстрируя намерение не пустить ордынцев 
в московские пределы.

Вскоре войско Мамая отступило и ушло назад в 
Степь.

Возможно, Мамай и не собирался переходить Оку,         
а возможно не решился на сражение.

Московская пехота XIV века.
Современный рисунок.



Москва, Орда, Тверь
В 1373 г. Москва выступила как защитник русской 
земли от ордынских набегов.

Мамай неизбежно должен был расценить действия 
Москвы как враждебные. 

Война между Москвой и Ордой становилась 
неизбежной.

Готовясь к такой войне, московский князь должен 
был или помириться с Тверью или добиться ее 
подчинения.

В 1375 г. в Тверь бежали сын недавно умершего 
московского тысяцкого Иван Вельяминов и купец 
Некомат.
Михаил Тверской послал их в Орду просить ярлыка.

Возможно, это была ордынская интрига.Московская пехота 
XIV в. Современный рисунок



Московско-Тверское 
противостояние

Летом 1375 г. Дмитрий Иванович
с подвластными князьями осадил Тверь.  

Тверичи, не получив помощи Ольгерда, 
сопротивлялись месяц, но силы были 
неравны.

3 сентября 1375 г. Михаил Тверской 
подписал мир с  Москвой.

По московско-тверскому докончанию 
Михаил признал московского князя «братом 
старейшим», а себя «братом молодшим», и 
обязался не «искать» ярлыка. 

Великий князь 
московский

Дмитрий Иванович

Башни древней Твери



Поражение на Пьяне
В 1377 г. Мамай послал войско царевича Араб-шаха (Арапши) на 

Нижегородскую землю.

Навстречу ему двинулась московско-нижегородская рать.

Не обнаружив противника, великий князь вернулся в Москву, а оставшееся 
войско расположилось на берегу р. Пьяны и принялось пировать: «напиахуся 
пьяни на Пьяне».

Внезапный удар ордынцев, скрытно
подошедших 

к русскому стану, привел 
к полному разгрому русской рати.



Битва на Воже В 1378 г. Мамай послал на 
Русскую землю войско 
полководца Бегича.
Московская рать вышла 
навстречу Бегичу 
и впервые перешла Оку. 

Дмитрий занял позицию на р. 
Воже в рязанских пределах.
11 августа Бегич переправился 
через Вожу и атаковал.
 
Последовал встречный удар 
великокняжеского полка
и удары с флангов. 
Ордынское войско было 
разгромлено и бежало.



Накануне решающей схватки

После поражения на Воже Мамай готовился к 
походу два года.

Осознав нехватку тяжелой пехоты, обученной 
действовать сомкнутым строем, Мамай нанял 
фряжскую (итальянскую) пехоту в генуэзских колониях 
в Крыму.

Численность армии Мамая остается спорной. 
Историки называют цифры от 40–60 тыс. до 150 тыс. 
воинов. 

Но в любом случае это была колоссальная по тем 
временам военная сила.

Воины Мамая.



Союзниками Мамая стали великий князь Литовский 
Ягайло  (сын умершего в 1378 г. Ольгерда) и великий 
князь Рязанский Олег Иванович.

Ягайло стремился ослабить Москву, чтобы 
объединить русские земли вокруг Вильно.

К тому же в 1379 г. московские войска вторглись в 
Литву.

Ягайло, великий князь 
Литовский.



Олег Иванович Рязанский 
опасался, что ордынские 
войска на пути к Москве 

разграбят Рязанское 
княжество. 

Эти опасения были тем более 
обоснованы, что через месяц 

после битвы на Воже ордынцы 
внезапным набегом разорили 

Рязанскую землю.

Москва вполне могла 
встретить  войско Мамая

на берегу Оки, а Рязань 
осталась бы беззащитной.

Таким образом, для Олега 
Рязанского союз с Мамаем

 был, скорее всего, 
вынужденным.

Князь Олег Рязанский
бежит из Рязани от Мамая. Миниатюра из  «Повести о 

Куликовской битве».



Москва тоже готовилась к решающему 
столкновению.

Великий князь увеличивал численность своего 
«двора», усиливал пешую рать, вооруженную 
длинными тяжелыми копьями, собирал полки 
других княжеств. 

В 1379 г. на сторону Москвы 
перешли даже братья Ягайла: 
Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский.    Эти 
православные князья тяготились первенством 
язычника Ягайлы и потому признали себя 
вассалами Москвы.

Княжеская дружина 
в тяжелом вооружении.

XIV век.



