
Русские земли и средневековые 
государства Европы и Азии 



Название темы презентации

Русские земли между Западом и Востоком

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 
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Западная экспансия Образование Монгольского государства

Цели:
1.Захват новых земель

2.Распространение католичества

Швеция Прибалтика 

Вторжение флота 
и высадка на 
берег в устье 
реки Невы с 

целью захвата 
городов Старая 

Ладога и 
Новгород

Ливонский орден 
1237 г.

НЕВСКАЯ БИТВА
(1240 г.)

Орден 
меченос

цев 
1201 г.

Тевтонс
кий 

орден 
1226 г.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
(1242 г.)

1206 г.
Образование монгольского военно-кочевого 
государства, ориентированного на агрессию 

и захват чужих земель, во главе с 
Темучжином (Чингисханом)

ЗАВОЕВАНИЯ МОНГОЛОВ

1211 г. – земли бурят, якутов, киргизов, 
уйгуров

1217 г. – Северный Китай
1219-1221 гг. – Средняя Азия
1220-1222 гг. – Закавказье

1223 г. – вторжение в половецкие степи. 
Битва на реке Калка

1236 г. – Волжская Булгария



Название темы презентации

Борьба Руси с монгольским нашествием (1237-1242 гг.)

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

КУРУЛТАЙ (1235 г.) – подготовка похода на русские земли 

Соотношение сил

Согласно русским летописям и сочинениям европейских путешественников Батый привел 
на Русь войско численностью в 400 или даже 600 тыс. человек. 

О 300-тысячном войске писал Карамзин Н. М.  
Современные исследователи полагают, что прокормить такое войско (почти миллион 

лошадей) на Северо–Востоке Руси было невозможно. Предлагают следующие цифры – 
татар было от 30-40 до 120-140 тысяч. 

Исследователь Каргалов В. В. предлагает следующую систему подсчета: 
каждый чингизид вел по 10 000 войско, всего  в походе принимали участие 12 
чингизидов, следовательно, войско насчитывало 120-140 тыс. человек, плюс 

завоеванные народы. 
Численность русских войск была значительно скромнее: войско в 20-25 тыс. могла 

выставить Владимиро0Суздальская Русь, 7-10 тыс. Новгород и 3-7 тыс. Рязань.



Название темы презентации

Борьба Руси с монгольским нашествием (1237-1242 гг.)

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

КУРУЛТАЙ (1235 г.)

Завоевание северо-восточной Руси

Рязань (1237 г.), 
Коломна (1238 г.), 
Москва (1238 г.), 

Владимир (1238 г.), 
Битва на р. Сить (04.03.1238 г. ), 

Торжок (1238 г.), 
Поход на Новгород (1238 г.), 

отступление в южные степи (1238 г.)

Чернигов (1240 г.),
Переяславль-Южный (1240 г.),

Киев (1240 г.), Галицко-Волынская Русь 
(1241 г.), 

Центральная и Восточная Европа 
(1241-1242 гг.)

Завоевание южной Руси



Название темы презентации

Причины поражения Руси в борьбе с монголо-татарами в 
XIII в.

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Единой 
древнерусской 

армии не 
существовало; 

Ополчения 
древнерусских 

земель 
противостояли 

монголам 
поодиночке Тактика древнерусских дружин сводилась 

в основном к обороне городов и 
крепостей, монголы же в силу кочевого 

образа жизни как не создавали сами 
укреплённых центров, так и не оставляли 

гарнизонов в уже захваченных, 
предпочитая сражаться на открытой 

местности, где располагали 
преимуществом 

Рядовые 
древнерусские 
ратники были 
«пешцами» 
(пехотой), 

монголы же 
традиционно 

воевали верхом

Высокая скорость 
конного боя у 
монголов была 

непривычна для 
древнерусских 

воинов

Древнерусские 
войска значительно 
уступали монголам 

в численности

Жесточайшая 
дисциплина, 
царившая в 
монгольских 
войсках со 
времени 

Чингисхана

Деморализующая 
роль неизвестного 

ранее на Руси 
способа 

командования 
войском из 

удаленной от места 
боя ставки



Название темы презентации

Русь и Золотая Орда: особенности взаимоотношений

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Традиционная оценка (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др.)

