
Русские земли XII – XV вв.



Причины раздробленности

■ Развитие процессов феодализации;
■ Усиление отдельных областей и княжеств;
■ Снижение значения пути «из варяг в 

греки»;
■  Разделение Русской земли по отдельным 

династиям (согласно решению Любеческого 
съезда);

■ Временное ослабление внешней угрозы.



Варианты политической власти в русских 
княжествах

■ Раннефеодальная монархия (Киевское 
княжество, Галицко-Волынское княжество)

■ Деспотическая монархия (Владимиро-
Суздальское княжество)

■ Феодальная республика (Новгород, Псков)



Галицко-Волынское княжество 
■ Галицко-Волынское княжество занимало северо-восточные склоны 

Карпат и территорию между реками Днестром и Прутом. Здесь 
имелись тучные черноземы в широких речных долинах, а также 
обширные лесные массивы, благодатные для промысловой 
деятельности, и значительные залежи каменной соли, которую 
вывозили в соседние страны. На территории Галицко-Волынской 
земли возникли крупные города: Галич, Владимир-Волынский, Холм, 
Берестье (Брест), Львов, Перемышль и др. Удобное географическое 
положение позволяли вести активную внешнюю торговлю со 
странами Европы.

■ Подъем Галицкого княжества начался при Ярославе Осмомысле 
Галицком (1153-1187), который успешно воевал с венграми. Галицкие 
бояре, тем не менее, вмешивались в решения князя, в частности, 
конфликт 1173 г. по поводу наследования Галицкого престола 
разрешился в пользу Владимира (сын Ярослава от жены Ольги), а не 
Олега (сын Ярослава от любовницы Настасьи).



Галицко-Волынское княжество



■ Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло в 1199 г. 
при волынском князе Романе Мстиславиче (1170 – 1205). В 1203 г. он 
захватил Киев и принял титул великого князя. Образовалось одно из 
крупнейших государств Европы (Папа римский даже предлагал 
Роману Мстиславичу принять королевский титул). В начале XIII века, 
пользуясь смутами после смерти Романа Мстиславича (он погиб в 
1205 г.), многие галицкие бояре сумели превратиться в 
землевладельцев. Известны случаи, когда княжескому войску 
приходилось штурмом брать их укрепленные грады. В свою очередь, 
галицкие бояре расправлялись с неугодными князьями (сыновей Игоря 
Святославича сначала пригласили на Галицкий стол, а потом 
повесили, правда, после того как сами Игоревичи устроили в Галиче 
резню бояр). В 1213 г. боярин Владислав (Володислав) Кормиличич 
сел на Галицком столе – беспрецедентный факт для истории Древней 
Руси. 

■ Городское вече Галича тоже активно участвовало в политической 
жизни. Так, в 1206 г. галичане обратились за помощью против 
венгров, бесчинствовавших в городе, к Мстиславу, но тому ничего не 
удалось сделать. Тогда по решению веча его изгнали. Напротив, в 1238 
году, устав от бесчинств галицких бояр, «мужи градстии» заставили 
представителей местного боярства и епископа Артемия открыть 
ворота Галича Даниилу Романовичу (волынский князь, сын Романа 
Мстиславича). 



Владимиро-Суздальское княжество
■ Северо-Восточная Русь располагалась в междуречье Оки и 

Волги. Здесь имелись плодородные почвы, пригодные для 
земледелия, росли старые и возникали новые города. У 
впадения Оки в Волгу в 1221 г. был основан Нижний 
Новгород – крупнейший опорный и торговый центр на 
востоке княжества. Территория Ростово-Суздальской земли 
была хорошо защищена от внешних вторжений 
естественными преградами – лесами, реками. Ее называли 
Залесским краем. Среди факторов, способствовавших 
подъему экономики и отделению Ростово-Суздальской 
земли от Киевской державы, следует назвать наличие 
выгодных торговых путей, проходивших по территории 
княжества. Важнейшим из них был Волжский торговый 
путь, связывавший Северо-Восточную Русь со странами 
Востока. Через верховье Волги и систему больших и 
малых рек можно было пройти к Новгороду и далее в 
страны Западной Европы.



Владимиро-Суздальское княжество



■ Подъем Ростово-Суздальского княжества начался в XII веке и 
связан с князем Юрием Долгоруким (младший сын Владимира 
Мономаха). Юрий основал новые княжеские «грады» (Юрьев, 
Дмитров, Кснятин, Москву) и расширил границы княжества на 
север (до Северной Двины) и восток (земли по течению Волги 
вплоть до впадения Оки). В 1154 г. Юрий Долгорукий овладел 
Киевом. По его смерти в 1157 г. киевским князем должен был 
стать его старший сын, Андрей Боголюбский. Однако Андрей 
оставаться в Киеве не пожелал, а в 1157 г. жители Ростова 
Великого и Суздаля избрали Андрея Юрьевича князем 
ростовским и суздальским. Андрей Боголюбский перенес 
столицу княжества в город Владимир, изгнал своих 
родственников и отцовскую дружину, а в своих действиях 
опирался на дворовых слуг. Пытался подчинить своей власти 
Киев и Новгород. Был убит в результате заговора в 1174 г. После 
смерти Андрея на престол были приглашены его племянники, 
но в результате борьбы новым князем стал Всеволод Большое 
Гнездо (младший сын Юрия Долгорукого). Он сумел разбить 
боярство, а также сделать своими вассалами рязанских и 
смоленских князей.



