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XIII – XV вв. для Западной Европы – время 
образования централизованных государств. Предпосылки централизации 
складывались на протяжении всего предшествующего периода

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

Быстрее всего из крупных королевств Европы процесс образования 
централизованных государств шёл в Англии и во Франции. Во Франции уже к 
концу XIII в. король превратился в крупнейшего феодала. 
Король Филипп IX Красивый (1285-1314) уничтожил ещё ряд вассальных 
владений и могущественный рыцарский орден тамплиеров

Административные и налоговые преобразования Филиппа Красивого 
создали единый бюрократический аппарат, ставший опорой королевской 
власти. Король Людовик XI (1461-1483) в основном завершил централизацию 
Франции, сломив в 1477 г. основного противника – герцогство Бургундское. 
Последнее крупное феодальное владение – герцогство Бретань – вошло в 
состав домена в 1491 г.

В Англии процесс централизации был несколько заторможен рядом 
феодальных мятежей и междоусобиц на протяжении XIII-XV вв. Однако самая 
ожесточённая из них война Алой и Белой Розы (1452-1487; название от гербов 
враждовавших родов) явилась важным этапом централизации



Боровшиеся за английскую корону феодальные кланы и их вассалы были 
почти поголовно истреблены. 

Королю Генриху VII (1485-1509), основателю династии Тюдоров, без 
труда удалось подавить феодальную оппозицию. Ещё в XIII в. границы 
Англии раздвинулись на запад, включив прежде независимые кельтские 
земли Уэльса и Корнуолла

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

Тесные связи Англии и Франции, в том числе династические, выдвинули 
на повестку дня вопрос об объединении двух государств. 

В 1328 г. прервалась прямая линия династии Капетингов, на престол 
вступила боковая её ветвь Валуа. В ответ английский 
король Эдуард III (1327-1377) выдвинул претензии на французский престол. 

Началась Столетняя война (1337-1453), самый кровопролитный и долгий 
военный конфликт высокого средневековья

Столетняя война повлияла на самосознание и англичан, и французов. 
И в отстоявшей независимость Франции, и в отдалившейся от Франции 

Англии она способствовала складыванию национального патриотизма. 
В Англии знать по сути отказалась от франко-нормандских корней в 

пользу английских традиций, языка и культуры



Аналогичные процессы шли и в других европейских странах. Крупные 
крестьянские восстания имели место в XIII-XV вв. в Италии, Германии, 
Болгарии, Венгрии

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

В ряде случаев они приводили к отмене или ослаблению личной 
зависимости крестьян – со сходными последствиями. 

Единственным победоносным восстанием против феодалов явилась 
крестьянская война в западных Альпах против австрийского герцога. Она 
привела в 1291 г. к образованию союза самоуправляющихся общинных 
объединений (кантонов) – Швейцарской конфедерации

В различных европейских странах процессы централизации имели свои 
особенности:

В Испании и Португалии на них наложила отпечаток Реконкиста. 
С самого начала королевская власть над крупными феодалами (грандами) 

была здесь значительно сильнее. 
Потому задача внутренней централизации королевств стояла не столь 

остро, как проблема объединения полуострова под единой властью



В 1479 г. Кастилия и Арагон объединились в личную унию под 
главенством королевской четы Фердинанда и Изабеллы. 

Этим «Королям-Католикам» удалось победоносно завершить Реконкисту. 
В 1492 г. последнее мусульманское государство Пиренейского полуострова – 
Гранадский эмират было уничтожено. За пределами владений «Королей-
Католиков» остались только ставшая независимым королевством Португалия и 
зависимая от Франции Наварра. С другой стороны, испанские гранды 
сохранили значительную часть своих феодальных привилегий

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

В Скандинавии процесс централизации завершился гораздо раньше, чем в 
других странах. 

Уже в XIII в. королям Норвегии после серии ожесточённых гражданских 
войн удалось подавить оппозицию крупных духовных и светских феодалов. 
Тогда же были уничтожены независимые аристократические республики на 
Фарерах и в Исландии. 

Чуть позднее, уже в XIV в., централизованные государства сложились в 
Дании и Швеции. В 1397 г. датский король Эрик Померанский объединил под 
своей властью все три скандинавских королевства



В результате централизации и сопутствовавших её преобразований в 
большинстве европейских стран складывается сословная монархия. 

Основная её черта – обращение монархов к «согласию сословий» через 
голову феодалов, фактически в противовес им

В XIII-XV вв. в большинстве стран Западной Европы 
зарождается парламентаризм. 

Появляются выборные органы представительства сословий, созываемые 
королями и утверждающие их, прежде всего, налоговую политику

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

Древнейшим таким органом являлся английский ПАРЛАМЕНТ. 
Он был основан в 1265 г. как орган баронского контроля за королевской 

властью, но довольно быстро стал опорой королей в процессе централизации. 
Во Франции с 1302 г. действовали ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ, в испанских 

королевствах КОРТЕСЫ и т.д. 
Обычно в органах такого рода были представлены духовенство, дворяне и 

горожане



Важным итогом складывания централизованных государств и борьбы за 
самоопределение отдельных королевств и территорий стало формирование 
позднесредневековых наций. 

XIII-XV вв. – время дробления характерного для эпохи крестовых походов 
общеевропейского сознания и роста самосознания отдельных романских и 
германских народов. 

Борьба за независимость Франции, Португалии, Швеции, Италии явилась 
политическим отражением этого явления

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

Государства Восточной Европы, католические и православные, 
развивались в эти столетия во многом особым путём. 

Здесь также складывались централизованные государства, однако их 
складывание не сопровождалось столь серьёзным кризисом феодальной 
системы. 

Свой отпечаток на историю Восточной Европы накладывала внешняя 
угроза – монголо-татарская в XIII-XIV вв. и турецкая с середины XIV в.



Воссозданная в 1261 г. Византия династии ПАЛЕОЛОГОВ объединила 
под своей властью большую часть Южных Балкан, но являлась лишь тенью 
былого величия. 

Она не смогла противостоять новому натиску турок, возглавленных теперь 
туркменской по происхождению династией ОСМАНОВ

ЕВРОПА В XIII-XV вв.

В 1444 г. турки подчинили Болгарию. 
В 1453 г. после долгой осады пал Константинополь. 
В 1459 г. турки окончательно покорили Сербию, в 1463 – Боснийское 

королевство. 
К началу XVI в. в зависимость от османов попали румынские Дунайские 

княжества – Валахия и Молдова. 
Наконец, уже в 1526 г. в битве при Мохаче турки разгромили чешско-

венгерские войска и захватили большую часть Венгерского королевства
В начале XIV в. на политической карте появляется Литовско-Русское 

государство во главе с литовской династией Гедимино вичей. 
Его возникновение было обу словлено совместной борьбой русских и 

литовцев против внеш ней агрессии. Постепенно, однако, в среде литовской 
аристократии на чало расти стремление к отторжению славянского начала в 
государстве



ЕВРОПА В XIII-XV вв.
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История государственности на территории Монголии характеризуется 
разнообразием форм организации: от племенных союзов и каганатов -ранних 
государств до единого монгольского централизованного государства и 
мировой империи

Изучение политики Чингис-хана на основе новой интерпретации 
монгольских письменных источников позволяет по-новому реконструировать 
смысл ряда фрагментов известных письменных памятников эпохи XIII-XIV вв. 
и сделать выводы, которые, на наш взгляд, помогают более детально 
рассматривать как феномен Чингис-хана, так и средневековую монгольскую 
государственность в целом

В результате первого китайского похода у Чингис-хана вызрела идея 
организации и контроля над крупной межконтинентальной торговлей между 
Китаем и Средней Азией дальше на Запад

Переход от военно-экспансионистского этапа доминирования монголов к 
организационно-административному политическому доминированию был 
направлен на экономическое объединение народов в рамках единой империи и 
образование региональных династийных ветвей чингисидов на покоренных 
территориях

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ В XIII В.



Образование единого Монгольского государства относится к началу XIII 
века.

Основной ареной развертывания крупнейших исторических событий в 
жизни монголов становится бассейн трехречья: Онона, Керулен и Тола. 
Именно здесь в XII веке возникло крупное государственное объединение 
Хамаг Монгол Улус во главе с Хабул-ханом, ставшее предвестником будущего 
единого монгольского государства

В 1204-1205 гг. Темучин завершил объединение всех основных 
монгольских племен под своей властью. В 1206 г. на берегу Онона был созван 
курултай (съезд) монгольских князей, на котором Темучин был провозглашен 
великим ханом Монголии с титулом ЧИНГИСХАН

Одновременно на Великом курултае в том же году был принята Великая 
Яса Чингисхана — «Свод постановлений», обнародованный Чингисханом при 
избрании его великим ханом

Чингисхан преобразовал увеличившееся монгольское государство по 
феодальному образцу под своим началом и началом своих родичей. 

Все племенные отношения были отменены, за исключением тех случаев, 
когда они совпадали с новым порядком

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ В XIII В.



Основным принципом организации стал принцип деления на «десятки», и 
он действовал как во время войны, так и во время мира

Чингисхан создал первоклассную для своего времени армию. 
Все его войско делилось на десятки, сотни и тысячи. Начальниками и 

командирами этих подразделений были соответственно десятники, сотники и 
тысячники. Десять тысяч воинов составляли тумен (в русских источниках — 
«тьма») — своего рода самостоятельную армию

В организации войска не было предусмотрено только одного — 
снабжения, и каждый воин должен был сам заботиться о прокорме себя и 
своего коня. 

И у него в походе не оставалось иного выбора — либо погибай от голода 
вместе с конем, либо грабь»

Установив свой порядок в Монголии, Чингисхан с армией в 20 туменов 
готов был продолжать войну в других землях. Он страстно желал разрушить 
империю Цзинь, правители которой лишили жизни многих его родичей. 

Но сначала ему нужно было обеспечить тыл от нападения других 
кочевников и окружить Цзинь с севера

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ В XIII В.



В 1207 г. Чингисхан послал своего старшего сына Джучи во главе с 
Правой, или Западной армией, сражаться против ойратов, бурятов и тюркских 
киргизов на Енисее, а также против туметов. 

Все эти племена были покорены и стали вассалами Джучи – так было 
заложено основание его будущих владений на западе

На юге, на территории современной провинции Ганьсу, обрамленное 
пустыней Ордос и горами, располагалось царство Си Ся (Западное Ся). 