Система отношений завоевателей (монголов) и побежденных (Русь), проявлялась в :
- политической зависимости русских князей от ханов Золотой Орды, выдававших ярлыки 
(грамоты) на право княжения в русских землях. Ярлык давал право на политическую и 

военную поддержку со стороны Орды. При этой системе в политическом отношении 
русские княжества сохраняли автономию и администрацию. Князья, как и прежде, 

управляли подвластным населением, но были вынуждены уплачивать подати и 
подчинятся представителям хана. Монгольские ханы осуществляли жесткий контроль за 

деятельностью русских князей, не позволяя им консолидироваться;
- экономической (даннической) зависимости – ежегодной дани (золотоордынский 

«выход»). «Выход» включал 13 видов повинностей, из которых самими тяжелыми были – 
повинность серебром, людская и конная повинности. Экономическое принуждение 

осуществлялось при помощи четкой системы налогов. В сельской местности был введен 
поземельный налог – харадж, в городах – тамга (торговая пошлина). Для упорядочения 
сбора налогов монголы трижды проводили переписи платежеспособного населения, для 

чего в Русскую землю посылались численники;
- военной зависимости – русские князья должны были поставлять рекрутов для ханского 

войска (1 от каждых 10 дворов).



Название темы презентации

Русь и Золотая Орда: особенности взаимоотношений

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Оценка Л. Н. Гумилева

Существовали союзнические отношения Руси и Орды. Русь платила дань, а Орда взамен 
обеспечивала безопасность русских княжеств.

Оценка А. Фоменко и В. Носовского

Специфический период в истории русского государства, когда страна была разделена на 
две части: 1) мирное гражданское население, управляемое князьями и 2) постоянное 

регулярное войско – Орда под управлением военачальников - ханов



Название темы презентации

Русь и Золотая Орда: особенности взаимоотношений

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Необходимость получения 
в Орде ярлыка на 

княжение

Содержание системы зависимости русских земель от ордынских ханов

Карательные подходы 
ордынских войск на Русь

Разжигание Золотой 
Ордой княжеских 

междоусобиц

Номинальная зависимость 
русских княжеств

Контроль ордынских 
чиновников – баскаков за 

деятельностью князей

Выплата княжествами 13 
видов повинностей 

Золотой Орде



Название темы презентации

Борьба Руси с Золотой Ордой в XIII-XV вв.

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Восстания в городах в связи с «записью в число» (1257-1262 гг.)

Подъем национального самосознания

Восстания в Твери (1327 г.)

Сражение на р. Пьяне (1376 г.)

Сражение на р. Воже (1378 г.)

Культурное возрождение

Рост авторитета Москвы

Признание Ордой главенства Москвы на Руси

Вера в освобождение от зависимости

Уменьшение размера дани

Куликовская битва (1380 г.)

Нашествие Тохтамыша (1382 г.)

Разгром Тимуром Золотой Орды (1395 г.) и Поход Едигея (1408 г.)

Стояние р. Угре (1480 г.)



Название темы презентации

Влияние монголо-татарского нашествия на 
социально-экономическое развитие Руси

Последствия монголо-татарского нашествия на Русь

Отрицательные Положительные 

Многочисленные 
жертвы среди 
мирного 
населения

Упадок ремесла 
и строительства

Миграция населения 
в северные районы 
(во Владимиро-
Суздальскую Русь)

Упадок сельского 
хозяйства

Культурные 
заимствования 

Обращение 
пленных в 
рабство

Разрушение 
сельско-
хозяйственных 
угодий, 
выжигание 
пашен, угон скота

Ослабление военного 
потенциала русских 
княжеств

Упадок ремесла и 
торговли

Обращение к 
законодательству 
монголов – Ясе 
Чингисхана при 
разработке 
правовых норм