Новгородская земля

■ Новгородская земля (северо-западная Русь) занимала 
огромную территорию от Ледовитого океана до верховья 
Волги, от Прибалтики до Урала. Богатство Новгородской 
земли заключалось в наличии громадного земельного 
фонда, попавшего в руки местного боярства, выросшего из 
местной родоплеменной знати. Своего хлеба в Новгороде 
не хватало, но промысловые занятия (охота, рыболовство, 
солеварение, производство железа, бортничество) 
получили значительное развитие и давали боярству 
немалые доходы. Возвышению Новгорода способствовало 
исключительно выгодное географическое положение: 
город находился на перекрестке торговых путей, 
связывавших Западную Европу с Русью, а через нее – с 
Востоком и Византией. У причалов реки Волхов в 
Новгороде стояли десятки кораблей.



Новгородская земля



■ 28 мая 1136 г. новгородцы посадили под арест своего князя – 
Всеволода Мстиславича, а затем изгнали его из города. С этого 
времени окончательно установился порядок выбирать 
новгородского князя, подобно всем прочим государственным 
должностям Новгорода Великого, на вече. Он стал частью 
городского административного аппарата. Теперь функции его 
ограничивались военными вопросами. Охраной правопорядка в 
городе занимался воевода (тысяцкий), он же возглавлял 
городское ополчение, а также (совместно с купеческими 
старостами) ведал судом по торговым делам и сбором налогов. 
Вся полнота власти в периоды между вечевыми сходками 
сосредоточивалась в руках новгородских посадников (глава 
правительства, управление, суд) и епископа (с 1165 г. 
архиепископа; в ведении него были внешние сношения 
Великого Новгорода, торговые меры и проч.). Такой тип 
государственного устройства может быть определен как 
феодальная республика, причем республика «боярская», 
«аристократическая», т.к. в состав вече входили наиболее 
знатные боярские роды.



Общие итоги периода раздробленности
■ Этот период не был временем упадка русских земель. Напротив, княжества и 

земли продолжали динамично развиваться, росли уже существующие города, 
возникали новые, строились храмы и крепости. К моменту монголо-
татарского нашествия на Руси было около 300 городов, десятки ремесленных 
специальностей, многочисленное торгово-ремесленное население. 
Интенсивное развитие городов вряд ли было бы возможно без 
одновременного подъема хозяйственной жизни деревни, то есть и в аграрной 
сфере шло развитие.

■ В плане политическом – продолжали, хоть и не везде, действовать традиции 
Киевской Руси (а именно, сочетание трех ветвей власти: князь, бояре, вече). 
Даже там, где князья пробовали установить деспотические порядки (в 
частности, во Владимиро-Суздальском княжестве), они сталкивались с 
нежеланием признавать отношения «господин – подданный/ слуга».  Можно 
отметить еще две черты: многообразие форм политической, экономической и 
социальной жизни русских земель и разнообразие контактов с внешним 
миром (в том числе Европой). 

■ Из отрицательных факторов раздробленности можно назвать частые войны 
между князьями, в том числе с привлечением «сторонних сил» (на юге и юго-
востоке это были половцы, на западе – поляки и венгры). Подобная ситуация, 
конечно, не могла не сказаться на общей обороноспособности страны. Кроме 
того, обновлять и поддерживать систему обороны, подобную той, то была 
создана Владимиром, отдельные княжества были просто не в состоянии. 



Образование монгольского государства 
■ В XII веке в Центральной Азии, на землях многочисленных кочевых 

монгольских племен активизировался процесс разложения родового 
строя. По мере того, как отдельные, более удачливые или богатые 
семьи захватывали лучшие пастбища, формировалась знать 
(«нойоны») со своими дружинами воинов («нукеров»). Характер 
хозяйства (кочевое скотоводство, требовавшее постоянно новых 
пастбищ) и суровые условия жизни (делавшие из каждого члена 
племени воина) определили военизированный характер 
зарождающегося государства. 

■ К концу века межплеменная борьба достигла пика, создавались 
межплеменные союзы, одни племена подчиняли другие, превращая их 
в рабов, или истребляли. В середине XII века вождь племени 
тайчиутов Есугей смог объединить под своей властью большинство 
монгольских племен, но был отравлен враждебными ему татарами, и 
его улус (объединение племен) тут же распался. Однако сын Есугея, 
Темучин, сумел снова подчинить себе часть монгольских племен и 
стать ханом. В 1206 г. на съезде (курултае) монгольской знати на р. 
Онон Темучин был избран вождем  всех монгольских племен (получив 
новое имя – Чингисхан, «великий хан»). 