Оно представляло собой как бы заслон на пути к Китаю для любых 
завоевателей с запада

Чингисхан перевалил горы, вышел к Урахаю и победил 50‑тысячное 
войско, высланное ему навстречу

По выполнении задачи объединения в одно государство монгольских 
народностей, населяющих плоскогорье Центральной Азии, взоры Чингисхан а 
естественно обратились на восток, к богатому, культурному, населенному 
маловоинственным народом — Китаю, всегда представлявшему в глазах 
кочевников лакомый кусок

ЗАВОЕВАНИЯ ЧИНГИСХАНА И ЕГО ПОТОМКОВ



Первым объектом действий Чингисхан а естественно являлся ближайший 
сосед — ЦЗИНЬСКАЯ ДЕРЖАВА.

Чингисхана сопровождали в походе его четыре сына Джучи, Чагатай, 
Угедей и Тулуй (он же Ике-нойон, т.е. Великий князь)

Государство Цзинь было разгромлено в 1215 г. и полностью потеряло 
влияние к северу от Хуанхэ, а на юге ему пришлось столкнуться с голодом и 
крестьянскими восстаниями

Главным объектом второстепенных операций являлось ТАНГУТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО. 

В 1207 году на него производится первый набег; когда оказывается, что 
этого мало для его полного обезвреживания, против него предпринимается 
поход в более крупном масштабе. 

Этот поход, законченный в 1209 году, дает Чингисхану полную победу и 
огромную добычу. 

Он же служит для монгольских войск хорошей школой перед 
предстоящим походом на Китай, так как тангутские войска были частью 
обучены китайскому строю

ЗАВОЕВАНИЯ ЧИНГИСХАНА И ЕГО ПОТОМКОВ



В 1218 году курултай принял решение о войне с Хорезмом— крупнейшим 
государством Средней Азии. 

По пути в Хорезм 20-тысячный отряд под командованием Джебэ завоевал 
Кара-Китайскую империю. 

Другой отряд монгольского войска направился к хорезмскому городу 
Отрар у реки Сырдарья

В марте 1220 года была взята и разграблена Бухара, а 20-тысячный 
гарнизон почти полностью перебит. 

Та же участь постигла и Самарканд с 40-тысячным гарнизоном
Армия Чингисхана взяла Балх и Талекан. 
Сын Чингисхана Тулуй полгода осаждал Мерв, который взял в апреле 

1221 года
Летом 1219 году почти 200-тысячная армия Чингисхана обрушилась на 

плодородные земли и богатые города Хорезма. 
Самарканд, Ургенч, Мерв, Ходжент, Хива и другие среднеазиатские 

населенные центры были разграблены. 
За два года опустошительных военных действий земледельческие районы 

Семиречья были превращены в пастбища

ЗАВОЕВАНИЯ ЧИНГИСХАНА И ЕГО ПОТОМКОВ



Из Средней Азии монгольское войско передвинулось в Северный Иран, 
вышло через Южный Прикаспий в Азербайджан, захватило город Шемаху и 
появилось на Северном Кавказе. 

Там они сломили сопротивление алан (осетин), которые тщетно 
обращались за помощью к половцам. 

Преследуя алан, монголы появились и в землях половцев, в Приазовье, 
Крыму и овладели старинным византийским городом Сурожем (Судаком). 

Теперь перед ними расстилались половецкие кочевья и южнорусские 
степи

В эпоху завоеваний монголов Западный поход в Европу представляется 
наиболее крупным из реализованных, как по числу воинов, так и по числу 
чингизидов – потомков Чингисхана

В 1236-1242 гг. состоялся грандиозный западный поход Чингизидов: их 
войско во главе с Батыем завоевало Волжскую Булгарию и кипчакские степи, 
насквозь прошло сначала Северо-Восточную, потом Южную Русь, а затем 
Польшу и Венгрию, дошло до восточных районов Чехии (Моравия) и 
остановилось на границах Германии и на берегах Адриатического моря. 

Оттуда через Балканский полуостров Батый вернулся в Великую Степь

ЗАВОЕВАНИЯ ЧИНГИСХАНА И ЕГО ПОТОМКОВ



Монгольская армия осуществляла вторжение на Русь в нескольких 
направлениях, объединяясь только для крупных сражений, первым из которых 
стало вторжение в Рязанское княжество. Рязанцы были разбиты и бежали, 
укрывшись за стенами города

Более примечательна битва у Коломны, в которой участвовали 
владимирские, новгородские и остатки рязанской дружины. 

Битва была проиграна русскими князьями, но сумевшими забрать жизнь 
одного чингизида – КУЛКАНА, единственного чингизида, погибшего в ходе 
всего похода

После Рязани Бату повел армию во Владимирское княжество, где не 
имевший сил дать отпор князь Юрий оставил город с небольшим гарнизоном, 
а сам отправился на реку Сити – набирать людей. Там его обнаружил и разбил 
отряд под руководством Бурундая, двигающийся севернее основной армии

К лету 1238 г. монголы отправились на Нижнюю Волгу для зимовки, 
перед этим захватив Переславль-Залесский, Тверь, Торжок, Козельск. 

Затем монголы пошли на юг. Первым значимым городом на пути стал 
Козельск, сумевший держаться под напором неприятеля целых 7 
недель. Среди других крупных захваченных городов значатся Чернигов и 
Волынь

ПОХОД НА РУСЬ



Масштабное татаро-монгольское нашествие к границам русских княжеств 
началось в 1237 году

ПОХОД НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ЗЕМЛИ (СОБЫТИЯ НАШЕСТВИЯ) 

РАЗОРЕНИЕ 
РЯЗАНИ 

БАТЫЕМ: 
Рязань 21 декабря 
1237 г. город стерт 

с лица земли

РЕЗУЛЬТАТ - СОХРАНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ НОВГОРОДА

ВЗЯТИЕ ВЛАДИМИРА И 
ПОРАЖЕНИЕ ВЛАДИМИРО-

СУЗДАЛЬСКОГО 
КНЯЖЕСТВА:

-в январе 1238 года  в 
результате 5-ти дневной осады 

пала Москва;
-в феврале сожжен Владимир 
(осада Торжка и Козельска) 

ОТХОД МОНГОЛОВ 
В СТЕПЬ:

-огромные потери;
-начало весеннего 

бездорожья и 
бескормицы для коней

ПЕРВЫЙ ПОХОД БАТЫЯ (1237-1238 гг.)

ПОХОД НА РУСЬ



3 марта 1239 г. - 
падение 

ПЕРЕЯСЛАВЛЯ и 
открытие южных 

границ Руси

ИТОГ: НА 250 ЛЕТ УСТАНОВИЛОСЬ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО – 
ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРАВИТЕЛЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

18 октября 1239 г. пал 
ЧЕРНИГОВ

ноябрь-декабрь 1240 г. 
– захват КИЕВА

ВТОРОЙ ПОХОД ХАНА БАТЫЯ (1239-1242 гг.)

Второй поход Батыя определяется уже не как ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ, а в 
качестве ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ покоренных народов

ПОХОД НА РУСЬ



Русские земли после их завоевания Батыем были в 1240-х гг. включены в 
систему монгольской государственности. 

КНЯЖЕСТВА рассматривались как ОРДЫНСКИЕ УЛУСЫ, а КНЯЗЬЯ 
признали себя ХАНСКИМИ «УЛУСНИКАМИ». 

САРАЙСКИЙ ПРАВИТЕЛЬ считался владыкой более высокого ранга — 
«ЦАРЕМ». 

При этом он являлся ВЕРХОВНЫМ СЮЗЕРЕНОМ и имел безоговорочное 
право на распоряжение русскими княжествами

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ

Князья наиболее крупных русских княжеств должны были получать 
разрешение править своими землями у хана Золотой Орды. 

Это разрешение давали в письменном виде и именовали ЯРЛЫКОМ. 
После возвращения из Орды с ярлыком русский князь проходил особую 
церемонию возведения на престол. 

Церемонию проводили в церкви в присутствии ордынского посланника. 
Ярлыки в Орде также получали русские митрополиты



Ордынские ханы напрямую не управляли русскими землями. 
Эту задачу они доверяли местным князьям. Однако ханы в любой момент 

могли влиять на внутренние дела Руси: по своему желанию меняли границы 
княжеств, вмешивались в конфликты между князьями, например посылали 
войска в поддержку князя, который им больше нравился. 

Ордынский хан мог вызвать почти любого русского князя к себе на суд и 
предать его смертной казни. 

Если в русских землях возникал мятеж против ордынцев, то монголо-
татары приходили с сильным войском, чтобы его подавить

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ

Население русских земель должно было платить ежегодную дань Золотой 
Орде. Это был особый налог, называвшийся «ордынским выходом». В 
1257–1259 гг. ордынцы провели перепись населения в русских землях, чтобы 
знать, сколько дани следует брать в том или ином регионе. 

В русских землях монгольских чиновников-сборщиков дани называли 
баскаками. 

Иногда ордынцы за определённый выкуп предоставляли право сбора дани 
с подвластных земель купцам-иноземцам. Таких сборщиков дани на Руси 
называли бесерменами



Помимо дани-выхода русские земли несли дополнительные повинности в 
пользу Орды. 

Во время ордынских войн возникали непредвиденные расходы. Тогда на 
Русь приезжали ордынские чиновники, чтобы собрать с населения 
внеочередные налоги. Каждый раз расходы на содержание этих чиновников 
ложились на плечи местного населения. Ещё одной потерей для Руси было то, 
что в Орду уводили наиболее востребованных ремесленников: кузнецов, 
оружейников, ювелиров, чтобы работать на нужды хана

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ

Русские князья и дружинники участвовали в военных походах Золотой 
Орды. Так, во второй половине XIII в. русские полки воевали на стороне 
ордынцев против Венгрии, Польши и Византии. Со временем путём 
дипломатии русские князья сумели избавиться от этой зависимости. В XIV в. 
русские дружины уже не участвовали в ордынских военных походах

Однако «великая замятня» в Орде и появления в степи правителей по 
статусу соответствующих русским великим князьям (Мамай), поставило 
вопрос о признании ордынской власти. 

При этом, в отношении великих княжеств был восстановлен «status quo»: 
великий князь всея руси вновь оказался в положении первого среди равных



Помимо дани-выхода русские земли несли дополнительные повинности в 
пользу Орды. 

