
Московское 
государство 
в XV веке



Русские земли на 
политической карте Европы 
и мира в начале XV века



Политическая география русских 
земель
•В конце XIV в. в состав Московского государства вошли 
города Устюг и Вологда, ранее принадлежавшие 
Новгородской земле.

•Большинство Западно-русских земель, ранее составлявших 
Киевское, Галицко-Волынское, Черниговское, Турово-
Пинское, Смоленское и другие княжества, теперь входили в 
состав Польши и Великого княжества Литовского, которые 
объединились в 1385 году в результате Кревской унии.

•Борьба за объединение русских земель теперь развернулась 
между Москвой и Великим княжеством Литовским.



Генуэзские колонии в Причерноморье

• С конца XIII в. в Черное море переместился центр противоборства 
Венеции и Генуи за первенство в морской торговле в Восточной 
Европе.

• При поддержке Византии Генуэзцы создали вдоль северного 
побережья Черного моря ряд укрепленных торговых центров, 
важнейшим из которых была Кафа (современная Феодосия), 
переданная генуэзцам в 1266 году властями Золотой Орды.

• Другие города: Балаклава, Судак, Воспоро (Керчь),

   Тана (в устье Дона), Мапа (Анапа) и др.

• Русские купцы (гости) активно торговали с итальянскими 
колониями.



Ослабление Византии
•После захвата и разграбления крестоносцами в 1204 году 
Константинополь так и не сумел вернуть былое величие.

•Разорительными для страны были привилегии генуэзским 
купцам.

•Византия не имела возможности сдерживать нараставший 
натиск турок-османов.

•В 1389 году в битве на Косовом поле турки разгромили 
сербское войско и вскоре подчинили Сербию.

•Македония, Болгария, часть Греции, да и сам 
Константинополь попали в зависимость от султана и 
платили ему дань.



Московское княжество в 
первой половине XV века



Изменение в порядке владения землей
• После присоединения к Московскому княжеству территорий 
других земель в нем наряду с вотчиной возник новый вид 
земельной собственности – поместье. 

• Московские князья отбирали на новых территориях земли у 
вотчинников, которые враждебно относились к Москве, и 
отдавали их («испомещали») людям, которые находились у них на 
службе. Таких людей стали называть помещиками.

• В отличие от вотчины, поместье давалось лишь при условии 
несения службы князю и не передавалось по наследству.

• Быстрый рост поместного землевладения был связан со 
стремлением московских князей увеличить слой служилых 
людей, на которых они могли бы опереться.



Василий I (1389-1425)

•Дмитрий Донской умер в 1389 году. В 
своем завещании он передал Московское 
княжество и владимирский престол 
своему старшему сыну Василию I, не 
испрашивая разрешения у Орды. Хан 
Тохтамыш лишь подтвердил права 
Василия Дмитриевича.

•Василий I продолжал политику отца – 
присоединил к Москве Нижегородское, 
Муромское и Тарусское княжества.

•В 1391 году Василий женился на дочери 
Витовта Софье.



Битва на реке Ворскле и рать эмира 
Едигея
• Потерпев поражение от Тимура (в 1395 году), 
Тохтамыш ушел в Литву и заключил союз с 
Витовтом.

• В 1399 году в битве на реке Ворскле (левый приток 
Днепра) Витовт и Тохтамыш были разбиты 
ставленником Тимура новым ордынским ханом 
Тимур-Кутлуком и беклярибеком Едигеем.

• Вскоре Едигей организовал переворот и убил 
Тимур-Кутлука.

• В 1408 Едигей вторгся в московские пределы и три 
недели осаждал московский Кремль. Были 
сожжены Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, 
Нижний Новгород.

• Василий был вынужден возобновить уплату 
«выхода». 



Междоусобная (феодальная) война в 
1433 – 1453 
•Василий I завещал престол 9-летнему сыну 
Василию Васильевичу, но на власть стал 
претендовать младший брат Василия I 
Юрий Дмитриевич Звенигородский.

•Опекуном Василия II стал его дед Витовт, 
который умер в 1430 году.

•В 1433 году Юрий Дмитриевич выгнал 
Василия из Москвы, но в 1434 году умер.

•В борьбу вступают его сыновья – Василий 
Косой и Дмитрий Шемяка.

•Василий II 
(Темный) – 
1425 – 1462 



Междоусобная (феодальная) война в 
1433 – 1453 
• В 1445 году, воспользовавшись усобицей, в 
московские земли вторгаются ордынцы 
(казанский хан Улу-Мухаммед), разоряют 
Нижний Новгород, в сражении под Суздалем 
разбивают московское войско и берут в плен 
Василия II.