В конце июля в Москве было 
получено известие о движении 
Мамая к верховьям Дона. 

Дмитрий немедленно начал сбор 
войск. Местом общего сбора была 
назначена крепость на Оке – 
Коломна. 

Наряду с московскими полками в 
Коломну двигались ростовские, 
ярославские, белозерские, 
вологодские, костромские рати.

 
Но не было тверичей, новгородцев 
и нижегородцев .Е. Данилевский. К полю Куликову!



Князь Дмитрий и Сергий Радонежский

Предание говорит, что перед походом против Мамая 
князь Дмитрий побывалу Сергия Радонежского и получил 
его благословение.

Сергий послал с князем двух иноков-богатырей: 
Александра Пересвета и Андрея (Родиона) Ослябю.

Пересвет и Ослябя – реальные участники Куликовской 
битвы. 
Но не все историки считают их троицкими иноками. 
Вызывает споры и сам факт поездки князя к Сергию 
накануне
Куликовской битвы.

Преподобный Сергий 
благословляет Дмитрия

на борьбу с Мамаем.
Худ. А.Н. Новоскольцев



Маршрут движения русских и литовских войск
к Куликову полю.

Это объяснялось стремлением обойти рязанские владения, 
чтобы избежать соединения дружины Олега Рязанского 

с Мамаем, и намерением отсечь от Мамая литовские войска.



Куликовская битва. 8 сентября 1380

Утро на Куликовом поле. Худ. А. Бубнов.



Куликовская битва

Перейдя Дон, русские заняли позицию 
на берегу реки Непрядвы.

 Леса и берега рек
не позволяли Мамаю обойти русских. 

Татарам пришлось атаковать «в лоб», 
причем местность понижалась к югу, 

так что татары атаковали вверх
по склону.

По преданию, битва началась 
поединком между монахом 
Пересветом и татарским богатырем 
Челубеем. 

Оба участника схватки погибли. 

Легенда подчеркивала, религиозный 
характер противостояния на 
Куликовом поле



Поединок Пересвета с Челубеем.
Худ. Н. Авилов.



Куликово поле. 
Худ. П. Рыженко



На стороне Орды был 
численный перевес, 

особенно
в коннице. Первым 
ударом ордынцы 

изрубили сторожевой 
и передовой полки.

Сражение на Куликовом поле. 1-й этап.
Атака ордынцев на Сторожевой и Передовой полки. 



После этого ордынцы 
вклинились в строй Большого 

полка, смяли полк левой руки и 
начали заходить 

в тыл Большому полку.

Сражение на Куликовом поле. 2-й этап.
Атака ордынцев на Большой полк и Полк левой руки.



В момент, когда русское войско, 
казалось, было на краю гибели, 
опытный воевода Д.М. Боброк-

Волынец и князь Владимир 
Андреевич бросили в атаку 

засадный полк.

Удар засадного полка.
Худ. П. Попов, В. Моторин.



Куликовская битва

Внезапная атака 
свежих русских сил 

заставила татар 
дрогнуть,

а затем обратиться в 
бегство.

В атаку перешли
и другие русские силы.

Сражение на Куликовом поле. 3-й этап. 
Удар засадного полка.



Войско Мамая было полностью 
разгромлено.

Русские гнали бегущих десятки 
верст до реки Мечи.

Сам Мамай бежал
в Орду, 

где вскоре был убит.

Куликовская битва. 4-й этап.
Преследование бегущих ордынцев.



Победа на Куликовом поле далась Руси дорогой 
ценой.

Точное число погибших неизвестно. Историки 
допускают, что погибла примерно 1/3 русского войска. 
Только военачальников разных рангов пало около 800. 
Пресеклись целые княжеские и боярские роды.

Никоновская летопись говорит: «Оскуде бо отнюдь 
вся земля Руская воеводами и слугами, и всем 
воиньствы,
и о сем великий страх бысть на всей земле Рустей». 

Плач по погибшим
на Куликовом поле.

Современный рисунок.



Русь и Орда после Куликовской битвы

Означала ли победа на Куликовом поле, что Москва 
освободилась от власти Орды?

В конце 1380 г. в Москву прибыло посольство от хана 
Тохтамыша. Дмитрий Донской признал его власть 
и послал к нему послов с сообщением о разгроме 
Мамая.

Выходец из Заяицкой Орды (Зауралья) Тохтамыш с 
помощью великого среднеазиатского завоевателя 
Тимура овладел престолом Белой Орды,  а в 1380 г. 
захватил Сарай.

Хан Тохтамыш.