Во время ордынских войн возникали непредвиденные расходы. Тогда на 
Русь приезжали ордынские чиновники, чтобы собрать с населения 
внеочередные налоги. Каждый раз расходы на содержание этих чиновников 
ложились на плечи местного населения. Ещё одной потерей для Руси было то, 
что в Орду уводили наиболее востребованных ремесленников: кузнецов, 
оружейников, ювелиров, чтобы работать на нужды хана

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ

Однако «великая замятня» в Орде и появления в степи правителей по 
статусу соответствующих русским великим князьям (Мамай), поставило 
вопрос о признании ордынской власти. 

Поход Тохтамыша на Русь и взятие Москвы привели к восстановлению 
фактического подчинения русских княжеств Орде. 

При этом, в отношении великих княжеств был восстановлен «status quo»: 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВСЕЯ РУСИ ВНОВЬ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛОЖЕНИИ 
ПЕРВОГО СРЕДИ РАВНЫХ



В ОРДЫНСКОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКВЫ В 1382 - 1434 гг. МОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

ПЕРВЫЙ — 1382 — 1389 гг. 
Последние семь лет правления Дмитрия Донского. 
Москва ПРИЗНАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО Токтамыша. 
Хан ПРИЗНАЕТ главенствующее положение МОСКВЫ на Руси, а также 

наследственное право московского княжеского дома на великое княжество 
Владимирское

ВТОРОЙ — 1389 — 1395 гг. 
В данный период взаимоотношения характеризовались СОХРАНЕНИЕМ 

вассальной зависимости русских княжеств от правительства Тохтамыша. 
Русские князья в начале 1390-х продолжали посещать Орду и выплачивать 

дань. Они поддержали Тохтамыша в его противостоянии Тимуру
В тоже время, в условиях постоянных поражений от Тимура Тохтамыш 

пошел на усиление Московского князя. Решением хана, при определенных 
вливаний в его казну московского серебра, было упразднено великое 
княжество Суздале - НИЖЕГОРОДСКОЕ

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ



Его территория была включена в состав Московской земли. 
Впервые за период владычества татар на Руси ханское правительство 

пошло на ликвидацию великого княжества (до этого либо утверждались новые 
великие княжества, либо менялись их границы). 

Таким образом, Москва искусно воспользовалась ослаблением Орды для 
собственного усиления

В условиях ослабления Орды в период походов Тимура русские князья 
пошли НА РАЗРЫВ всяческих отношений с татарами (исключение составляет 
Суздальский князь Семен, пытавшийся восстановить статус великого 
княжества Нижегородского)

ТРЕТИЙ этап — 1398 — 1412 гг. 
Во главе Орды в данное время стояло правительство Едигея. 
Политика Москвы характеризуется СТРЕМЛЕНИЕМ к полному разрыву 

отношений с Ордой. Василий I продолжал не выплачивать в Орду дань.
В то же время, ордынское правительство оказало поддержку Москве в ее 

войне с Витовтом, откликнувшись на «жалобные грамоты» Василия. 
Татарские войска участвовали в столкновениях с литовцами в 1406, 1407 и 
1408 гг.

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ



ЧЕТВЕРТЫЙ этап — 1412 — 1425 гг. 
Русско-ордынские отношения в это время носят, в целом, ВРАЖДЕБНЫЙ 

ХАРАКТЕР. 
Лишь при смене ханов в 1412 году при воцарении сыновей Тохтамыша 

русские князья посетили Орду и оформили ВАССАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Русь к концу правления Василия I оказалась на пороге 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Сохранялся лишь один признак зависимости от 
Орды — выплата ежегодной дани. 

В то же время, в наследство московскому дому оставалась проблема 
наследования власти, которая вылилась в феодальную войну

ПЯТЫЙ этап — 1425 — 1434 гг. Время династического кризиса и первого 
этапа феодальной войны. В результате спора за великокняжеский титул Русь 
вновь стала вовлекаться в систему ордынской государственности. 

Поездкой в ставку в 1432 г. русские князья фактически ПРИЗНАВАЛИ, 
что ордынский хан является верховым распорядителем земель и верховным 
судьей русских владетелей. В итоге, все достижения Василия I в отношении 
Руси и Орды были СВЕДЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ НА НЕТ

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ



Временем ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА в отношениях Москвы с 
Ордой следует считать 1434 г. 

Смерть Юрия Галицкого застала Василия II в Нижнем Новгороде, откуда 
он «ВОСХОТЕ ИТИ В ОРДУ».

Однако, получив сведения о смерти дяди Василий направился в Москву. 
То есть хан ПЕРЕСТАЛ рассматриваться, как верховный правитель Руси. 

Василий НЕ СЧЕЛ нужным испрашивать его распоряжения на владения, а 
в случае передачи ярлыка Василию Косому, который бежал в Орду, был готов 
ПРОИГНОРИРОВАТЬ неблагоприятное для себя решение хана

Данные изменения в политике Москвы были подготовлены 
идеологическими установками РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Именно в период 1382-1434 гг. создаются основные памятники 
Куликовского цикла, в котором на первый план выходит борьба православной 
Руси с языческой и мусульманской Ордой, а также идея независимости Руси. 

К этому же времени относится включение в состав летописных и 
публицистических произведений иерархических перечислений правителей, в 
которых ордынский хан занимает одно из последних мест

СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
ОТ ОРДЫНСКИХ ХАНОВ



Из летописей хорошо известно, что знаменитая победа на Куликовом поле 
была одержана русскими 8 сентября 1380 г., в субботу, на праздник Рождества 
Богородицы, за Доном, при «УСТЬЕ НЕПРЯДВЫ».

ПСРЛ. М., 2000. Т. IV. Ч. 1. С. 317–318; М., 2004. Т. XXIV. С. 134.
Исходным пунктом военных действий, завершившихся исторической 

победой, явилось нападение правителя Орды Мамая на Рязанскую землю 
летом 1373 г. 

Московский великий князь Дмитрий Иванович немедленно предпринял 
ответные меры. Он поспешно собрал «ВСЮ СИЛУ КНЯЖЕНИА 
ВЕЛИКАГО» и занял оборону у Оки. 

Сюда же на помощь к нему прибыл его двоюродный брат удельный князь 
Владимир Андреевич. 

Появление крупных московских сил на Оке привело к тому, что нашествие 
(«мамаева рать») не распространилось на смежные с рязанщиной русские 
земли. 

Через год после набега Мамая летописец записал: «А КНЯЗЮ 
ВЕЛИКОМУ ДМИТРИЮ МОСКОВСКОМУ БЫШЕТЬ РОЗМИРИЕ С 
ТОТАРЫ И С МАМАЕМ»

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА



Разрыв мира между Москвой и Ордой побудил Мамая ПРИБЕГНУТЬ к 
испытанному средству. 

Он попытался разжечь старую вражду между московским и 
нижегородским князьями.

Сложившаяся к 1375-1378 гг. коалиция русских княжеств была обширной. 
Но московскому князю не удалось сохранить и упрочить ее к моменту 
решающего столкновения с Ордой. 

Не последнюю роль тут сыграла позиция Литвы. Готовясь к войне с 
Дмитрием Ивановичем, Мамай заручился поддержкой литовского князя 
Ягайлы. Внешнеполитическое положение Руси резко УХУДШИЛОСЬ

Ход битвы известен и широко описан: войско Донского почти полностью 
полегло и казалось, что Мамай победил, когда ударом засадного полка русские 
полностью изменили ситуацию, в результате чего в итоге разгромили 
противника. Князь Ягайло опоздал к месту битвы на одни сутки

Важно то, что в результате разные княжества бились плечом к плечу и 
плечом к плечу гибли. После нашествия Батыя, когда княжества проигрывали 
поодиночке, это был ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ совместного и успешного отпора 
Орде

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА



В горниле этой битвы и РОДИЛСЯ РУССКИЙ НАРОД КАК ТАКОВОЙ. 
Воины, возвращаясь с Куликова поля, ощущали небывалый подъём, 

поскольку были уверены, что освободились от власти Золотой Орды

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

Но был ещё ВАЖНЫЙ аспект победы. 
Сергий Радонежский при поддержке митрополита всея Руси Алексия к 

тому времени уже создал систему монастырей, в которых УЧИЛИ МОНАХОВ 
ВОЕННОМУ ИСКУССТВУ

К концу XIV века Москву окружило кольцо сторожевых монастырей: 
Спасо-Андронников, Новоспасский, Саввино-Сторожевский, Сретенский, 
Данилов и Симонов

Таким образом, московский князь Дмитрий Иванович, после сражения 
получивший прозвище ДОНСКОЙ, смог победить НЕ ТОЛЬКО благодаря 
умелому военному руководству и храбрости, но и по причине ТЕРПИМОСТИ 
И БЛАГОВОЛЕНИЮ К ДРУГИМ РЕЛИГИЯМ, что позволило принять в ряды 
бойцов воинов из Орды, спасавшихся от истребления в своих родных краях



Ни одному историческому событию не было посвящено столько 
литературных памятников, как Мамаеву побоищу. 

Вскоре после битвы была написана «ЛЕТОПИСНАЯ ПОВЕСТЬ О 
МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ», окрашенная непосредственными, свежими 
впечатлениями от описываемых в нем событий

Поэтическая повесть о Куликовской битве – «ЗАДОНЩИНА», дошедшая 
до нас в шести списках и двух редакциях, была написана в конце 14 века. 

Неизвестный автор создал ПЕСНЬ СЛАВЫ победителям и горестным 
плачем ПОЧТИЛ павших на поле брани

На основе летописной повести о Куликовской битве, «Задонщины» и 
устных преданий было создано «СКАЗАНИЕ О ПОБОИЩЕ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО», дошедшее до нас в многочисленных 
списках и в четырех редакциях. 

В «Сказании» усилен религиозный элемент, по характеру сродни житиям, 
и автор стремится придать памятнику пышную, торжественную и парадную 
форму, непомерно усиливая риторику, расширяя описание чудес

ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КНИЖНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



Активно использовать сюжет Куликовской битвы начинают художники 
девятнадцатого века. На полотне Ореста Кипренского «Дмитрий Донской на 
Куликовом поле» великий князь радуется победе и возносит молитвы Небесам

ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КНИЖНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



Баталист Михаил Авилов в двадцатом веке пишет «ПОЕДИНОК 
ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ»

ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КНИЖНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



Классическую 
батальную сцену по 
заказу императора 
Николая I изобразил 
баталист Ивон Адольф. 