Чингисхан
■ Победив всех своих соперников, 

Чингисхан сформулировал новый 
свод законов – Ясу (в нем 
предусматривалась кара смертью за 
предательство, неоказание помощи, 
убийство, блуд, кражу, грабеж, 
скупку краденного, сокрытие 
беглого раба, чародейство, 
троекратное невозвращение долга). 
Чингисхан ввел жесткую 
организацию войска: десятка → 
сотня → тысяча → тьма (десять 
тысяч), за проступок одного 
наказывался весь десяток и т.д. В 
итоге получилась армия, спаянная 
железной дисциплиной. Кроме 
того, Чингисхан регламентировал 
распределение добычи, 1/5 часть 
изымалась в пользу великого хана и 
военачальника, остальное делилось 
между воинами. 



Завоевания Чингисхана
■ к 1211 г. монголы 
■ завоевали земли бурят, 
■ якутов, уйгуров, енисейских 
■ киргизов;
■ в 1215 г. – взяли Пекин;
■ в 1218 г. – завоевали Корею;
■ В1219 – 1221 гг. – завоевание 
Средней Азии, были разрушены 
Бухара, Самарканд, Мерв и 
другие города.
■ Отдельное монгольское войско 
во главе с Джебе и Субедеем 
пошло в разведывательный поход 
на запад. Монголы вторглись в Азербайджан и 

Грузию, где нанесли урон местным 
войскам, но саму территорию Армении, 
Грузии и Азербайджана покинули. Вышли 
в степи Северного Кавказа, где нанесли 
поражение аланам (осетинам) и половцам, 
разорили город Судак (Сорож) в Крыму. 
1223 г. – битва на р.Калка (половцы и 
русские против монгол).



Монголо-татарское нашествие на Русь
■ В 1227 г. – Чингисхан умер, а его империя была 

поделена между сыновьями. Западные земли 
отошли сыну Джучи, а после его смерти (тоже в 
1227 г.) – Бату (сын Джучи, внук Чингисхана). 

■ В 1235 году, на хурале в столице Монголии 
Каракоруме, было принято решение об 
общемонгольском походе на запад. Во главе войск 
стал старший внук Чингисхана Бату (Батый). 

■ В 1236 г. монголы овладели Волжской Булгарией, 
в 1237 – половцами (часть из них успела сбежать 
в Венгрию). Осенью 1237 г. монголы перешли 
Волгу и сосредоточились на р. Воронеж. 





Монголо-татарское нашествие на Русь
■ 1237 г. – взята и уничтожена Рязань.
■ Янв.-фев. 1238 г. – монголы захватывают Владимиро-суздальское 

княжество; в битве у Коломны было разгромлено владимирское 
войско, взята и сожжена Москва, взят Владимир (княжеская семья и 
остатки войска были сожжены в Успенском соборе), разорено и 
сожжено 14 городов (в том числе Ростов, Ярославль, Суздаль, Тверь, 
Юрьев, Дмитров и др.).

■ Март 1238 г. – был разбит великий владимирский князь Юрий 
Всеволодович (на реке Сить), взят Торжок; до Новгорода не дошли 100 
км. (началась весенняя распутица), повернули назад. По ходу 
продолжали громить русские города, отбился только Смоленск, 
Козельск сопротивлялся 7 недель и был полностью уничтожен, 
вырезали всех, вплоть до грудных младенцев.

■ 1239 г. – Батый разгромил южную Русь (Переяславль Южный был 
сожжен, а все жители перебиты) и Черниговское княжество.

■ 1240 г. – взят Киев (от него осталось меньше 200 домов).
■ в 1241 г. – Батый разгромил Галицко-Волынское княжество, Галич и 

Владимир-Волынский были взяты штурмом.





Золотая Орда
■ Монгольская держава, созданная Чингисханом, уже в 

середине XIII века распалась на части (улусы). Нас будет 
интересовать улус Джучи, более известный как Золотая 
Орда (территория от Дуная до Иртыша, включала Крым, 
Северный Кавказ, степные земли Руси, бывшие земли 
Волжской Булгарии и кочевых народов, Западную Сибирь, 
часть Средней Азии). Столица Золотой Орды – Сарай 
(низовья Волги). Золотая Орда, в свою очередь, делилась 
на полусамостоятельные улусы, управлялась сыновьями 
Батыя (наместники) и местной аристократией, военные и 
финансовые вопросы решались на аристократическом 
совете (диване). Расцвет Золотой Орды приходится на 
правление хана Узбека (1312-1342), могла выставить 300-
тысячное войско, приняла ислам (ранее было язычество). 



Непосредственные последствия нашествия
■ Был нанесен ущерб экономическому, политическому, 

культурному развитию Руси (многие города и села сожжены, 
люди погибли/угнаны в рабство, уничтожены памятники 
культуры и т.д.).