• Василия освобождают под огромный выкуп, но 
обвиняют в том, что он «навел ордынцев на 
Русь».

• В 1446 году сторонники Дмитрия Шемяки 
захватывают Москву, ослепляют Василия II и 
отправляют его в заточение в Углич.

Дмитрий 
Шемяка



Междоусобная (феодальная) война в 
1433 – 1453 
• Бояре и Церковь выступили на стороне Василия. Василий заключил союз с 
Борисом Александровичем Тверским, с которым они обручили детей – будущего 
Ивана III и Марию.

• Дмитрия Шемяку обвинили в союзе с татарами. Он бежал в Новгород и там умер в 
1453 году. Василий обвинил новгородских бояр в измене и в 1456 году двинул на 
Новгород войско. Новгородцы были разбиты под Русой и были вынуждены 
подписать Яжелбицкий мир, по которому Новгород лишался прав внешних 
сношений и законодательных прав. Высшей судебной инстанцией стал считаться 
Великий князь Московский.

• В результате феодальной войны:

- ликвидировано большинство московских уделов, в т.ч. уделы сыновей Юрия 
Дмитриевича; 

- приведены к покорности Новгород и Вятка (окончательно присоединена к 
Московскому государству в 1489), в Пскове появился великокняжеский наместник;

- приобретены Венев и Тула;

- создано Касимовское ханство для защиты русских рубежей от ордынских набегов – 
впервые среди служилых людей московского царя появились ордынские царевичи.



Вечный мир с Литвой
• В 1449 году Василий II заключил договор с Литвой, в котором 
обговаривалось, к какой земле «тянут» те или иные земли, 
города, волости и князья со своими владениями.

• Великое княжество Литовское отказывалось от претензий на 
Новгород и Псков и не должно было вмешиваться в его 
конфликты с Ливонским орденом или Москвой.

• Сохранялась зависимость Тверского княжества от Литвы.

• Декларировалась свобода действий тверского и рязанского 
князей – рязанский князь мог при желании перейти на сторону 
Казимира.

• Смоленск, Любутск, Мценск были отнесены к ВКЛ.

• Верховские княжества оставались под литовской властью, но 
отдельные вотчины перешли к Москве.

• Казимир обязался не принимать у себя Дмитрия Шемяку, а 
Василий – соперника Казимира Михаила Сигизмундовича.

• Казимир IV (1440 – 
1492)



Вопрос о Верховских княжествах
• Верховские княжества – русские удельные 
княжества в верховьях реки Оки, которые 
возникли в XII–XIII веках как уделы Черниговского 
княжества.

• Обладая в XIV в. независимостью, в начале XV 
века эти княжества попали в зависимость от 
Великого княжества Литовского, которому 
выплачивали так называемое «полетнее» (то 
есть ежегодную дань).

• При этом часть княжеств полностью сохранили 
внутреннюю автономию и свои правящие 
династии даже после вхождения в состав ВКЛ.

• Успехи великого князя Московского Ивана III в 
борьбе с Ордой способствовали «отъездам» 
верховских князей на московскую службу, что 
привело к русско-литовским войнам в конце 
XV-XVI вв.



Великокняжеская власть и 
Церковь



Отношения с Церковью
• Еще при Ольгерде и под его давлением константинопольский патриарх 
поставил на Литву отдельного митрополита Киприана с условием, что 
после смерти Алексея тот останется на вновь объединившейся русской 
митрополии.

• Митрополиты Киприан (1378–1408) и Фотий (1408–1431) старались 
проводить независимую политику и не допускали безоговорочной 
поддержки московских князей.

• После смерти Фотия начинается борьба за митрополичью кафедру 
между московскими и литовскими ставленниками.

• В 1437 году в Москву прибывает Исидор – последний из назначенных 
Константинополем митрополитов из греков. Вскоре он отправляется на 
VIII Вселенский собор во Флоренцию, где входит в число активных 
сторонников объединения Западной и Восточной христианских церквей 
(Флорентийская уния 1439 года).



Отношения с Церковью
• В Византии на Флорентийскую унию смотрели как на средство объединить усилия с Западом, 
чтобы остановить продвижение турок.

• На Руси же это решение было воспринято как «богомерзкое» деяние, отступление от 
православия, ересь.

• Возвратившийся в сане кардинала Исидор был арестован и заключен в Чудов монастырь как 
отступник веры. Позже он бежал в Литву, а оттуда – в Италию.

• Уния и падение Константинополя (1453) подорвали авторитет греческой Церкви. Киевская 
митрополия стала автокефальной.