Орда и Русь  после Куликовской битвы

Если Мамай был только тёмником, то Тохтамыш – 
ханом, «царём». 

Ханская власть давно воспринималась на Руси как 
законная, хотя и насланная Богом за грехи.

Выступить против Мамая, которого в Сарае считали 
мятежником, было несравнимо легче, чем против 
законного хана.

В Москве тогда и не думали об окончательном выходе
из-под власти Орды.

Но все же зависимость Руси от Орды резко ослабла.

Хан Тохтамыш.
Современный рисунок.



Ордынские всадники 14 в.



ПОХОД ТОХТАМЫША
• В 1382 г. Тохтамыш двинулся в поход на Москву, рассчитывая восстановить 

зависимость Руси.
• Тохтамыш пошел на Москву без долгой подготовки - внезапность нападения не 

позволила Москве подготовиться к отпору врагу.
• Суздальско-нижегородские князья, не имея сил для сопротивления Тохтамышу, 

присоединились к нему.
• Олег Рязанский в благодарность за согласие Тохтамыша не громить Рязань 

указал ордынцам броды на Оке.
• Дмитрий Донской уехал в Кострому - собирать полки; плен великого князя 

означал бы поражение.
• 24 августа Тохтамыш осадил Москву. Два дня он штурмовал Кремль, но так и не 

сумел его взять. 
• Тогда хан приступил к переговорам, заявляя, что хочет «жаловать своих людей 

и улусников».
• Нижегородские князья Василий и Семен Дмитриевичи, пришедшие с 

Тохтамышем под стены Москвы, убеждали москвичей поверить обещаниям 
хана. 

• 26 августа москвичи открыли ворота. Татары ворвались в Кремль и устроили 
резню, не щадя никого.



А.М. Васнецов. 
Оборона Москвы 

от Тохтамыша



•    После взятия Москвы Тохтамыш разорил Дмитров, Владимир, 
Юрьев-Польский, Звенигород, Переяславль-Залесский, Можайск, 
Рузу. 

• Уводя огромный полон, Тохтамыш ушел в Орду.

•   По дороге его войска разгромили Коломну и                                                        
разграбили Рязанскую землю.

•   Москве пришлось возобновить выплату Орде                                                                               
тяжелой дани, но Дмитрий Донской сохранил                                                                                
ярлык на Владимирское великое княжение.

                                                                                Разорение Коломны



Завещание Дмитрия Донского
• В своей духовной грамоте в 1389 г. Дмитрий Донской благословил 

старшего сына Василия «отчиной своею великим княжением»

• Выделил уделы остальным сыновьям
• Завещал им почитать старшего брата «в отца место»  и давать выход в 

Орду «по старине». «А переменит Бог Орду, и дети мои не имут давати 
выхода в Орду».

• Великое княжение Владимирское отныне считалось «отчиной» 
московских князей.

• Князь передал его сыну, не спрашивая согласия Орды.

• Орда уже не могла распоряжаться великокняжеским престолом, ссоря 
между собой князей Северо-Восточной Руси.

• Первенство Москвы стало неоспоримым.

• Соотношение сил позволяло допускать, что «Бог переменит Орду».
Избавление от необходимости платить ордынский выход, окончательное 
освобождение от власти Орды становилось реальной исторической 
задачей.



                               Великий князь Московский Василий I Дмитриевич





ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ

• 1371: родился. Старший сын Дмитрия Ивановича Донского и 
великой княгини Евдокии

• 1382: года хан Тохтамыш разорил Москву, а осенью ханский посол, 
после удаления из Москвы сторонника консолидации русских 
земель против Орды митрополита Киприана, выдал 
великокняжеский ярлык Дмитрию Ивановичу, взяв его сына 
Василия заложником в Орду. 

• 1386: Василий бежит из Орды к господарю Молдавского княжества 
Петру Мушате.

• 1387 года Василий приехал в Литву вместе с митрополитом 
Киприаном, ехавшим из Константинополя. Киприан убедил 
Витовта возглавить антипольскую коалицию и обручил дочь 
Витовта Софью с Василием Дмитриевичем.



    

•     1389: смерть Дмитрия Ивановича. Василий стал великим князем 
Московским. 

•     Василий получил из Орды право на Владимирский стол, 
переданное через ханского посла Шахмата. 

•     Чтобы обезопасить себя внутри Руси, Василию пришлось 
договариваться с наиболее опасными конкурентами: с дядей — 
Владимиром Андреевичем Храбрым о подчинении последнего в 
обмен на земельные уступки и братом Юрием Дмитриевичем, 
получившим от отца Звенигород, Галич, Рузу и Вятку. 