■ Погибла основная масса дружинников и князей.
■ Русь была вынуждена признать вассальную зависимость от 

Золотой орды. Для княжения в собственном княжестве русский 
князь должен был получить ярлык от хана Золотой Орды. Для 
контроля над русскими землями был создан институт 
наместников-баскаков (руководители военных отрядов 
монголо-татар, следили за деятельностью русских князей; за 
неповиновение – либо вызов князя в Сарай и все, вплоть до 
убийства, либо карательный поход, либо и то, и другое вместе).

■ Русь должна была выплачивать в Орду дань («выход»), а 
русские князья должны были со своими войсками участвовать в 
походах по приказу хана. Только в пользу хана дань составляла 
1300 кг. серебра в год.



Деятельность Александра Невского
■ Александр Невский прославился как борец с 

агрессией крестоносцев. В 1201 г. немецкие 
крестоносцы основали г. Ригу, в 1202 г. был 
учрежден орден меченосцев, в 1219 г. – 
датские рыцари захватили часть Прибалтики и 
основали Ревель (Таллин), в 1224 г. 
крестоносцы взяли Юрьев (Тарту). Начались 
столкновения между крестоносцами и 
Новгородом. В 1237 г. меченосцы 
объединились с тевтонами, образовав 
Ливонский орден. 

■ В ходе Невской битвы (1240) Александр 
Невский нанес поражение шведскому войску, 
высадившемуся в устье Невы. 

■ В ходе Ледового побоища (1242) Александр 
Невский сразился с рыцарями ливонского 
ордена в решающей битве на льду Чудского 
озера, полностью разгромив их войско. 

■ Однако, есть и альтернативная оценка этих 
битв историками.



Деятельность Александра Невского
■ В 1247 г. младший брат Александра Невского, Андрей, получил ярлык на 

великое княжение. Андрей пытался дистанцироваться от монгол настолько, 
насколько это в принципе было возможно в обстоятельствах того времени и 
начал сближаться с Галицким князем, Даниилом. Однако в 1251 г. новым 
великим ханом стал Мункэ (ставленник Батыя), и Александр тут же 
отправился к нему с жалобой на младшего брата. Хан выдал Александру 
ярлык на «великое владимирское княжение» и вдобавок войско, и отправил на 
Русь. «Неврюева рать» по масштабам набега была сравнима с нашествием 
Батыя. 

■ В 1255 г. Александр Невский подавил восстание в Новгороде (не желавшего 
признать своим наместником сына Александра, Василия). В 1257 г. Александр 
Невский привел в Новгород монгольский отряд и, действуя от имени 
монголов, расправился с лидерами оппозиции. А в 1259 г., вновь угрожая 
монголами, заставил новгородцев подчиниться проведению переписи – таким 
образом, Новгород признал себя вассалом Монгольской империи, обязанным 
регулярно выплачивать дань. 

■ Вслед за Новгородом волна недовольства прокатилась по всей Северо-
Восточной Руси. В 1262 г. восстали Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль, 
Устюг. Эти восстания князь также успешно подавил. Правда, сбор дани был 
передан из рук ханских сборщиков (баскаков) в руки самих русских князей, 
что все-таки несколько облегчило ситуацию. 



Общие последствия монголо-татарского завоевания 
■ Русские земли были разорены и «отброшены назад» в плане 

экономическом, культурном и социальном; дальнейшее развитие 
также было затруднено; 

■ в плане политическом устанавливаются деспотические формы 
правления;

■ русские земли в XIII – XIV веках частично входят в состав других 
государств: Черная и Белая Русь вошли в состав Великого 
княжества литовского (ВКЛ; сложилось в XIII в на северо-западных 
белорусских землях) к 1341 г.; Киев, Волынь и Подолье сначала 
платили дань Орде, затем тоже вошли в состав Литовского 
государства (при Ольгерде, 1345-1377), также при Ольгерде вошли в 
состав ВКЛ Чернигово-Северская земля и часть Смоленского 
княжества; наконец, Смоленское и ряд верхнеокских княжеств 
вошли в состав ВКЛ при Витовте (1392-1430); Галицкое 
княжество вошло в состав Польши в 1340-1392 гг.; центр русской 
политической жизни переместился в северо-восточную 
(Владимиро-Суздальскую) и северо-западную (Новгородскую) 
земли, главой Руси стал великий князь Владимирский;

■ общее отставание от Западной Европы, все более увеличивающееся.



Начало объединения русских земель 
■ В XIV веке начался медленный, но все же подъем русских 

земель. Это было связано с изменениями в сельском хозяйстве – 
переходом к трехпольному севообороту, использованием новых 
орудий труда и приемов обработки почвы (стали вносить навоз  и 
др.), использованием практики временных посевов на лесных 
росчистях. Вслед за расширением ареала пахотных земель и 
ростом объема сельхозпродукции оживилась и экономика 
городов, свидетельством чему были рост городов, перемещение 
части сельского населения в города как экономические центры, 
развитие новых городов (Тверь, Нижний Новгород, Москва, 
Коломна, Кострома и др.), рост каменного строительства. 
Данные экономические процессы дополнялись социальными, а 
именно развитием феодального землевладения, в том числе 
«условного» (для несения военной службы дворовым слугам 
давались поместья, постепенно они образовали новую категорию 
– дворян). Борьба за объединение земель и свержение ига 
становится главной национальной задачей, встает вопрос о том, 
кто возглавит данный процесс. 