Сегодня его 
«БИТВУ НА 
КУЛИКОВОМ ПОЛЕ» 
можно увидеть в 
Большом Кремлёвском 
дворце, хотя 
изначально она 
планировалась для 
Храма Христа 
Спасителя

ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КНИЖНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



� Монголо-татары безжалостно уводили ТЫСЯЧИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ В 
ПЛЕН, ПРОДАВАЛИ ИХ В РАБСТВО. 
Огромное число людей погибло в ходе их карательных и разорительных 

походов на Русь. Число населения русского государства уменьшилось в 
несколько раз

� Немалое число русских ГОРОДОВ ПРОСТО ПРЕКРАТИЛО СВОЁ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ, особенно в период завоевательных походов хана 
Батыя

� Русь столкнулась с серьёзным ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ. 
Во время зависимости Руси от Золотой Орды торговые связи с 

соседними странами ослабились. 
На экономику государства также повлияла выплата золотоордынского 

«выхода». Хозяйство также пришло в запустение из-за постоянных 
карательных набегов, исчезли ремесла

ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА 
НА РУСИ



� НАШЕСТВИЕ монголо-татар на НЕСКОЛЬКО 
СТОЛЕТИЙ ПРИОСТАНОВИЛО РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ.
Последствием этого является упадок многих видов ремесла, остановка 

строительства каменных архитектурных сооружений. 
Кроме того, во время золотоордынского ига было утрачено множество 

драгоценных и важных для памяти народа произведений искусства (иконы, 
книги, фрески и т.д.)

� РУСЬ потеряла МНОЖЕСТВО ТАЛАНТЛИВЫХ РЕМЕСЛЕННИКОВ, 
УЧЁНЫХ.
Были убиты и многие князья (из-за того, что они просто не 

понравились ханам во время их приезда за ярлыком в Золотую Орду)

� ПРОИЗОШЛО усугубление ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА 
НА РУСИ



 
 ВОПРОС 3. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО КАК ЦЕНТР 
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Упадок военной силы и воинственности Золотой Орды из-за 
разрушения равенства в ордын ском обществе

На Руси создаются условия для восстановления городов и разви тия 
сельского хозяйства

Происходит освоение новых территорий

Расширяются торговые и прочие связи между отдельными рус скими 
землями

В Северо-Восточной Руси развивалось крупное ФЕОДАЛЬНОЕ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ. 

Вотчинникам-боярам было тесно в рамках небольших княжеств,  а 
феодальная раздробленность не порвала давних экономических связей 
между землями, а в дальнейшем возникали и новые. 

ЭТО ОБЛЕГЧАЛО ДОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВА

ТЕНДЕНЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ



СУЩЕСТВОВАЛА примерная СИНХРОННОСТЬ в развитии всех 
княжеств, уровень их был в основном одинаковым

Для всех княжеств близки были ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, восходящие к 
Русской Правде

Сохранялось и общерусское НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

И как внешний фактор: необходимость ОРГАНИЗОВАТЬ ОТПОР 
разбойничьим набегам ханов Золотой Орды и свергнуть ее иго

ТЕНДЕНЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ



Борьба за владимирский престол не была столкновением противников и 
сторонников единства. 

В ней решалось лишь, КАКОЕ КНЯЖЕСТВО возглавит 
объединительный процесс

ГЛАВНОЕ -  стремление к освобождению от ордынского ига. 
Опыт столкновений с Ордой показывал: только подчинение всех сил 

единому центру может принести успех. 
Таким центром могла стать только сильная кня жеская власть

На рубеже XIII - XIV вв. создалась ОСОБАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА Великого княжения Владимирского. 

Великий князь Владимирский стоял во главе феодальной иерархии

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Территория великокняжеского домена вокруг Владимира включала 

богатые и плодородные земли, великокняжеские бояре могли получать здесь 
выгодные наместничества;

2. Великокняжеский стол увеличивал престиж князя, давал ему 
возможность расширить или, по крайней мере, укрепить границы своего 
княжества

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ



ПОЛИТИЧЕСКИЕ
� Борьба с ордынским игом. 

Русь постепенно оправилась от последствий завоевания и незаметно от 
врагов начала укреплять свои рубежи;
� Появление угрозы с Запада – княжество Литовское.

Понимая, что нападение с этой стороны неизбежно, русские князья 
более не сопротивлялись объединительным начинаниям;
� Стремление русской православной церкви к централизованной власти с 

целью усиления своего влияния

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
� Повышение производительности земледелия, рост торгово-

ремесленного населения;
� Усиление товарного характера ремесла;
� Рост количества городов;
� Развитие экономических связей между территориями и с другими 

странами  

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ КИЕВСКОЙ 
РУСИ



ДУХОВНЫЕ
� Общность религии. 

Православие было единой религией для всего населения и, 
следовательно, прослеживалась единая связь людей;
� Стремление церкви противостоять католической экспансии с Запада;
� Общая культура, традиции, история, психологический склад, традиции, 

язык, законы и так далее. 
Люди во всех удельных княжествах были выходцами из одной области 

и практически ничем не отличались друг от друга;
� Рост национального самосознания. 

Примерно к середине 14 века у славян начала ярко выражаться идея 
создания единого, сильного политического и духовного центра

СЛУЧАЙНЫЕ ФАКТОРЫ
� ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ в Московском княжестве при правлении Ивана 

Калиты, из-за чумы погибло большинство детей и внуков князя.
� ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ОРДЫНСКИХ ханов над Москвой. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
� Потребность верхов в сильном государстве;
� Потребность низов в едином центре, который обеспечит защиту от монгольских набегов



МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – основной политический центр, 
получивший право быть первым центром новой страны. Формировался на 

северо-востоке бывших земель Киевской Руси

1. Удобное географическое положение 

2. Целенаправленная политика первых 
русских князей

3. Москва становится религиозным 
центром Руси

4. Переселение населения с юга 

5. Поддержка большинства населения

6. Прекращение усобиц в Московском 
княжестве

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РЕИНТЕГРАЦИИ 
РУССКИХ КНЯЖЕСТВ



На основе тщательной ПРОРАБОТКИ всего фонда источников по 
истории Северо-Восточной Руси в конце XIII -первой половине XIV вв. мы 
можем утверждать следующее: 

уже при Данииле Александровиче определились основные 
ПРИНЦИПЫ МОСКОВСКОЙ ПОЛИТИКИ

Консолидация Северо-Восточной Руси под эгидой Москвы 
УСТРАИВАЛА Орду как в податном, так и во внешнеполитическом 
аспектах. 

Хан надеялся ИСПОЛЬЗОВАТЬ объединенные силы русских князей 
как сильный аргумент в своих СПОРАХ С ЛИТВОЙ.

Политика Ивана Калиты, сохраняя традиционную для москвичей 
СКЛОННОСТЬ К КОМПРОМИССАМ И МИРНЫМ МЕТОДАМ 
ЭКСПАНСИИ, ОТЛИЧАЛАСЬ МАСШТАБНОСТЬЮ И ИДЕЙНЫМ 
БОГАТСТВОМ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОСКОВСКОЙ 
ПОЛИТИКИ



� Отдалённость от внешних врагов как на западе, так и на востоке. 
Естественными преградами для противников Москвы были густые леса 
и реки, которыми княжество было окружено со всех сторон;

� Богатые природные ресурсы междуречья Волги и Оки, а также удобные 
выходы к торговым путям создавали благоприятные условия для 
притока населения и хозяйственного развития. Это были земледельцы, 
ремесленники, учёные-монахи, купцы, бояре. Это во всех отношениях 
обогатило Московское княжество;

� Происхождение московских князей от великого князя Александра 
Невского, чьи потомки по праву рождения могли претендовать на 
великокняжеский престол;

� Важнейшее преимущество московские князья получили благодаря 
сотрудничеству с Ордой. Мир с ордынцами позволил навести порядок, 
восстановить хозяйство и выиграть время для дальнейшего усиления;

� Большой победой московского князя стал перенос в Москву 
митрополичьей кафедры. Поддержка церкви в Средние века имела 
огромное значение для любой политической силы

ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ И ЕЁ 
ПОБЕДЫ НАД ТВЕРЬЮ



ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ – политический центр, 
сформировавшийся на юго-западных землях Киевской Руси вокруг Литвы 

1. Раздробленность Киевской Руси

2. Защита от ордынских набегов и 
противостояние угрозе с запада

3. Освобождение русских княжеств от 
ордынского влияния посредством 

присоединения к Литве

4. Сохранение русского языка как 
государственного

5. Усиление влияния православной церкви

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РЕИНТЕГРАЦИИ 
РУССКИХ КНЯЖЕСТВ



ТВЕРСКОЕ (ВЛАДИМИРСКОЕ, РЯЗАНСКОЕ) КНЯЖЕСТВО – 
политические центры, уступившие Москве 

1. Тверь контролировала северную 
часть Волжского пути  и дороги, 
ведущие на юг из Новгородского 

княжества и прибалтийских земель

2. Удаленность Твери от крупных 
городов, через которые ордынцы 

вторгались на Русь

3. Переселение населения с юга и 
северо-востока

4. Фортификационное укрепление 
города и создание сильных крепостей

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РЕИНТЕГРАЦИИ 
РУССКИХ КНЯЖЕСТВ



Ориентация элиты на западный путь развития, в то время как  основное 
население было ориентировано на Восток. 

Произошел разрыв между центральной и местными властями - 
это  ухудшило управляемость государственной системы, и привело к 
стремлению даже уже вошедших в ВКЛ территорий к восточному центру - 
Москве

Междоусобная борьба между наследниками Великого князя и война с Москвой 
привели к постепенной утрате ранее завоеванных территорий, распаду ВКЛ и 
вхождению его в состав Польши

Крещения Литвы в католицизм, что поставило крест (католический) на 
объединении русских земель в составе ВКЛ. Были нарушены принципы 
веротерпимости  - разрушались или запрещались к строительству православные 
храмы, православное население было поражено в правах по сравнению с 
католическим

Самоустранение Орды, долгое время ослаблявшего и 
препятствовавшего централизации Московского княжества, сыграло 
главную негативную роль в провале усилий ВКЛ по объединению русских 
земель

ПОРАЖЕНИЕ ЛИТВЫ В БОРЬБЕ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ 



ПРЯМЫЕ ВОЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ МОСКВЫ И ТВЕРИ:
� в 1308 г. окрестности Москвы были разорены Михаилом Ярославичем;
� в 1317 г. новое поражение московского войска;
� в 1370 г. разорение тверских земель.