Политическая зависимость русских 
князей от Золотой Орды

Изоляция Руси от Западной Европы

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 



Название темы презентации

Предпосылки процесса централизации

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Экономические предпосылки (М.М. Горинов, А.А. Горский, А.А. Данилов)

Развитие феодальных отношений, распределение этих отношений на всю территорию 
Северо-Восточной Руси и появление наряду с вотчинами условного феодального 
землевладения. Развитие условного феодального землевладения сопровождалось 

усилением феодальной эксплуатации и обострением социальных противоречий в стране – 
между крестьянами и феодалами, между различными группами феодалов за владение 

крестьянами. Средние и мелкие феодалы нуждались в сильной централизованной власти, 
которая могла бы держать в повиновении крестьян и ограничивать феодальные права и 

привилегии бояр-вотчинников. 

Внутриполитические предпосылки

Возвышение и рост политического влияния нескольких феодальных центров: Москвы, 
Твери, Суздаля, претендующих на объединение вокруг себя остальных русских земель. 
Происходит процесс усиления княжеской власти, стремящейся подчинить себе удельных 

князей и бояр-вотчинников.

Внешнеполитические предпосылки

Сохранение вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды, а также 
необходимость централизованной защиты русских земель от внешних врагов.



Название темы презентации

Предпосылки процесса централизации

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Точка зрения Л.Н. Гумилева и Г.П. Федотова

Образование единого государства рассматривается как «восстановление», «возрождение» 
российской государственности. В качестве причины усматривается появление в народном 
сознании идеи единого национального государства. Наиболее последовательно эту идею 

выражала Москва. Татарская стихия овладела душой Руси, и в этом отношении московские 
князья оказались самыми последовательными в «собирании»  русских земель, которое 

совершалось восточными методами (Г.П. Федотов): 1) насильственные захваты 
территорий; 2) вероломные аресты князей-соперников; 3) увод населения в Москву и 
замена его пришлым; 4) насильственные меры против местных обычаев и традиций.

Цивилизационный подход (С.А. Кислицын, Г.Н. Сердюков, И.Н. Ионов)

Рассматривают русское централизованное государство преемником Северо-Восточной Руси, 
где еще до татаро-монгольского нашествия стал зарождаться тот тип государственности, 

который в дальнейшем получит завершение, - «деспотическое самодержавие», 
опирающееся не на систему договорных отношений – вассалитет, а на отношения 

подданства и службы. Большую роль в утверждении такого типа государственности и 
социальных связей сыграло монгольское иго, поскольку отношения между русскими 

князьями и  монгольскими ханами строились именно по типу подданства.



Название темы презентации

Особенности формирования централизованного 
российского государства в сравнении с Западной Европой

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Централизованное российское 
государство

Эволюционный путь развития

Государства Западной Европы

Мобилизационный путь развития

Политическая централизация

Многонациональное государство

Неразвитость экономических связей, 
отсутствие внутреннего рынка

Основной тип селений – деревня

Внешний фактор – сохранение 
зависимости от Золотой Орды, угроза со 
стороны Великого княжества Литовского

Экономическая централизация

Мононациональное государство

Развитость товарно-денежных отношений

Основной тип селений – город

Ранние процессы становления местного 
самоуправления и городского права.



Название темы презентации

Причины возвышения Москвы

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

Центральное положение 
среди русских земель 

Причины возвышения Москвы

Сильная княжеская власть, 
поддержка православной 

церкви

Защищенность от внешних 
вторжений (северо-запад –Тверь; 

восток и юго-восток – другими 
русским землями

Концентрация пассионарных 
людей (татар, литовцев, русичей) 

в Москве 
(Л. Н. Гумилев)

Усиление московского общества 
за счет боярства и вольных слуг, 

предпочитавших службу у 
московского князя (А. А. Зимин)

Перекресток торговых 
путей



Название темы презентации

Этапы объединения русских земель в Московское 
государство 

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

1. конец XIII – первая половина XIV вв.: усиление Московского княжества и 
начало объединения русских земель во главе с Москвой. 