Москва и Тверь: борьба за лидерство
■ Город Тверь возник не позднее конца XII в.; 

установленным фактом считается, что город существовал 
уже в 1208/9 г. Первое время он входил в состав 
Переяславского княжества. Как самостоятельное, тверское 
княжество стало существовать с 1247 г. (его получил 
младший брат Александра Невского Ярослав Ярославич). 

■ Москва была основана еще в XII в. Юрием Долгоруким 
(первое упоминание о ней – 1147 г.), но Московское 
княжество возникает в 1276 г. (основателем династии был 
младший сын Александра Невского – Даниил 
Александрович). Экономические причины возвышения у 
обоих княжеств были схожими: выгодное географическое 
положение, которое вызывало приток населения; центр 
развитого ремесла, сельхозпроизводства и торговли; узел 
сухопутных и водных путей. Однако решающим стал 
политический фактор – политика князей, в данном случае 
московских.



Деятельность московских князей
■ В начале  XIV века московские князья резко 

расширяют территорию княжества (в 1301 г. 
присоединена Коломна, 1302 г – Переяславль, 
1303 г. – Можайск). 

■ В 1317 г. московский князь Юрий Данилович 
получает от хана ярлык на великое княжение и 
войско для похода на Тверь.

■ В 1322 г. ярлык переходит тверским князьям. 
■ В 1327 г., использовав антиордынское 

восстание в Твери, московский князь Иван 
Калита получает ярлык и участвует в расправе с 
Тверью. Чуть позже Иван Калита добился права 
собирать ордынскую дань во всех подвластных 
орде русских землях. Иван Калита также 
расширил московское княжество, купив в Орде 
ярлыки на Галичское, Угличское, Белозерское и 
половину Ростовского княжества. 

■ При сыновьях Ивана Калиты Симеоне Гордом и 
Иване Красном московское княжество 
продолжалось расширяться (к нему добавилось 
Дмитровское, Костромское, Стародубское 
княжества и район Калуги). 





Деятельность Дмитрия Донского
■ В 50-60-е гг. в Орде начался период смуты («великая 

замятня»). Московский князь Дмитрий Иванович 
(будущий Донской) сумел отобрать ярлык на великое 
княжение сначала у нижегородского (1363 г.) князя, затем 
у тверского (три раза не пустив тверского князя на великое 
княжение и выиграв битвы с Ольгердом, князем ВКЛ).

■ В 1374 г. московский князь прекратил выплату дани Орде.
■ В 1375 г. осадил Тверь и добился ее сдачи, политическая 

самостоятельность Твери была урезана.
■ 1378 г. – был разбит ордынский отряд на р.Воже.
■ 1380 г. – Куликовская битва.



Куликовская битва
■ Куликовская битва началась ранним 

утром 8 сентября 1380 года. Согласно 
летописным источникам битва началась 
сражение богатырей. Русский монах 
Пересвет сражался с ордынцем 
Челубеем. Удар копий богатырей был 
настолько силен, что оба они умерли на 
месте. После этого началась битва.

■ Князь Дмитрий, несмотря на свой статус, 
одел на себя доспехи простого война и 
встал во главе Большого полка. Ордынцы 
нанесли главный удар на полк левой 
руки. В момент, когда армия Мамая 
прорвала оборону в этом месте, в бой 
вступил Засадный полк (под 
командованием воеводы Дмитрия 
Боброка-Волынского и князя Владимира 
Серпуховского), который неожиданно 
ударил  в тыл самими атаковавшим 
ордынцам. Началась паника, ордынцы 
бежали.



Значение Куликовской битвы
■ Было окончательно установлено главенство Московского 

княжества, отныне у Москвы – роль политического 
центра. 

■ Произошел перелом в русско-татарских отношениях (Орда 
потерпела первое крупное поражение, а Русь, напротив, 
уверилась в возможности победы; сам факт победы над 
Ордой придал сопротивлению легитимность; Орда была 
ослаблена); 

■ Ордой было признано политическое главенство Москвы 
среди остальных русских земель.

■ Даже после нашествия на Русь Тохтамыша (1382), 
разорения Москвы и возобновления выплаты дани, 
главные итоги битвы остались – Орда признала великое 
Владимирское княжение как отчину (наследство) 
московских князей.



Княжение Василия I и Василия II 
■ Сын Дмитрия, Василий I (1389-1425), ликвидировал политическую 

независимость Нижегородского княжества (1392), использовал борьбу 
Тохтамыша и Тамерлана (среднеазиатский правитель, завоевал 
Среднюю Азию, Персию, Багдад, Дамаск, Индию, Турцию, нанес 
поражение Золотой Орде в 1395) и с 1395 г. перестал выплачивать в 
Орду дань. Воевал с ВКЛ за Псков. 

■ 1433 – 1453 гг. – феодальная война между Василием II Темным и его 
дядей (Юрий Дмитриевич) и двоюродными братьями (Василий Косой, 
Дмитрий Шемяка). 