Участие ИВАНА КАЛИТЫ в походе татар на Тверь зимой 1327/28 гг. 
было вынужденной акцией. Нельзя увидеть здесь какую-то особенную 
низость московского князя. 

С татарами ходили едва ли не все князья той эпохи. Уклонившись от 
участия в походе, Калита не спас бы Тверь от погрома, но поставил бы под 
удар собственное княжество

ВЫДАЧА ОРДОЙ ЯРЛЫКА НА ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ:
использование ордынскими ханами противоречий между княжествами. 
Ярлык попеременно выдавался тверским и московским правителям 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ВОЙН:
тверские князья прибегали к помощи Великого княжества Литовского

ИТОГ: ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО МЕЖДУ МОСКВОЙ 
И ТВЕРЬЮ



БОРЬБА ЗА ВЛАДИМИР
Подавление с участием Ивана Калиты тверского восстания и переход 

Владимира во владение Москвы

МОСКОВСКО-ЛИТОВСКИЙ КОНФЛИКТ
Установление независимости Твери и временное перемирие Москвы и 

Литвы

УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ТВЕРИ
Избавление зависимости Москвы от Орды (1480 г.) и захват Твери в 

результате военных действий

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях 

Киевской Руси.  
Его образование было ускорено необходимостью борьбы с Ордой, а 

впоследствии с Казанским, Крымским, Астраханским, Сибирским, 
Казахским ханствами, Литвой и Польшей

ЭТАПЫ БОРЬБЫ ЗА ЛИДЕРСТВО МЕЖДУ 
МОСКВОЙ И ТВЕРЬЮ



ЭТАП 1. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ

К концу 13 века старые города Ростов, Суздаль, Владимир теряют 
значение. 

Возвышаются новые города Москва и Тверь. 
Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 

г), когда его брат, тверской князь Ярослав, получил от татар ЯРЛЫК на 
Великое Владимирское княжение

Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына 
Александра Невского – ДАНИИЛА (1276-1303 гг.). 

Старшим сыновьям Александр Невский раздал почетные уделы, а 
Даниилу, как младшему, в удел досталось НЕБОЛЬШОЕ СЕЛЕНИЕ 
МОСКВА с округой на дальнем пограничье Владимиро-Суздальской земли. 

Даниил отстраивал Москву, развивал земледелие и заводил ремёсла. 
Территория выросла в три раза и МОСКВА СТАЛА КНЯЖЕСТВОМ, а 

Даниил – самый авторитетный князь на всем СЕВЕРО–ВОСТОКЕ

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА



ЭТАП 2. МОСКВА - ЦЕНТР БОРЬБЫ С МОНГОЛО-ТАТАРАМИ

Усиление Москвы продолжалось при детях ИВАНА КАЛИТЫ - 
СИМЕОНЕ ГОРДОМ (1340-1353 гг.) и ИВАНЕ II КРАСНОМ (1353-1359 
гг.). 

Это неизбежно должно было привести к СТОЛКНОВЕНИЮ с 
татарами. Столкновение и произошло при внуке Ивана Калиты - Дмитрии 
Ивановиче Донском (1359-1389 гг.). 

При малолетнем князе положение Москвы пошатнулось, но его 
поддерживало мощное московское боярство и глава русской церкви 
Митрополит Алексей. 

Митрополит смог добиться у ханов, чтобы великое княжение отныне 
передавалось только князьям московского княжеского дома

Это повысило авторитет Москвы и после того, как в 17 лет Дмитрий 
Донской выстроил в Москве Кремль из белого камня, авторитет 
Московского княжества стал еще выше

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА



ЭТАП 3. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Объединение русских земель завершилось при правнуке Дмитрия 
Донского ИВАНЕ III (1462-1505 гг.) и ВАСИЛИИ III (1505-1533 гг.)

� Присоединение всего СЕВЕРО–ВОСТОКА РУСИ
� В 1463 г. - ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
� В 1474 г. – РОСТОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
� После нескольких походов в 1478 г. – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НОВГОРОДА

� Сброшено Монголо–татарское иго. В 1476 г. – Русь отказалась платить 
дань. 
Тогда хан Ахмат решил наказать Русь и заключил союз с польско–

литовским королем Казимиром и с большим войском выступил в поход 
против Москвы. 

В 1480 г. – войска Ивана III и хана Ахмата встретились по берегам реки 
Угры (приток Оки)

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА



ЭТАП 3. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Переправиться на другой берег Ахмат не решился. 
Иван III занял выжидательную позицию. 
Помощь татарам от Казимира не пришла, и обе стороны понимали, что 

сражение бессмысленно. 
Могущество татар иссякло, и Русь уже была иной. 
И хан Ахмат увел свои войска назад в степь. 
НА ЭТОМ МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО ЗАКОНЧИЛОСЬ

После свержения ига объединение русских земель продолжалось 
ускоренными темпами. 

В 1485 г. –ликвидирована самостоятельность Тверского княжества

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА



В 1468 г. было окончательно присоединено ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

В 1472 г. началось присоединение ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ

В 1489 г. ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ, а в 1503 г. многие князья западных русских 
областей (ВЯЗЕМСКИЕ, ОДОЕВСКИЕ, ВОРОТЫНСКИЕ, 

ЧЕРНИГОВСКИЕ, НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЕ) перешли от Литвы к 
Московскому князю

В 1474 г. приобретено РОСТОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ТВЕРЬ, окруженная московскими землями, в 1485 г. перешла к Москве, 
после того как ее бояре принесли присягу Ивану III

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ



В решающем сражении на реке ШЕЛОНЬ в 1471 г.  Московские силы 
нанесли поражение новгородскому ополчению. 

Окончательно НОВГОРОД был присоединен к Москве через семь лет, 
в 1478 г. 

В 1510 г. присоединен ПСКОВ

Присоединение к Москве НОВГОРОДСКИХ, ВЯТСКИХ И 
ПЕРМСКИХ ЗЕМЕЛЬ с проживающими здесь нерусскими народами севера 
и северо-востока расширило МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ состав 
Российского государства

В 1514 г. в состав Московского государства вошел 
СМОЛЕНСК, отвоеванный у Литвы

В 1521 г. в состав России вошла РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ



ЗАВЕРШЕНИЕ периода раздробленности и прекращение усобиц 
привело к отмене внутренних границ

СОЗДАНИЕ благоприятных условий для развития хозяйства и 
культуры позволило создать сильную систему управления, крепкую 
экономику. 

Введена единая денежная система, унифицированы меры веса и длины. 
Взаимное общение обогащало культуру, язык, религию 

СВЕРЖЕНИЕ золотоордынского ига и укрепление 
обороноспособности страны привело к созданию мощного войска, 
способного дать отпор внешним врагам 

ОБЪЕДИНЕНИЕ русских земель в единую страну стало мощным 
стимулом для складывания великорусской народности. На основе местных 
культурных традиций и этнических особенностей создавалась единая 
культура 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА

 



После завершения объединения русских земель УСИЛИЛСЯ процесс 
закрепощения крестьян. 

Политика Ивана III и Василия III, направленная на закрепощение 
крестьян, проводилась в интересах феодалов и церкви

Русское государство формировалось как многонациональное, что 
ПОЗВОЛИЛО присоединившимся народностям найти защиту от внешних 
врагов, избавляло от набегов воинственных соседей

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЛИЯЛО НА ПРОЦЕССЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

Титул «государя всея Руси» был принят папой Римским, Ливонским 
орденом, Германией, Крымским ханством и др. Были установлены 
дипломатические отношения со многими странами Европы и Азии

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА

 



Роль православной церкви в ордынский период русской истории 
является «явлением, способствующим объединению и напряжению 
духовных сил социума во имя Родины и своего народа»

Монголо-татары накануне нашествия на Русь были язычниками. 
Наряду с почитанием высшего Бога они поклонялись идолам, солнцу, луне, 
теням умерших ханов и предков

Так как они были язычниками, а следовательно, считали истинной не 
только свою, но и все остальные религии, то это была одной из главных 
причин ВЕРОТЕРПИМОСТИ монгольских ханов по отношению к Русской 
церкви

Кроме того, был и ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ — стремление не 
настраивать против себя покоренные народы, заставляя их менять веру. 
Это, впрочем, не противоречило религиозным традициям

Русская церковь, действовавшая в тесном союзе со светской властью, 
признавшей зависимость от монголов, ВЫНУЖДЕНА была пойти на 
сотрудничество с ними

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ



В это же время были предоставлены и первые ЛЬГОТЫ 
представителям русского духовенства, подтвержденные соответствующими 
ярлыками золотоордынского хана. 

По причине отсутствия на Руси в это время официально поставленного 
митрополита ярлыки, оформлявшие льготы, получали ЕПИСКОПЫ, 
самостоятельно управлявшие в своих епархиях

До настоящего времени дошли только СЕМЬ ЯРЛЫКОВ, полученных 
от ханов русскими митрополитами и епископами: четыре от ханов и три от 
известной ханши Тайдулы. Самый древний из них — ярлык хана Менгу-
Тимура (Темира), данный по случаю его восшествия на престол в 1266 г.

ПРАВА И ЛЬГОТЫ, предоставляемые ордынскими ханами русскому 
духовенству в ярлыках, можно сгруппировать следующим образом:

1. Охрана святости и неприкосновенности веры, богослужения и 
законов Русской церкви (ярлыки хана Менгу-Тимура (Темира) и хана 
Узбека

2. Охрана неприкосновенности лиц духовного звания, а также всего 
церковного имущества (ярлыки ханов Узбека, Менгу-Тимура, Бердибека и 
Тюляка и ханши Тайдулы

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ



3. Освобождение духовенства и церковного имущества от всякого рода 
ПОДАТЕЙ, ПОШЛИН И ПОВИННОСТЕЙ (ярлыки хана Менгу-Тимура 
(Темира), хана Бердибека и хана Тюляка (Тулунбека)).