Основателем династии московских князей был младший сын Александра Невского – 
Даниил Александрович (1276 – 1303). При в 1301 г. была присоединена Коломна; 1303 г. 

– Можайск. Борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол завершается победой 
Московского княжества. Иван Данилович (1325 – 1340), разгромив восстание в Твери, 

получил ярлык на Великое княжение. Великий князь сумел добиться тесного союза между 
великокняжеской властью Москвы и церковью. Митрополит Петр подолгу жил в Москве, а 

его преемник Феогност окончательно переселился туда. Москва стала религиозным и 
идеологическим центром Руси. Значение правления Ивана Калиты для русского 

государства: 1) усилилась роль Москвы как центра объединения всех русских земель; 
2) Иван Калита добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей 
возможность поднять экономику и накопить силы для борьбы с монголо-татарами; 

3) право сбора дани с русских княжеств и доставки ее в Орду; 
4) подчинение княжеств – Галичского, Углического, Белозерского)



Название темы презентации

Этапы объединения русских земель в Московское 
государство 

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

2. 2-я половина XIV – начало XV вв.: успешное развитие процесса объединения и 
зарождения элементов единого государства.

При сыновьях Ивана Калиты – Симеоне Гордом (1340 – 1353 гг.) и Иване Красном (1353 – 
1359 гг.) – в состав Московского княжества вошли Дмитровские, Костромские, 

Стародубские земли и район Калуги. 
Князья поддерживали хорошие отношения с Ордой, обладали ярлыком на великое 

княжение, проводили миролюбивую политику в отношении сопредельных княжеств. В 
результате Москва достигает уровня общерусской столицы.

При Иване Красном начинаются военные столкновения с Литвой.
В правление Дмитрия Донского (1359 – 1389 гг.) соотношение сил на Руси изменилось в 

пользу Москвы – строительство белокаменного Кремля в Москве (1364); отбиты 
притязания на общерусское лидерство Нижнего Новгорода, Твери, отражены походы 

князя Ольгерда; на р. Воже (1378)  русские разбили монголов – с этого момента борьба 
против орды приняла характер организованных военных сражений. 



Название темы презентации

Этапы объединения русских земель в Московское 
государство 

Русские земли и средневековые государства Европы и Азии 

2. 2-я половина XIV – начало XV вв.: успешное развитие процесса объединения и 
зарождения элементов единого государства.

Захвативший власть в Орде темник Мамай решил сломить возраставшую мощь Москвы. Он 
заключил союз с польско-литовским королем Ягайло, собрал войско ч в 100-150 тысяч 

человек.
Войска Ягайло и Мамая должны были соединиться на Оке, откуда предполагалось начать 

общий поход на Москву. Московский князь Дмитрий Иванович обратился к русским 
князьям с призывом собрать все силы для отпора врагу. Пунктами сбора русских дружин 

стали Москва и Коломна, где собралось от 100-150 тысяч воинов. В походе не 
участвовали воины из Новгородской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской 

земель. Освободительная цель была поддержана русской православной церковью. 
Благословение на битву с Золотой Ордой дал Сергий Радонежский – основатель 

Троицкого монастыря. 
Василий I  (1371-1425 гг.) присоединил Нижегородское княжество, Малую Пермь, Муром, 

Вологду, Двинские земли и Коми.
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3. 2-я четверть XV в.: феодальная война (1431-1453).

Предпосылки:
1)Борьба семейного (прямого – от отца к сыну) и родового (непрямого – по старшинству в 

роде – от брата к брату) начал в наследии княжеского престола;
2)Противоречивый текст завещания Дмитрия донского, дававший возможность его 

трактовки с разных наследственных позиций;
3)Личное соперничество за власть в Москве потомков князя Дмитрия Донского.