■ После окончания войны Василий Темный ликвидировал уделы 
Можайский и Серпуховской, в состав Московского княжества вошли 
Муром, Нижний Новгород и ряд земель на окраинах Руси. В 1456 г. 
состоялся поход на Новгород, победил Василий Темный, новгородское 
правительство обязалось не принимать противников Василия II, а также 
потеряло право самостоятельного ведения внешней политики. 

■ Василий Темный отказался признать унию (союз) между католической 
и православной церквями под главенством папы (Флорентийская уния, 
1439), митрополит Руси стал выбираться независимо от 
константинопольского патриарха. 



ВКЛ и Польша в XIV-XV вв.
■ В XIV в. королевство Польша и Великое княжество Литовское 

достигли значительного социально-экономического и политического 
развития. Развивалась агротехника, росла численность населения, 
активно протекала внутренняя колонизация и процессы феодализации, 
в частности в Польше постепенно утверждается т.н. немецкое право 
(означало установление твердой поземельной зависимости крестьян, 
но включало и принципы сельского самоуправления). Росло число 
городов, многие из которых приобрели автономию. В городах 
формировалась цеховая система. Окончательно формируется 
дворянство (как рыцарское военное сословие), доступ в него 
закрывается (в Польше с XIV в. дворянином признают только того, кто 
сможет доказать, что его родители были дворянами; полнота прав 
признается только за шляхтичами – владельцами земли).  

■ В XIV в. Польша преодолела этап раздробленности, Казимир III 
присоединил к Польше ряд земель (в т.ч. Львов и Галич). Он же ввел 
новую монету, единую систему пошлин и т.д.



ВКЛ и Польша в XIV-XV вв.
■ ВКЛ за XIV в. присоединила Черную и Белую Русь, Киев, Волынь, 

Подолье, Чернигово-Северскую землю.  
■ В 1385 году была принята Кревская уния (династический союз, по по 

которому литовский великий князь Ягайло (сын Ольгерда и тверской 
княжны), вступив в брак с польской королевой Ядвигой, 
провозглашался польским королём. Войска, законодательство и 
судебная система, а также казна (включая денежную эмиссию) 
оставались раздельными, сохранялась и граница между государствами 
с взиманием таможенных сборов. 

■ В правление Витовта (1392-1430) состоялась Грюнвальдская битва 
(1410), в ходе которой польско-литовско-русские войска разгромили 
войска Тевтонского ордена. В ходе Тринадцатилетней войны 
(1454-1466) Польша получила доступ к Балтийскому морю (города 
Гданьск, Торунь, Эльблонг). ВКЛ в XV в. присоединила Смоленск.



Особенности процесса создания единого 
централизованного государства:

■ Российское государство складывается на северо-восточных и 
северо-западных землях Киевской Руси, западные, южные и 
юго-западные земли (Черная и Белая Русь, Киев, Волынь, 
Подолье, Галицкое и Смоленское княжества) включены в состав 
Польши и Великого княжества Литовского, но мыслятся как 
части единой «Русской земли», которую великому князю 
Московскому предстоит отвоевать. 

■ Политическое объединение опережает экономическое, из-за 
чего складывающаяся политическая система тяготеет к 
восточному деспотизму, а не к западной сословно-
представительной системе.

■ Экономическое развитие остается замедленным (сказываются 
как последствия ига, так и ограниченные возможности торговли 
с Западом).

■ Постоянная борьба с внешней агрессией требует напряжения 
всех ресурсов страны.



Иван III
■ Соправитель слепого отца 

Василия II Темного, как 
политик – расчетлив, 
осторожен, дальновиден, не 
стеснялся в средствах. Первым 
принял титул «Государь всея 
Руси». При нем 
государственным гербом стал 
двуглавый орел, построен 
красный кирпичный 
Московский кремль, создан 
первый Судебник (в 1497 г.), а 
русское государство снова 
вышло на международную 
арену. Главным делом жизни 
Ивана III, несомненно, стало 
присоединение оставшихся 
княжеств Северо-Восточной 
Руси и централизация того, что 
получилось. 



Окончательное объединение русских земель 
■ 1468 г. – присоединено Ярославское княжество, его князья становятся 

служебными князьями Ивана III.
■ 1472 г. – началось присоединение Перми Великой.
■ 1474 г. – окончательно присоединен Ростов (часть приобрели ранее, в 1474 г. 

Иван III покупает остатки).
■ 60-е -70-е гг. – переход под контроль Москвы Пскова.
■ 1471-1477 гг. – приведение к вассальной присяге Новгорода. Окончательно 

Новгород капитулировал в январе 1478 г., новгородцы были приведены к 
присяге Ивану III, а новгородская феодальная республика прекратила свое 
существование, в знак чего в Москву увезли вечевой колокол. 

■ 1485 г. – поход на Тверь, ликвидация ее политической независимости.
■ 1489 г. – присоединение Вятки.
■ С конца XV века – присоединение северо-западных сибирских земель, с 1499 г. 