4. Освобождение духовенства от всякой ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед 
властями и судами гражданскими во всех делах и подчинение их только 
власти и судам церковным (ярлык хана Узбека).

ВЫВОДЫ:
1. ЯРЛЫКИ были обращены только к представителям монгольской 

администрации, но не к русским светским властям.
2. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ была практически независима от монгольских 

властей в своих внутренних отношениях.
3. ХАНЫ давали церкви только экономические льготы — 

освобождение от налогов и повинностей. Никаких дополнительных прав, в 
т. ч. и по отношению к местным князьям, церковь и духовенство не 
приобрели.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ на Руси по-прежнему продолжало 
регулироваться традиционными юридическими нормами (уставами князей 
Владимира и Ярослава)

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ



Политика золотоордынских ханов по отношению к Русской 
православной церкви ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛА на протяжении всего 
периода монгольского ига. 

В XIII в. она была направлена на СОЗДАНИЕ в русских землях 
ТВЕРДОЙ ОПОРЫ для своей власти, что привело к широким привилегиям 
церкви, закрепленным в ярлыках

В XIV в. с принятием в Золотой Орде ислама в качестве 
государственной религии отношение к Русской церкви меняется. 

Ханы Узбек и Джанибек попытались существенно СОКРАТИТЬ ее 
привилегии, в т. ч. лишить свободы от дани. 

Однако усобицы, начавшиеся в Золотой Орде, и усиление русских 
княжеств помешали этому. С 80-х гг. XIV в. Русская православная церковь 
вступает в АНТИОРДЫНСКИЙ СОЮЗ с великокняжеской властью

Разорение ханом Бату (Батыем) русских земель нанесло ощутимый 
УДАР и по православной церкви. 

В ходе разорительных набегов погибло много простых священников и 
представителей высшего духовенства. В создавшихся условиях возросла 
степень участия местных князей в назначении епископов и митрополита

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
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Церковь, обладая определенным авторитетом, оказывала некоторое 
ВЛИЯНИЕ на политическую жизнь в стране, поддерживала значимые 
направления княжеской политики. 

Примером может служить поддержка курса князя Александра 
Ярославича Невского на УКРЕПЛЕНИЕ великокняжеской власти и 
ПОДДЕРЖАНИЕ мирных отношений с Золотой Ордой

В конце XIII в., когда наметилось ослабление великокняжеской власти 
из-за разгоревшихся междоусобиц, церковные иерархи выступили в 
качестве МИРОТВОРЧЕСКОЙ СИЛЫ, содействуя мирному 
урегулированию споров и конфликтов

Участие церкви в русско-ордынских отношениях реализовывалось, как 
правило, в форме ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Забота о сохранении православной религии среди пленных 
соотечественников, стремление как-то облегчить их участь, удовлетворить 
социальные нужды были наряду с политико-дипломатическими одними из 
главных причин создания в 1261 г. при ставке хана Золотой Орды 
САРАЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПИСКОПИИ

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
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Первая половина XIV в. характеризуется ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБОЙ 
между московской и тверской княжескими династиями за великокняжеский 
стол и гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Московские князья, ПОДДЕРЖАВ ГЛАВУ ЦЕРКВИ митрополита 
Петра, приобрели в его лице мощного союзника и превосходные 
перспективы дальнейшего усиления Москвы

С конца 70-х гг. XIV в. начинаются РАСПАД Золотой Орды и открытая 
национально-освободительная борьба русского народа во главе с 
московским князем. 

Русская церковь освящала и всячески поддерживала такую борьбу
Накануне Куликовской битвы Православная Церковь, всегда 

разделявшая судьбу своего народа и бывшая со времен св. Владимира 
Великого тем стержнем, на котором утверждалась государственность Руси, 
НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне от грядущего бедствия, ставившего Русь на 
грань национальной катастрофы. 

Особую роль в этот момент сыграл ПРП. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, 
за советом к которому явился князь Дмитрий

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
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Димитрий Донской ПРОСИЛ преподобного Сергия принять на себя 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО для примирения его с князем Олегом Рязанским. 

Преподобный игумен Троицкий во время Рождественского поста ходил 
в Рязань пешком и склонил Олега к примирению с Дмитрием. 

Встреча состоялась на коломенской земле. Дошедшая до нас 
ЛЕГЕНДА гласит, что Сергий Радонежский недалеко от села Протопопова 
ОТКРЫЛ СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ. 

На протяжении многих столетий жители пользуются его водой, 
обладающей, как заметили, чудодейственной силой. Лет десять назад над 
источником поставили новый сруб, и идут за водой и стар и млад

Благословение прп. Сергия Радонежского, известного подвижника 
веры, имело огромное значение для народа русского. 

К кн. Дмитрию стало стекаться народное ополчение со всей Руси. 
И даже обиженный Олег Рязанский отказался от своих планов и не 

выступил на стороне Мамая. 
Но все же князя Дмитрия он НЕ ПОДДЕРЖАЛ (приняв на склоне лет 

монашество, он, в знак раскаяния, до конца жизни носил под иноческим 
облачением кольчугу, которую не одел на битву с Мамаем)

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
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В целом ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС Русской православной церкви в 
отношении Золотой Орды СООТВЕТСТВОВАЛ общим закономерностям в 
развитии русского государства на всех этапах монголо-татарского 
владычества

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОРДЫНСКИЙ 
ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ



 

ВОПРОС 4. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ В XIII– XV ВВ.

73



ЗОЛОТАЯ ОРДА В XIII—XV ВВ. 
После монгольского нашествия на территории Восточной Европы 

утвердилось господство ЗОЛОТОЙ ОРДЫ или, по терминологии 
восточных источников, «УЛУСА ДЖУЧИ» — владения потомков Джучи, 
старшего сына Чингисхана

Границы этого огромного государства простирались на западе и юго-
западе до Дуная и границ Венгерского королевства, на востоке в его состав 
входила западная часть Сибири и северные районы Казахстана и Средней 
Азии (Хорезм)

В первые десятилетия своего существования Золотая Орда была 
частью огромной Монгольской империи, первоначально делившейся на 
четыре улуса: великого хана, улус Хулагу, Чагатаев улус и улус Джучи. 

Входившие в состав улуса Джучи земли с оседлым населением 
первоначально находились в зависимости от главы Монгольской империи 
— великого хана, сидевшего в Каракоруме (Монголия)

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ И 
СИБИРИ В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



ЗОЛОТАЯ ОРДА В XIII—XV ВВ. 
Во второй половине XIII в. некоторые ханы и многие представители 

знати приняли ИСЛАМ. Как господствующая религия ислам утвердился в 
Золотой Орде во втором десятилетии XIV в. 

Суд начали вершить мусульманские судьи — кадии по законам 
мусульманского права — шариата. Ислам приняло прежде всего население 
городов и аристократия, в среде рядовых кочевников ислам 
распространялся медленно

Временем наивысшей силы и могущества Золотой Орды была первая 
половина XIV в. — время правления ханов Узбека (1312—1342) и 
Джанибека (1342—1357)

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. Уже в эти времена наивысшего 
могущества Орды были заложены предпосылки для будущего кризиса. 

Одним из первых результатов смут стало сокращение аферы влияния 
Орды: от нее отпали Хорезм (1361) и придунайские земли (60-е гг. XIV в.). 
Другим результатом стал начавшийся с этого времени упадок 
золотоордынских городов Нижнего Поволжья

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ И 
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ЗОЛОТАЯ ОРДА В XIII—XV ВВ. 
Со второго десятилетия XV в. на территории Орды начался долгий 

период непрерывных смут, когда лишь на сравнительно короткое время то 
одному, то другому из претендентов удавалось овладеть главными 
центрами Ордынского государства

К середине XV в. Золотая Орда окончательно распалась на ряд 
враждебных друг другу политических образований-ханств во главе с 
ханами — потомками Джучи; между Волгой и Яиком, как особое целое, 
сложилась Ногайская орда во главе с потомками Едигея

Большая часть этих образований представляла собой объединения 
кочевников, в которых возрождались формы патриархальных отношений, 
характерные для более ранней стадии развития: главная единица военно-
административного деления, УЛУС, превратился в них в родовое владение, 
во главе которого становился старший в роде

СУЩЕСТВОВАНИЕ ОРДЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА НАЛОЖИЛО 
ГЛУБОКИЙ ОТПЕЧАТОК НА ИСТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО РУССКОГО, НО 

И МНОГИХ ДРУГИХ НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ И 
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КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО В XIII—XV ВВ. 
Возникло на территории, ранее принадлежавшей Волжской Булгарии. 

Его основателем считают Улу-Мухаммед хана, утвердившегося в Казани в 
1438 г. Расцвет ханства пришёлся на 2-ю половину XV века. На этом этапе 
его земли простирались от бассейна реки Сура на западе до Белой реки на 
востоке. Северной границей ханства считалось Верхнее Прикамье, а 
южной — Самарская Лука

Во главе ханства стоял хан-чингизид. Он опирался на эмиров — 
командующих войсками и одновременно ближайших советников. 

Как и в Золотой Орде, существовал Диван, куда входили советники-
«карачи», которые формально могли ограничивать властные полномочия 
хана. 

Для Казанского ханства, особенно с конца XV в., нередкими были 
ситуации, когда соперничавшие группировки татарской знати превращали 
ханов в своих марионеток

На внутриполитической арене ханства основное противостояние велось между 
двумя партиями знати (развитие взаимовыгодных отношений с Московского 
княжеством или сближение с Крымским ханством)
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КРЫМСКОЕ ХАНСТВО В XIII—XV ВВ. 
С XIII в. Крым находился под властью Золотой Орды. 

Непосредственное управление этой территорией осуществляли 
ставленники золотоордынских ханов — эмиры. После смерти эмира Едигея 
в 1420 г. Орда фактически теряет контроль над Крымом

С конца XV в. Крымское ханство осуществляло регулярные набеги на 
земли Московского княжества и Речи Посполитой. Крымчаки в 
совершенстве овладели тактикой набегов, выбирая пути вдоль рек. 

Одним из главных их путей был Муравский шлях, что простирался от 
Перекопа до Тулы между верховьями рек двух бассейнов — Днепра и 
Северского Донца

С первых лет своего существования Крымское ханство оказывало 
ощутимое влияние на геополитическую ситуацию в регионе. К его 
«услугам» нередко прибегали соседние государства.