К концу XIV в. в Московском княжестве образовались несколько удельных владений, 
принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшим из них были Галицкое и 

Звенигородское, которые получил младший брат Юрий. Он же должен был наследовать 
великокняжеский престол после Василия I. Однако Василий I передал престол своему 
сыну - Василию II.  После смерти великого князя Юрий как страший в княжеском роду 
начал борьбу за великокняжеский престол с племянником, которую после его смерти 

продолжили его сыновья – Дмитрий Шемяка и Василий Косой. Если сначала это 
столкновение князей можно было объяснить «старинным правом» наследования по 

старшинству в роде, то после смерти Юрия в 1434 г. оно представляло собой 
столкновение сторонников и противников государственной централизации.
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Основные направления реформ в системе государственного управления в период 
правления Василия II Темного:

• изменена территориально-административная структура государства – уделы на 
семейной основе – все они принадлежали детям Василия II.

• переход с 50-х гг. XV в. к системе уездов, власть в которых получают наместники – 
бояре великого князя;

• возросла роль боярства, которое возглавляло Государев двор как военно-
административную корпорацию;

• к середине 40-х гг. XV в. Государев двор разделился на Дворец – хозяйственно-
административную единицу, которая обеспечивала нужды великого князя и его семьи, и 

Двор – военно-административную корпорацию, основа вооруженных сил княжества;
• к исполнению государевых поручений стали привлекаться служилые люди;
• монетная реформа – возобновлен выпуск общегосударственной монеты на 

великокняжеском дворе.
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Процесс завершения образования Российского государства хронологически совпадает с 
образованием западно-европейских стран и приходится на время правления Ивана III 

(1462-1505) и Василия III (1505-1533). 
Иван III • закончил собирание земель под властью Москвы. Были присоединены великое 

княжество Ярославское (1463), Пермский край (1472), великое княжество Ростовское 
(1474), Новгород и его владения (1478), великое княжество Тверское (1485), Вятская 

земля (1489). Великие и удельные князья отказывались от верховных прав в своих 
владениях и переходили под политическое покровительство московского князя; 

• заложил основы российского самодержавия; укрепил государственный аппарат; 
• повысил международный престиж Москвы;

• выступая защитником православной веры и возглавляя движение за создание 
великорусской народности, Иван III вел войны с Литвой, заявляя литовским 

представителям, что считает своей вотчиной Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск и др;
• отстаивал независимые позиции в отношениях с татарами. 1476 г. – отказался 

платить ежегодную дань и вступил в союз с Крымским ханом, противником Золотой Орды.  
«Стояние на Угре» (1480) положило конец монголо-татарскому игу.
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В 1493 г. Иван III формально принял титул «государя всея Руси», открыто претендуя на 
земли Литовской Руси. Титулы, принятые Иваном III, - царь и самодержец – 

подчеркивали самостоятельность, независимость государя всея Руси.
В это время появляется множество легенд, которые должны были обосновать законное 
первенство московских государей. В «Сказании о князьях Владимирских» доказывается 

связь рода Рюрика с родом римского императора Августа, чья власть имела божественный 
характер. Утверждению той же идеи способствовала политическая теория, 

провозглашавшая Москву – «третьим Римом», по которой вся история христианства 
сводилась к истории трех «Римов» - первого, погубленного католичеством, второго – 

Константинополя, завоеванного турками-османами (кара за Флорентийскую Унию 1439 
г.), и третьего – Москвы, объявлявшейся недоступной для ереси твердыней православия.
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Обладая таким количеством политических прав Василий III, наследник Ивана III, являлся, 
по мнению В.О. Ключевского, «первым государем в настоящем политическом смысле этого 

слова». Присоединив к Москве Псков (1510), великое княжество Рязанское (1517), 
княжества Стародубское и Новгород-Северское (1517 – 1523) и Смоленск (1514), Василий 

фактически завершил объединение Великороссии и превратил Московское княжество в 
национальное государство.