Иван III стал именоваться «князем Югорским», царские воеводы собирали дань 
по Тоболу, Иртышу, Оби, в 1525 г. присоединили Ямал.

■ 1500–1503 г. – война с Великим княжеством Литовским, многие князья 
западных русских областей перешли от Литвы к московскому царю, в состав 
Русского государства вошла Северская земля с Новгородом - Северским  и 
Черниговым. 

■ Завершение процесса объединения – при сыне Ивана III, Василии III. В 1510 г. 
окончательно присоединил Псков, в 1514 г. в состав государства вошел 
Смоленск, в 1521 г. – Рязань.





Свержение монголо-татарского ига
■ Золотая Орда к времени правления Ивана 

III распалась на отдельные ханства 
(Казанское, Астраханское, Сибирское, 
Крымское) + Ногайская орда + Большая 
Орда. Правитель Большой орды хан 
Ахмат решил привести обратно к 
покорности русские земли, для чего 
собрал войско и в 1480 г. пошел в поход 
на Ивана III, предварительно 
заручившись поддержкой Казимира 
(польский король и великий князь 
литовский), а также рассчитывая на 
мятеж братьев Ивана III – Андрея и 
Бориса (ратовали за соблюдение старых 
удельных порядков). Однако по ходу дела 
ситуация изменилась:  московский посад 
был настроен на решительную войну с 
Ахмед-ханом, Иван III замирился с 
братьями, а Казимир так и не помог (по 
наущению Москвы на него напал 
крымский хан Менгли-Гирей). В итоге 
после месячного стояния на реке Угре 
Ахмат-хан увел свои войска, так и не 
вступив в битву. 



Централизация власти
■ Князья в присоединенных землях становились боярами московского 

государя (т.н. «обояривание князей»), их княжества теперь назывались 
уездами и управлялись наместниками из Москвы. За управление 
наместник получал корм – часть налога с управляемой территории, 
величина % определялась прежней платой за службу. Занятие той или 
иной должности шло в соответствии с принципом местничества 
(право на занятие должности в зависимости от знатности и служебного 
положения предков, их заслуг перед Московским великим князем). 

■ Начинает складываться централизованный аппарат управления в 
виде Боярской думы (совет при московском государе) и 
общегосударственных ведомств (Дворец, Казна, позже приказы). 

■ Для упорядочения и унификации работы органов управления был 
принят первый общероссийский свод законов – Судебник (1497). 
Судебник 1497 г. включал 68 статей, в том числе статью 57 – 
ограничение права перехода крестьян от одного феодала к другому 
сроком две недели (за неделю до и неделю после Юрьева дня, 26 
ноября) и денежным возмещением.

■ Для обеспечения поддержки московского царя использовалась практика 
переселений, поместное право, вместо княжеских и боярских дружин 
теперь стало действовать дворянское ополчение, т.е. дворяне плюс их 
боевые холопы. 



Основные итоги 
периода



Основные даты
■ 1125—1157 гг. Княжение Юрия Владимировича Долгорукого.
■ 1136 г. Восстание в Новгороде. Отделение Новгорода от Киева.
■ 1147 г. Первое упоминание о Москве в летописи.
■ 1153—1187 гг. Княжение Ярослава Осмомысла в Галиче.
■ 1156 г. Строительство крепости в Москве.
■ 1157—1174 гг. Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского.
■ 1170—1205 гг. Княжение Романа Мстиславича в Волынской и Галицкой землях.
■ 1176—1212 гг. Княжение Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
■ 1185 г. Поход князя Игоря Новгород-Северского против половцев. «Слово о полку Игореве».
■ 1199 г. Объединение Волынского и Галицкого княжеств.
■ 1202 г. Образование ордена меченосцев.
■ 1206—1227 гг. Правление Чингисхана.
■ 1219—1221 гг. Завоевание монголами Средней Азии.
■ 1221—1264 гг. Княжение Даниила Романовича.
■ 1223 г. 31 мая Сражение русских и половцев с монголами на реке Калка.
■ 1227—1255 гг. Правление хана Батыя.
■ 1235 г. Курултай в Каракоруме — принятие решения об организации общемонгольского похода на 

Запад.
■ 1236 г. Разгром монголами Волжской Булгарии.
■ 1237 г. Объединение Тевтонского ордена с орденом меченосцев. Образование Ливонского ордена.
■ 1237—1241 гг. Завоевание Руси монголами.
■ 1238 г., 4 марта Сражение на реке Сить.
■ 1240 г., 15 июля Разгром князем Александром Ярославичем шведских рыцарей на реке Неве 

(Невская битва).
■ 1240 г. Разгром монголами Киева.
■ 1242 г., 5 апреля Разгром князем Александром Ярославичем Невским крестоносцев на Чудском озере 

(Ледовое побоище).