• Впервые без согласия Константинополя митрополитом Киевским и всея Руси в 1448 году был 
избран епископ рязанский и муромский Иона, который поддержал Василия II в феодальной 
войне. С этого момента начинается рост зависимости митрополита и Церкви от 
великокняжеской светской власти.

• В 1458 году вселенский патриарх и папа римский при поддержке властей ВКЛ, несмотря на 
протесты митрополита Ионы, признали митрополитом Киевским и всея Руси Григория, 
сторонника унии и ученика Исидора. С тех пор до 1461 г. действовали два митрополита 
Киевских и всея Руси – в Киеве – назначенный Константинополем, и в Москве – избранный 
высшим духовенством под контролем великого князя. После смерти Ионы была учреждена 
Московская митрополия и избран первый митрополит Московский и всея Руси – Феодосий.



Стяжатели и нестяжатели
• Нестяжатели – выступали против 
монастырского землевладения. Нил 
Сорский (1433–1508) – основатель 
скитского жительства. Считал, что 
монастыри не должны заниматься 
благотворительностью и хозяйственной 
деятельностью, поэтому им не нужны 
земельные владения. Выступал против 
казни за еретические высказывания. 
Последователями Нила Сорского были 
монах Вассиан Патрикеев и писатель, 
богослов Максим Грек. Первоначально 
Иван III поддерживал нестяжателей и 
близких им «жидовствующих» еретиков, 
выступавших за самодержавную 
великокняжескую власть. На стороне 
еретиков была невестка Ивана III Елена 
Стефановна (жена Ивана Молодого) и 
его внук Дмитрий, объявленный в 1498 
году соправителем Ивана. 

• «Стяжатели» (иосифляне). Иосиф 
Волоцкий (1439–1515) – отстаивали 
право монастырей на землевладение и 
владение имуществом, т.к. церкви 
нужны средства, чтобы заниматься 
благотворительностью и 
просвещением. Призывал к казни 
еретиков. Иван III в конечном итоге 
встал на сторону иосифлян и своей 
жены Софьи Палеолог, а также сына 
Василия III, которые их поддерживали. 
Вокруг Софьи и Василия 
группировались и сторонники боярских 
вольностей. Однако Василий, став 
великим князем, еще меньше 
совещался с боярами, нежели Иван III. В 
дальнейшем иосифляне стали 
идеологами монархической власти.



Отношения с Церковью
• С конца XV в. светские власти предпринимали попытки секуляризации 

(изъятия) церковных земель, с целью не только приобретения 
плодородных и богатых земель, принадлежавших монастырям, но и 
подчинения церковной власти светской.

• Иван III обещал взамен содержать Церковь за счет казны, но против 
попытки секуляризации выступил церковный собор 1503 года.

• Объединяя русские земли, великие князья ограничивали налоговые 
льготы Церкви и подчиняли настоятелей монастырей своему суду по 
светским делам.

• Тем не менее, светская власть нуждалась в поддержке Церкви. Василий 
III покровительствовал Иосифу Волоцкому и вышедшему из его обители 
митрополиту Даниилу. Митрополит разрешил развод Василия III с 
первой женой Соломонией Сабуровой и оправдывал его расправы над 
политическими противниками. Иосиф Волоцкий провозглашал 
божественный характер власти государя.



Распад Золотой Орды и его 
последствия



Разгром Тимуром Золотой Орды
• Тимур (Тамерлан), ставший около 1370 года 
правителем города Самарканда в Средней Азии, 
хоть и не был потомком Чингисхана, решил 
выполнить его заветы и завоевать весь мир.

• В 1395 году Тимур разгромил Тохтамыша и 
опустошил земли Золотой Орды.

• После этого Тимур двинулся на Русь, осадил и 
взял Елец на окраине Рязанской земли, однако 
был вынужден повернуть назад, получив известие 
о восстании в своей державе.

• После смерти Тимура в 1405 году его держава 
стала распадаться. Продолжился и распад 
Золотой Орды.

• Тимур (1336 
– 1405)



Образование новых государств на юго-
восточных рубежах Руси
• В конце XIV – начале XV вв. от Орды отделилась огромная территория к 
востоку от Волги, заселенная тюркскими кочевыми племенами. Она 
получила название Ногайской орды. Ее столицей стал город Сарайчик 
в низовьях реки Яик (ныне Урал).

• В 1436–1437 гг. хан Золотой Орды Улу-Мухаммед был изгнан своими 
противниками и ушел в волжско-камское междуречье, на территорию 
бывшей Волжской Булгарии, где в 1438 году основал собственное 
государство со столицей в городе Казань. Государство получило 
название Казанского ханства.