В дальнейшем Крымское ханство неоднократно вступало в 
ситуативные союзы с Польшей, Великим княжеством Литовским, 
украинским казачеством, стремясь поддерживать баланс сил в регионе 
путём недопущения явного преобладания какой-либо одной из них
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АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО В ХV в. 
Возникло в 1459 г. 
У его истоков стоял бывший хан Большой Орды (центральная часть 

Золотой Орды со столицей в Сарае) Махмуд. 
Среди всех государственных образований, возникших на обломках 

Золотой Орды, это ханство имело наименьшие размеры
Его границы на западе доходили до реки Кубань и низовий Дона, а на 

востоке естественным рубежом выступала река Бузан. Далее начинались 
земли Ногайской Орды. 

Южной границей Астраханского ханства были бурные воды горного 
Терека, тогда как северные владения ограничивались широтой Переволоки

Внешнеполитический курс ханства в XV в. был привязан к позиции 
более влиятельных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства. 

Чаще всего во главе ханства оказывались кандидаты, поддерживающие 
Крымское ханство, что провоцировало перманентные конфликты с 
Ногайской Ордой
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НОГАЙСКАЯ ОРДА В XIII—XV ВВ. 
Как независимое государственное образование сложилась в результате 

распада Улуса Орда-Эджен, ранее входившего в восточное крыло Золотой 
Орды. 

Это произошло в 40-х годах XV в.
Территориально Ногайскую Орду можно локализовать северо-

западной частью современного Казахстана. Ногайские ханы 
контролировали степи в междуречье Волги и Яика (Урала). 

На востоке границы их владений проходили по левобережью Урала, на 
юге достигали центральной части Восточного Прикаспия. 

Западными и северо-западными соседями ногайцев были Астраханское 
и Казанское ханства соответственно

Фактической столицей Ногайской Орды стал Сарайчик, 
расположенный в нижнем течении Урала. 

Постоянные междоусобицы привели к тому, что на рубеже XV-XVI вв. 
ханская власть стремительно теряла авторитет. Ногайская Орда переживала 
период упадка
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СИБИРСКОЕ ХАНСТВО В XIII—XV ВВ. 
На протяжении VI-IX вв. на территории современной Сибири 

происходили процессы смешения местных племён с переселявшимися на 
эти земли тюрками из Алтая и Центрального Казахстана

В XIII в. новые изменения существовавших культурно-этнических 
групп были вызваны влиянием тюрков-кипчаков, которых вытеснили из 
степей монголы, а веком позднее уже сами монголы пришли в Южную 
Сибирь, частично перейдя к оседлому образу жизни

 В результате можно говорить о формировании к XV в. новой 
этнической группы — тюркоязычных татар Западной Сибири, также 
известных как сибирские татары. Помимо них, власть сибирских ханов 
распространялась на хантов (остяков) и манси (вогулов)

У сибирских татар в XIII-XIV вв. сложилась сильная феодальная 
верхушка, что позволило им уже в XV в. создать собственное политическое 
объединение — княжество Великая Тюмень. Её центром стал город Чинги-
Тура (современная Тюмень). В начале XVI в., в условиях распада Золотой 
Орды, Великая Тюмень стала ядром Сибирского ханства, состоявшего из 
ряда более мелких улусов
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НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIII—XV ВВ. 
В XIII в. на Северный Кавказ пришли монголы. 
В 1220-1223 гг. в результате их похода были разорены как 

мусульманские, так и христианские страны Закавказья
Монгольское завоевание привело к изменению этнокультурной карты 

Северного Кавказа. 
Исчезла Алания, а её население было частично уничтожено, а частично 

ассимилировано другими племенами
С конца XIV в. Северный Кавказ становится местом противостояния 

армий Тамерлана и войска золотоордынского хана Тохтамыша
В 1395 г. Тамерлан на Тереке разгромил основные силы Тохтамыша, 

что позволило ему продолжить продвижение вглубь ордынских владений. 
Разорению подверглись территории современных Чечни и Ингушетии. 
Тамерлан взял Дербент, разграбив и захватив затем северокавказские 

феодальные владения Хайдаг, Зирихгеран, Гумик, Аварию, дойдя до земель 
кумыков, расположенных в междуречье Терека и Сулака

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ И 
СИБИРИ В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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Политическая карта Восточной Европы на протяжении этих двух с 
половиной столетий крайне нестабильна. 

Основным фактором нарушения сложившейся структуры государств 
региона стало монголо-татарское нашествие и образовавшийся на востоке 
Монгольской империи улус (удел) старшего сына Чингисхана — Джучи

Для русских земель эти два с половиной столетия — ВРЕМЯ БОРЬБЫ 
ЗА НЕЗАВИСИМОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ и самостоятельное развитие 
древнерусской народности, против монголо-татарского ига, с одной 
стороны, шведских и немецких феодалов — с другой

Слабые и разъединенные племенные образования БАЛТОВ И ЭСТОВ 
не выдержали натиска немецких духовно-рыцарских орденов, которые в 
начале XIII в., воспользовавшись ослаблением Руси, прочно обосновались, 
на Балтике и в Прибалтике, подчиняв себе местное, еще языческое 
население. 

В результате исчезло с лица земли БАЛТСКОЕ ПЛЕМЯ ПРУССОВ
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В Прибалтике же установилось господство НЕМЕЦКИХ феодалов. 
Социальный гнет дополнялся здесь национальным и религиозным

Третьей силой, воздействовавшей на политическую жизнь Восточной 
Европы, стало в XIV—XV вв. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. 

Возникшее на западных и отчасти северо-западных границах Руси, 
Литовское княжество в конце XIII — начале XV в. проводило политику 
захвата западных русских областей

Если для большей части населения Восточной Европы период 
XIII—XV вв. начинается с монголо-татарского нашествия, то для народов 
Прибалтики отправной точкой можно считать вторжение немецких 
феодалов на рубеже XII—XIII вв. 

Общей для большинства народов Восточной Европы является их 
борьба за независимость от иноземных завоевателей

Сохранялись и крепли лишь те государства, политика правящих 
классов которых соответствовала удовлетворению жизненных 
потребностей формировавшихся на территории Восточной Европы 
народностей, и прежде всего права на самостоятельное развитие
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ
Литовское княжество возникло в XIII в. как раннефеодальное 

государство. В течение XIII в. оно постепенно объединило несколько 
отдельных племенных княжеств, до того находившихся на стадии военной 
демократии. Княжество значительно укрепилось при князе Миндовге, а 
затем при Гедимине (1316—1341) и особенно Витовте (1392—1430). 

Тогда оно и получило название ВЕЛИКОГО
Установление монголо-татарского ига на землях южных и части 

северо-восточных русских земель вызвало отлив населения с юга Руси
Князья и бояре западнорусских земель, теснимые одновременно 

ордынскими ханами и объединившимися орденами, вынуждены были 
заключить соглашения с Литвой о присоединении к ней. В состав 
Литовского княжества в XIII—XIV вв. вошли подвинские, поднепровские и 
принеманские области (Полоцк, Витебск, Смоленск, Свислочь, Любошаны, 
Бобруйск, Кричев, Пропойск, Чичерск, Горволь, Речица, Мозырь, Бчичь, 
Черная Русь, Новгородок, Волковыйск, Слоним, Здитов, Гродно)
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ
 В середине XIV в. прекратило свое существование ГАЛИЦКО-

ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО — один из долго продержавшихся 
политических организмов, сложившихся еще в Киевской Руси. 

Волынь и Подолье вошли в состав Литовского княжества, Галицкая 
земля и Западная Волынь — в Корону Польскую, Закарпатская Украина — 
сначала (в XII—XIII вв.) в Венгерское королевство, а с 1387 г.— также в 
Корону Польскую. 

Северная Буковина с 60-х годов XIV в. находилась в Молдавском 
воеводстве

В 70-е годы XIV в. Литовское княжество вело военные действия на два 
фронта — против ордена и против Руси. 

Ради захвата русских земель литовские феодалы поступались 
интересами собственного государства — князь Ягайло в 1380 г. заключил 
союз с Тевтонским и Ливонским орденами, а Витовт по Салинскому 
договору 1398 г. отдал ордену ЖЕМАЙТИЮ
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ
В 1403 г. к Литовскому княжеству был присоединен СМОЛЕНСК; а в 

1411 г. — ЖЕМАЙТИЯ, вошедшая в это государственное образование как 
полусамостоятельная административная единица — СТАРОСТВО. 

Походы 1406 и 1426 гг. на Новгород и Псков были отбиты общими 
усилиями русских княжеств

В начале XV в. Великое княжество Литовское простиралось от 
причерноморских степей на юге до верховьев Оки на востоке и Балтики на 
севере

К концу XV в. Великое княжество Литовское являло собою некоторый 
АНАХРОНИЗМ, подобный, пожалуй, Священной Римской империи 
германской нации. 

В эпоху, когда в остальных странах Европы формировались 
национальные централизованные государства, Литовское княжество, как и 
Германская империя, оставалось НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
ПОЛИЭТНИЧНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ
Слабая централизация Великого княжества Литовского и его 

этническая неоднородность обусловили значительную АВТОНОМИЮ 
вошедших в него русских земель. 

Население их сохраняло свой язык, как правило, религию, культурные 
традиции Киевской Руси. 