■ 1243 г. Образование государства Золотая Орда.
■ 1252—1263 гг. Княжение великого князя Владимирского Александра Ярославича Невского.
■ 1262 г. Восстания в Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле против Золотой Орды.
■ 1276—1303 гг. Княжение Даниила Александровича. Образование Московского княжества.
■ 1299 г. Перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.
■ 1312 г. Принятие Золотой Ордой мусульманства как государственной религии.
■ 1313—1342 гг. Правление хана Узбека в Золотой Орде.
■ 1325—1340 гг. Княжение Ивана Даниловича Калиты.
■ 1326 г. Захоронение митрополита Петра в Москве. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в 

Москву.
■ 1327 г. Восстание в Твери против золотоордынцев.
■ 1359—1389 гг. Княжение Дмитрия Ивановича Донского.
■ 1367 г. Строительство первого каменного Кремля в Москве.
■ 1378 г. Разгром князем Дмитрием Ивановичем Донским ордынцев на реке Воже.
■ 1380 г., 8 сентября Куликовская битва.
■ 1382 г. Поход хана Тохтамыша на Москву.
■ 1387 г. Принятие Литвой католичества как государственной религии.
■ 1393 г. Присоединение Нижнего Новгорода к Москве.
■ 1395 г. Разорение Тимуром Золотой Орды.
■ 1410 г., 15 июля Разгром немецких рыцарей польско-литовско-русскими войсками (Грюнвальдская 

битва).
■ 1425—1453 гг. Феодальная война на Руси.
■ 1425—1462 гг. Княжение Василия II Темного.
■ 1442 г. Установление независимости (автокефалии) русской митрополии от Византии.



■ 1462—1505 гг. Княжение Ивана III Васильевича.
■ 1463 г. Присоединение к Москве Ярославля.
■ 1469—1472 гг. Путешествие Афанасия Никитина в Индию.
■ 1471 г. Победа московского войска над новгородским на реке Шелонь.
■ 1474 г. Присоединение к Москве Ростова.
■ 1475—1479 гг. Строительство Успенского собора в Московском Кремле.
■ 1478 г. Присоединение Новгорода Великого к Москве.
■ 1480 г. «Стояние» на реке Угра, освобождение русских земель от 

золотоордынского ига.
■ 1484—1489 гг. Строительство Благовещенского собора в Московском Кремле.
■ 1485 г. Присоединение Твери к Москве.
■ 1487—1491 гг. Строительство Грановитой палаты в Московском Кремле.
■ 1497 г. Принятие Судебника Ивана III Васильевича.
■ 1503 г. Присоединение к Москве юго-западных русских земель.
■ 1505—1509 гг. Строительство Архангельского собора в Московском Кремле.
■ 1505—1533 гг. Княжение Василия III Ивановича.
■ 1510 г. Присоединение Пскова к Москве.
■ 1514 г. Присоединение к Москве Смоленска.
■ 1521 г. Присоединение Рязани к Москве.



Основные термины

■ Связанные с новгородской республикой: 
посадник, тысяцкий, епископ, архиепископ, вече

■ Связанные с установлением монголо-татарского 
ига: Золотая Орда, хан, вассальная зависимость, 
ярлык, «выход», баскак

■ Социально-экономическая структура: вотчина, 
поместье, боярин, дворянин, крестьянин

■ Связанные с централизацией государства: 
обояривание князей, местничество, наместник, 
кормленщик, кормление, корм, Боярская дума, 
приказы, дьяк, подъячий, Судебник, Юрьев день, 
дворянское ополчение



Персоналии
■ Владимиро-суздальские князья: Юрий Долгорукий (1125-1157), Андрей 

Боголюбский (1157-1174), Всеволод Большое Гнездо (1176-1212)
■ Галицкие и Галицко-Волынские князья: Ярослав Осмомысл Галицкий 

(1153-1187), Роман Мстиславович (1188 г. галицкий, 1199-1205 галицко-
волынский), Даниил Романович (в разные годы с 1205 по 1238)

■ Эпоха монголо-татарского нашествия: Чингисхан, Батый, князь Юрий 
Всеволодович, князь Ярослав Всеволодович, князьАлександр Невский

■ Московские князья: Даниил Александрович (1276-1303), Юрий Данилович 
(1303-1325), Иван Калита (1325-1341), Симеон Гордый (1340-1353), Иван 
Красный (1353-1359), Дмитрий Донской (1359-1389)

■ Тверские князья: Ярослав Ярославич (1247-1272), Михаил Ярославич 
(1282-1319), Дмитрий (1319-1325) и Александр (1325-1339) Михайловичи, 
Михаил Александрович (1368-1399)

■ Московское царство: Василий I (1389-1425), Василий II Темный (1425-1433, 
1433-1446, 1447-1462), Юрий Дмитриевич (1433, 1434), Василий Косой (1434), 
Дмитрий Шемяка (1446-1447), Иван III Великий  (1462-1505), Василий III 
(1505-1533)

■ Правители ВКЛ: Ольгерд (1345-1377), Ягайло (1377-1392).
■ Правители Золотой Орды: хан Узбек (1313-1341), темник Мамай (1361-1380), 

хан Тохтамыш (1380-1395), хан Ахмат (1460-1481).