• К середине XV в. (1443) из состава Золотой Орды выделилось Крымское 
ханство, которое включала в себя не только территорию Крымского 
полуострова, но и земли в низовьях Днепра. В 1475 году в Крым 
вторглись войска Османской империи. Они уничтожили генуэзские 
колонии, а крымские ханы признали свою зависимость от османского 
султана. В 1478 году крымским ханом стал Менгли-Гирей.



Образование новых государств на юго-
восточных рубежах Руси
• Остатки Золотой Орды в степном междуречье 
Волги и Днепра называли Большой Ордой. Ее 
столицей был Новый Сарай, расположенный 
близ современного Волгограда.

• В 1502 году Менгли-Гирей в союзе с 
московскими войсками окончательно 
разгромил Большую Орду. На части ее 
территории укрепилось Астраханское 
ханство со столицей Хаджи-Тархан 
(Астрахань), образованное в 1459 г.

• В 1420 г. за Уральскими горами возникло 
Сибирское ханство (по названию столицы – 
Сибир, или Кашлык). Город стал столицей 
ханства в 1495 г., после длительной 
междоусобной борьбы.



Взаимоотношения новых государств с 
Русью
• Когда Улу-Мухаммед стал Казанским ханом, он решил 
восстановить своё господство над Русью и заставить московского 
князя платить дань по-прежнему ему, а не хану Большой орды. 
• Улу-Мухаммед предпринял два похода на Русь – в 1439 и 

1444–1445 гг. В ходе сражения у Спасо-Ефимиева монастыря в 
окрестностях Суздаля войско Василия II было разбито, а сам он 
попал в плен. Улу-Мухаммед согласился отпустить московского 
князя за огромный выкуп. В русские города были назначены 
казанские чиновники для сбора налогов.
• В 1452 году сын Улу-Мухаммеда Касим, поссорившись со свои 
старшим братом, захватившим власть в Казани, перешел на 
службу к Василию Темному. Василий отдал ему в удел городок на 
левом берегу Оки, который с тех пор стал называться Касимовом. 
Здесь образовалось зависимое от Москвы Касимовское ханство.



Московское государство при 
Иване III (1462 – 1505)



Присоединение Новгорода
•В среде новгородских бояр сложились две 
группировки. Часть бояр во главе с вдовой 
посадника Марфой Борецкой и ее 
сыновьями выступали за союз с Великим 
княжеством Литовским, другие бояре 
считали, что сохранить независимость 
можно, укрепляя отношения с Москвой.

•В 1471 группировка Борецкой, взяв верх, 
заключила договор с великим литовским 
князем и польским королем Казимиром IV 
о признании его своим князем.

•Марфа 
Борецкая



Присоединение Новгорода
• Узнав об этом, Иван III обвинил новгородцев в отступлении от веры и двинулся 
с полками на Новгород.

• В июле 1471 года московские войска под командованием Даниила Холмского 
наголову разбили новгородское ополчение в битве на реке Шелони.

• Между Москвой и Новгородом был подписан Коростынский мирный договор, 
по которому город сохранил независимость, но выплатил Москве 
значительную денежную сумму и был вынужден отказаться от союза с Литвой. 
Сын Марфы Дмитрий Борецкий был казнен за измену.

• В 1477 году Иван III предпринял еще один поход на Новгород. В январе 1478 
года самостоятельность города была ликвидирована, вече распущено, а 
вечевой колокол увезен в Москву. 

• В середине 1480-х гг. многие новгородские бояре были переселены, а их земли 
отданы московским служилым людям. Некоторые волости были отобраны у 
новгородского владыки и монастырей.



Ликвидация ордынского владычества 
на Руси
•С 1472 года Иван перестал посылать 
дань Большой Орде.

•Его войска совершили три похода на 
Казань – в 1467, 1469 и 1487. В 
результате на ханский престол в 
Казани сел дружественный Москве 
хан.

•В 1480 году хану Большой Орды 
Ахмату удалось собрать вокруг себя 
почти все силы бывшей Золотой 
Орды. Он заключил союз с 
Казимиром IV и двинулся на Русь.

•Даниил Холмский



Стояние на реке Угре
• 8 октября 1480 г. ордынские войска подошли к 
притоку Оки реке Угре, по которой проходила 
русско-литовская граница, и стали ждать 
Казимира.
• Но Иван III заключил союз с крымским ханом 
Менгли-Гиреем, который совершил набег на 
южные земли Великого княжества Литовского. 
В самой Литве назревал заговор православных 
князей, и в этих условиях Казимир не решился 
выступить против Москвы.
• Московские и ордынские войска стояли друг 
напротив друга по разным берегам Угры 
больше месяца. 11 ноября Ахмат приказал 
своему войску отступить. Вскоре он был убит в 
Орде.



Вхождение Твери в состав Московского 
государства
•Тверской князь Михаил Борисович попытался заключить 
союз с Казимиром IV. В ответ Иван III осенью 1485 года повел 
войска на Тверь. Тверские бояре перешли на его сторону, а 
Михаил Борисович бежал в Литву.

•Тверским князем стал Иван Молодой – сын Ивана III и 
тверской княжны Марии Борисовны.

•После смерти Ивана Молодого в 1490 году Тверское 
княжество вошло в состав московского великокняжеского 
домена.



Русско-литовские войны 

• Пограничная война 1487–1494 – Литва уступила Москве владения 
Новосильских и Вяземских князей; Александр Казимирович женился на дочери 
Ивана III Елене. В договоре Иван III употребил титул «государь всея Руси». В 
ходе войны в 1492 году напротив ливонской крепости Нарва была основана 
русская крепость Ивангород – первый морской порт России. 

• Война 1500–1503 – вызвана переходом ряда удельных литовско-русских князей 
на службу к Ивану III. Союзником Московского государства выступило 
Крымское ханство, союзником Литвы – Ливонская конфедерация. В 1500 году в 
битве на реке Ведроши московское войско под командованием Даниила Щени 
наголову разбило противника. Война закончилась подписанием 
Благовещенского перемирия, по которому Москве отошли около трети всех 
литовских земель, в т.ч. Чернигов, Гомель, Новгород-Северский и Брянск.

• В ходе Русско-литовской войны 1512–1522 («Десятилетней войны») к Москве 
перешел Смоленск (взят войсками Даниила Щени в 1514 году). В память о 
взятии Смоленска недалеко от Москвы был построен Новодевичий монастырь.

Даниил Щеня



Ликвидация независимости Пскова и 
присоединение Рязани
•При сыне Ивана III Василии III была ликвидирована 
независимость Пскова (1510).

•В 1521 к Москве присоединены рязанские земли.

    Василий III (1505–1533)



Возвышение великокняжеской власти
• После смерти в 1467 году первой жены Ивана III 
тверской княжны Марии Иван в 1472 году женился 
на племяннице последнего византийского 
императора Софье Палеолог. Тем самым он 
становился как бы преемником византийской 
династии.

• В официальных документах Русь стала 
именоваться на византийский манер – Россия.

• В 1497 году на печати князя московского 
появляется изображение двуглавого орла с 
коронами на головах. Двуглавый орел – эмблема 
рода Палеологов, он считался символом 
императорской власти.

• Иван принял новый титул – «государь всея Руси». 
Он называл себя самодержцем, на торжественных 
приемах стал появляться со скипетром и 
державой, в шапке Мономаха.

• Софья Палеолог



Формирование централизованной 
системы управления
• Во главе системы управления стоял великий князь, государь всея Руси. Только 
он имел право издавать законы, вести переговоры с другими государствами, 
объявлять войну, заключать мир, чеканить монету.

• Великий князь держал совет с Боярской Думой, которая состояла из 
представителей старинных московских боярских родов.

• Территория России делилась на уезды, границы которых совпадали с 
границами прежних удельных княжеств. В них великий князь посылал своих 
управителей – воевод-наместников. Они собирали налоги, чинили суд, 
следили за исполнением княжеских указов. Воеводы не получали от 
государства плату, оставляя себе часть налогов. Такой порядок содержания 
должностных лиц за счет населения назывался кормлением.

• Постепенно установился порядок, при котором люди назначались на 
должности в зависимости от знатности рода и того, какую должность занимали 
их предки. Такой порядок назывался местничеством. Если некогда один 
человек был подчинен по службе другому, то их дети, племянники и внуки 
должны были находиться в таком же отношении.



Судебник 1497 года
• В 1497 году Иван III издал Судебник – первый 
свод законов единого государства. В нем были 
собраны все законы Московского княжества, а 
также использованы законы других русских 
земель (например, из Псковской судной 
грамоты).

• В Судебнике впервые встречается термин 
«поместье».

• Судебник разрешал крестьянские переходы 
только раз в году – в Юрьев день (в течение 
недели до и после 26 ноября). При этом 
крестьянин должен был выплатить владельцу 
пожилое (примерно 1 рубль с человека).

• Судебник стал важным шагом к 
формированию в России централизованного 
государства.



•СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