•     Василий продолжил инициативу Дмитрия Донского по правовым 
взаимоотношениям великого князя с уделами, утверждая главную 
роль великого князя, но оставляя за подчинёнными князьями 
частичное коллективное владение в московской земле.

•     1391: свадьба Василия Дмитриевича с Софьей Витовтовной, 
дочерью литовского князя Витовта.



• Уже в 1392 году Василий совершил первое приобретение, выкупая 
в Орде право на Нижний Новгород, до этого принадлежавший 
городецкому князю Борису Константиновичу, а самого князя 
отправил на принудительное поселение в Суздале, разлучив с 
семьёй. 

• Василий также купил права на Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. 
Этим он создал прецедент перекупки владения при 
существующих наследниках. До этого ярлыки выдавались только 
на выморочные земли.

• 1392: Витовт стал Великим князем Литовским.



• 1392: для предотвращения опасности со стороны Золотой Орды Василий I вступил в союз с 
Литвой и не противодействовал утверждению литовского влияния в Смоленске (1395).

• 1395: войско Тамерлана во время кампании против Тохтамыша направилось в пределы Руси, но 
развернулось у города Ельца. Василий прекратил выплату дани Орде. 

• Тохтамыш обратился за помощью к Витовту, обещая сделать его правителем всей Руси и 
Новгорода. Орден также готов был признать Витовта правителем всей Литвы, Руси и Новгорода 
в обмен на уступку ордену Пскова.

• 1395: Витовт обещает своему зятю Василию военную помощь против Тамерлана. 

• 1395, сентябрь: Витовт захватывает Смоленск, используя склоку в Смоленском княжеском доме. 
Василий безропотно принимает это известие.

• 1396: Василий едет на встречу к тестю в захваченный Смоленск, где обсуждает пограничные и 
религиозные дела.

• 1399: Витовт выступил против Едигея — ставленника Тимура в Орде, но потерпел поражение в 
битве на реке Ворскле.

• 1399: князь Рязанский Олег Иванович, отец жены одного из смоленских князей Юрия 
Святославича, организовал захватил Смоленска (при этом был убит князь Роман Михайлович 
Брянский). 

• После смерти Олега в Смоленске утвердился его зять Юрий. 

• 1399: после смерти польской королевы Ядвиги, жены Ягайло Ольгердовича, без наследников, 
литовские феодалы, ослабленные поражением на Ворскле, пошли на династический брак 
Ягайла с другой внучкой Казимира Великого и новый союз с Польшей, результатом которого 
стал захват в 1403-1404 Вязьмы и Смоленска, а также победа при Грюнвальде (1410)



• 1408: Витовт захватывает Одоев, а Василий в ответ атакует литовские 
владения, захватив крепость Дмитровец, которая охраняла дорогу на 
Вязьму у реки Угры. Русское и литовское войско сошлись на реке Угре, 
где почти полмесяца простояли друг против друга, после чего был 
заключен «вечный» мир. В дальнейшем, до самой смерти Василия 
Дмитриевича в летописях нет сведений о его конфликтах с Витовтом.

• 1408: нападение на русские земли войск Едигея.

Итоги политики Василия I в литовском направлении:
▪ большая уступка земель на юго-западе Великому княжеству 

Литовскому;
▪ вмешательство Великого княжества Литовского в дела русских 

княжеств;
▪ сохранившиеся претензии Великого княжества Литовского на 

Новгород и Псков
▪ приток православной литовской аристократии под управление 

Москвы;
▪ избежание кровопролития между Московским и Литовским 

княжествами;
▪ использование авторитета Витовта для сдерживания междоусобицы 

в начале правления наследника, Василия II.



При Василии I продолжало расти феодальное землевладение. С 
усилением власти великого князя происходили изъятие из ведения 
феодалов части судебных дел и передача их в руки великокняжеских 
наместников и волостелей.

• 1392: Василий I присоединил Нижегородское и Муромское 
княжества

• 1397-1398: Василий присоединил Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и 
земли коми. Было две неудачные попытки отобрать силой у 
Новгорода Двинскую землю.

• 1416: Василий утвердил дружеские отношения с пронским князем 
Иваном Владимировичем, женив своего сына Ивана на его дочери.

За 36 лет правления Василия I московское княжество не ощутило 
каких-либо внутренних потрясений. За этот период времени Москва 
лишь однажды, в 1408 году, подверглась нашествию сил Орды, но 
Едигей так и не смог взять город.

• 1425: смерть Василия I