Пограничные с Северо-Восточной Русью земли в верховьях Оки, Дона 
и Днепра в конце XV — начале XVI в. вышли из Литвы и влились в 
образовавшееся к этому времени единое Русское государство, приняв 
участие в складывании великорусской народности

В других землях, оставшихся в Литовском княжестве, в XV в. 
постепенно формировались УКРАИНСКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ 
НАРОДНОСТИ

К XV в. они создали свои языки, самобытную культуру, отразившуюся 
в фольклоре, прикладном искусстве, позднее (XVI в.) — в архитектуре, 
литературе, летописании
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РУСЬ
Историю русских земель второй половины XIII—XV в. можно разделить на 

три этапа:
ПЕРВЫЙ охватывает 40-е годы XIII в. — начало XIV в. и 

характеризуется глубоким демографическим кризисом, социально-
экономическими потрясениями на большей части территории Руси, 
захваченной монголами, замедлением развития

ВТОРОЙ ЭТАП приходится на XIV столетие. В это время кризис 
постепенно преодолевается, ускоряется развитие феодальных отношений, 
складываются политические центры, борющиеся за ведущее положение в 
регионе, делаются первые попытки освобождения от иноземного ига

ТРЕТИЙ ЭТАП — XV век — характеризуется сравнительно быстрыми 
темпами роста производительных сил, вовлечением в процесс развития 
феодализма земель с финно-угорским населением, отчасти за счет 
ускорения внутренней колонизации в Северо-Восточной Руси. 
Укрепляются города и растет роль городского населения. К концу XV в. 
образовалось и государство типа сословной монархии — РУСЬ
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РУСЬ В 40-Х ГОДАХ XIII — НАЧАЛЕ XIV В.
Монгольская держава, поглотившая огромные пространства Китая, 

среднеазиатских государств, Закавказья, в конце 30-х годов XIII в. в 
поисках рабов и добычи приступила к завоеванию Восточной Европы, в 
первую очередь РУСИ

Страна, находившаяся в состоянии феодальной раздробленности и 
княжеских междоусобиц, НЕ СМОГЛА объединиться перед лицом 
страшного врага, и это определило неудачу сопротивления

Всех самых квалифицированных ремесленников отправляли в 
Орду. СОКРАТИЛАСЬ роль вотчинного землевладения. В период Батыева 
нашествия сильно УМЕНЬШИЛАСЬ численность низших категорий 
класса феодалов и княжеско-боярской верхушки, а вместе с тем и размеры 
светской частно-сеньориальной собственности

Крупнейшим политическим образованием Восточной Европы 
оставалась НОВГОРОДСКАЯ боярская республика. 

Вторая боярская республика — ПСКОВСКАЯ
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РУСЬ В 40-Х ГОДАХ XIII — НАЧАЛЕ XIV В.
В результате политико-географических изменений 

ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ и представление о Руси. 
Так стали называть теперь и отдельные части бывшего Киевского 

государства: ВОЛЫНЬ, ПОДОЛИЮ, КИЕВЩИНУ, СМОЛЕНЩИНУ, 
входившие в Великое княжество Литовское, и независимые Новгород и 
Псков, Владимир и Ростов. 

Само же население этих княжеств и республик, вступая в контакт с 
другими народностями, именовало себя «РУСЬЮ», «РУСИНАМИ», 
«РУСАКАМИ». 

Таким образом, идея этнической общности даже в условиях потери 
единой государственности ПРОДОЛЖАЛА ЖИТЬ

ГЛАВНОЙ СИЛОЙ, противостоящей ордынскому игу, были 
ГОРОЖАНЕ. Политическая борьба в городах приобрела ярко выраженную 
антиордынскую направленность. 

В 1262 г. волна подобных восстаний прокатилась в РОСТОВЕ, 
УГЛИЧЕ, УСТЮГЕ, ЯРОСЛАВЛЕ
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РУСЬ В 40-Х ГОДАХ XIII — НАЧАЛЕ XIV В.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ русские земли стали в XIII в. объектом агрессии 

со стороны ШВЕЦИИ. 
В 1240 г. шведские рыцари на многих кораблях проникли в Неву и 

дошли до ее притока Ижоры. 15 июня 1240 г. Александр Ярославич, в 
спешном порядке прибывший из Новгорода со своей небольшой дружиной, 
полностью разгромил шведский лагерь

Новгородской и Псковской республикам пришлось отражать и 
агрессию немецких духовно-рыцарских орденов, утвердившихся ранее на 
землях Прибалтики

Не удовлетворившись эксплуатацией прибалтийского населения, 
немецкие феодалы попытались захватить и соседние русские земли. 

На льду Чудского озера русские войска под предводительством 
Александра Невского 5 апреля 1242 г. нанесли сокрушительное поражение 
тяжеловооруженным орденским братьям-рыцарям. Хотя и позднее, в 
XIV—XV вв., делались новые попытки вторжения на Русскую землю с 
Запада, угроза ее завоевания и порабощения с этой стороны была СНЯТА
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РУСЬ В XIV В.
Решительных сдвигов в развитии ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ в XIV 

в. не произошло. 
Прежними оставались ВОЗДЕЛЫВАВШИЕСЯ хлебные злаки (ячмень 

и пшеница), распространялись овес и единственная озимая культура — 
рожь

Ко второй половине XIV в. относятся первые признаки нового подъема 
городов и городского ремесла в Северо-Восточной Руси

Возобновляется строительство, в том числе оборонительных 
сооружений. Новые дубовые стены Кремля в Москве были возведены при 
князе Иване Калите (1315—1340)

Во второй половине XIV в. началась чеканка монет в Московском, 
Тверском, Нижегородском, Ростовском и Ярославском княжествах. 

Крепли торговые связи между княжествами
С начала XIV в. возобновился рост частновотчинного землевладения за 

счет пустующих, вновь колонизуемых «черных» земель. 
Княжеские пожалования фиксировали ВОТЧИННЫЙ ИММУНИТЕТ
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РУСЬ В XIV В.
В XIV в. растет и церковное землевладение. Складывается земельный 

фонд митрополичьего дома. 
В качественно новый этап вступает развитие монастырей, которые из 

частновладельческих КТИТОРСКИХ становятся ОБЩЕЖИТИЙНЫМИ
В быстро развивавшейся Новгородской земле к середине XIV в. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ складывание ВОТЧИННОЙ системы как 
господствующего вида феодального землевладения

В начале XIV в. Северо-Восточная Русь вступила в НОВЫЙ ЭТАП 
подчинения Золотой Орде. 

Правление хана Узбека сопровождалось увеличением поборов с 
русского населения, в том числе с духовенства. В связи с этим в 
1328—1359 гг. резко увеличивается число антиордынских выступлений на 
Руси

Наиболее значительным оказалось знаменитое восстание в Твери 15 
августа 1327 г. против баскака и его слуг, потребовавших исполнения 
подворной повинности тверским духовенством
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РУСЬ В XV В.
В XV веке НАЧАЛСЯ процесс объединения русских княжеств в единое 

целое. 
Василий I, правивший с 1389 по 1425 годы, продолжил деятельность 

своих предшественников, нацеленную на захват остальных княжеств, и 
установление гегемонии Москвы на Руси

К началу XV в. на политической карте Руси место более десятка 
самостоятельных земель заняла структура, в которой доминировали два 
крупных государства: 
� ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ (с территориальным ядром в 

этнической Литве, но включившее в свой состав несколько русских 
земель -Киевскую, большую часть Черниговской, Смоленскую, 
Волынскую, Полоцкую, Пинскую);

� ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО МОСКОВСКОЕ. 
Помимо них, продолжали существовать Рязанская, Новгородская и 

Псковская земли (все - в зависимости от Москвы), а в Северо-Восточной 
Руси - Тверское и Ярославское княжества

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



РУСЬ В XV В.
Полновластным хозяином Василий I мог чувствовать себя в своей 

вотчине (аналог королевского домена на Западе) — землях, доставшихся 
ему от отца, Дмитрия Донского

Великокняжеские владения соседствовали с землями князей, 
находившихся на московской службе (Ростов), и с формально 
независимыми княжествами, находившимися, однако, в орбите влияния 
Москвы (Ярославль, Суздаль). 

Еще более пестрая картина наблюдалась на севере. 
Здесь располагались уделы братьев Василия I: Юрию Звенигородскому 

принадлежал обширный Галичский край, Андрею Можайскому — 
Белоозеро, а Петру Дмитровскому — Углич (позднее Василий I выменял у 
брата этот удел, дав ему взамен Ржев). 

Далее на север начинались огромные владения Великого Новгорода. 
Некоторые волости находились в совместном управлении новгородцев и 
великих князей московских: Торжок, Волок Ламский, Бежецкий Верх, 
Вологда и Пермь

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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РУСЬ В XV В.
В 1425 г. после смерти Василия I княжеский престол перешел к его 

сыну — ВАСИЛИЮ II (1425-1462).
С его правлением наступили КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Родственники 

Василия II отказывались признавать его своим правителем. Почти четверть 
века велась жестокая борьба. Василий получил прозвище Темный, так как 
был ослеплен. В итоге Василий Темный сохранил за собой престол, но 
значимым политическим деятелем не стал

В 1462 г. — великим князем московским становится ИВАН III 
(1462-1505). В отличие от своего предшественника он считался 
ВЫДАЮЩИМСЯ правителем России. 

Иван III активно продолжал ОБЪЕДИНЕНИЕ русских земель
При нем к российским границам был присоединен Новгород Великий с 

его огромными территориями. В 1478 г. Иван III послал в поход на 
Новгород свое войско, город сдался на милость победителя. По 
заключенному соглашению Новгород Великий с его громадными 
владениями полностью объединялся с Московским княжеством
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РУСЬ В XV В.
Вскоре были присоединены ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ, ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ, 

КОМИ КРАЙ. Подданными великого князя признали себя некоторые 
народности СИБИРИ.

Конец XV в. на Руси был знаменателен ПАДЕНИЕМ ОРДЫНСКОГО 
ИГА.

Осенью 1480 г. на берегах р. Угры сошлись войска хана Ахмата и 
Ивана III.

Победа Руси была одержана малой кровью. 
12 ноября 1480 г. — первый день освобождения государства от ига
Падение Большей Орды создало новую конфигурацию в отношениях 

молодого Российского государства с «ПОСТОРДЫНСКИМИ» 
политическими образованиями. 

Теперь главным из них стало КРЫМСКОЕ ХАНСТВО. 
Сложились условия для начала борьбы России с Крымским ханством 

за влияние на остальные государства, сложившиеся на развалинах Орды

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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1. Англия и Франция в XIII-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 
восстания во Франции и Англии.

2. Особенности централизации в европейских странах.
3. Восточная Европа в XIII-XV вв.
4. Золотая Орда в XIII—XV вв. 
5. Походы на Русь. Система зависимости русских княжеств от 

ордынских ханов.
6. Роль православной церкви в ордынский период русской истории.
7. Куликовская битва и ее значение для русского народа.
8. Борьба за лидерство между Москвой, Великим княжеством 

литовскими и Тверью.
9. Московское княжество как основной политический центр, 

получивший право быть первым центром новой страны.
10. Отражение Куликовской битвы в древнерусской книжности и 

исторической памяти
11. Роль православной церкви в ордынский период русской истории.
12. Народы и государства степной зоны и Сибири в эпоху господства 

Золотой Орды
13. Русь в XIII — XV вв.

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ


