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    Первые признаки подъема хозяйства на северо-востоке Руси наметились в 

конце XIII в. По мере разрушения равенства в ордынском обществе падает 

военная сила и воинственность Золотой Орды. На Руси создаются условия 

для восстановления городов и развития сельского хозяйства. Происходит 

освоение новых территорий. Расширяются торговые и прочие связи между 

отдельными русскими землями. Начинают складываться некоторые 

экономические предпосылки для объединения этих земель. 

Главное же, что заставляло различные слои населения поддерживать 

объединительные тенденции, заключалось в стремлении 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 княжеская власть. 

В качестве важных предпосылок к объединению выступали память о былом 

едином государстве Русь, Общая культура и вера, церковная организация во 

главе с митрополитом всея Руси. 

Усиление новых политических центров. 

 В XIV в. выявились два центра, вокруг которых началось объединение 

русских земель. Одним из них стало Великое княжество Литовское. При 

князьях Гедимине и Ольгерде в сферу его влияния не без помощи Орды. 

стремившейся создать противовес Великому княжению Владимирскому, 

попали огромные территории, включая Галицко-Волынскую землю, а также 

Смоленск. Но между преемниками Ольгерда начались усобицы. Поскольку 

необходимость отражения нападений со стороны Орды в этих землях была не 

слишком велика, то Великое княжество Литовское до конца своего 

существования оставалось государством со слабой центральной властью. 

Второй центр объединения находился в Северо-Восточной Руси. К началу 

XIV в, главой ее по-прежнему считался великий князь владимирский. Однако 



после получения от ханов ярлыка на этот титул князья уже не ехали во 

Владимир, а оставались в своих княжествах. Этот титул приносил 

существенные преимущества. Постепенно борьба за великое княжение 

владимирское переросла и борьбу за первенство в Северо-Восточной Руси. 

К началу XIV в. наиболее сильным княжеством стало Тверское. где правили 

потомки брата Александра Невского Ярослава. Именно в Твери был 

построен первый в после монгольской Руси каменный храм. Пользуясь 

поддержкой ханов Золотой Орды, тверские князья стали выступать как самые 

могущественные правители региона. 

Однако Твери бросило вызов Московское княжество, в котором князем стал 

младший сын Александра Невского Даниил. Даниилу и его сыновьям 

удалось значительно расширить границы своего княжества и укрепить его 

экономическое значение. В 1300 г. Даниил отвоевал у рязанских князей 

Коломну, в 1302 г. он получил по завещанию Переяславль-Залесский, в 1303 

г., в год смерти князя, его сыновья захватили Можайск. 

Борьба за первенство между Москвой и Тверью. 

 Сын Даниила Юрий. попреки обычаю ордынцев давать ярлык на великое 

княжение только детям тех. кто был великим князем владимирским, сумел 

добыть себе в Орде этот ярлык. Это произошло в 1318 г. Юрий начал 

открытую борьбу с тверскими князьями. Она закончилась гибелью в Орде 

московского князя (1325 г.) и двух его соперников из Твери. Опасаясь 

усиления Москвы, хан отдал ярлык тверскому князю Александру 

Михайловичу. В Москве власть перешла к брату Юрия Ивану Калите (свое 

прозвище он получил от названия кошелька с деньгами — колиты, который 

всегда носил с собой для раздачи милостыни нищим). 

В 1327 г. «Твери вспыхнуло восстание против отряда ордынцев, чинивших 

насилие над горожанами. Восставших поддержал князь Александр. Из 

Золотой Орды двинулось войско для наказания непокорных. К нему 

присоединился московский и другие русские князья. Тверь' была взята и 

разорена. Александр бежал за пределы Руси. С этих пор в борьбе за 

первенство Москва стала лидировать. Через пять лет Ивану Калите удалось 

добиться от хана ярлыка на все великое княжение владимирское. 

Причины возвышения Москвы. Иван Налита.  

С правления Ивана Калиты начинается новый этап истории Руси — этап 

собирания земель. Историки давно спорят, почему именно Москва оказалась 

столицей объединенной Руси. Указываются объективные факторы, в 

частности географическое положение города, благоприятствовавшее его 

успешному экономическому развитию. Но примерно такие же условия были 

и у столиц других княжеств (Тверь, Нижний Новгород, Переяславль-

Залесский и др.). Скорее всего, дело в субъективных факторах, прежде всего 

в политике московских князей. 

Московские князья были уверены в том, что собирание Руси под их властью 

— богоугодное дело. Об этом свидетельствует, например, фраза из 

завещания сына Ивана Калиты Семена Гордого: «И свеча бы не угасла» (о 

сохранении династии московских князей). В этих словах выражено осознание 



огромной исторической и религиозной ответственности дела московских 

князей. 

Московским князьям удавалось долгое время не допускать усобиц в своей 

среде (чем отличались другие княжества), был установлен четкий порядок 

престолонаследия. Раньше, чем в других стольных городах, в Москве были 

ликвидированы остатки вечевого управления, вся власть сконцентрировалась 

в руках князя. Наконец, умелая политика по отношению к Орде позволила 

московским князьям длительное время уберегать владения от татарских 

набегов и тем самым укрепить свои силы. 

Многие бояре из других княжеств переходили на службу к московскому 

князю, получая от него земли. Следом за боярами шли и вольные люди. 

Иваном Калитой были приобретены города Углич. Галич и Белозерск. Кроме 

того, он покупал села около Костромы, Владимира и Ростова. Титул великого 

князя владимирского прочно закрепился за членами московского княжеского 

дома. 

С Иваном Калитой сблизился чтимый на Руси митрополит Петр. Он 

заложил вместе с князем первую в Москве каменную церковь — Успенский 

собор. Незадолго до своей кончины Петр, по преданию, предсказал, что 

Москва будет выше других городов. Здесь он и был похоронен в 1326 г. и 

позже канонизирован, считаясь одним из покровителей Москвы. Помимо 

Успенского собора в Кремле были возведены еще три каменные церкви. Это 

явилось зримым свидетельством мощи княжества: ни в одном другом городе 

Северо-Восточной Руси ничего подобного тогда не было, 

 

Начало борьбы с ордынским игом. Дмитрий Донской. 

 Иван Калита умер в 1340 г. Его сыновья Семен Гордый (1340—1353) и Иван 

Красный (1353—1359) продолжали политику отца: лояльные отношения с 

Ордой, опора на нее, укрепление своего положения на Руси, противостояние 

Великому княжеству Литовскому. Митрополитом с 1354 г. стал Алексей, сын 

московского боярина. Алексей часто ездил в Орду, поддерживая 

дружественные отношения с ханом. 

В 50-е гг. XIV в. в Золотой Орле началась «великая замятия». На престоле 

сменились десятки ханов, истреблявших друг друга. В это же время в Москве 

скончался Иван Красный, и суздальский князь Дмитрий Константинович 

сумел получить ярлык на великое княжение. Однако московские бояре 

повезли в Орду 10-летнего сына Ивана Красного Дмитрия. Там он получил 

ярлык на великое княжение. Вскоре московское правительство, которое 

фактически возглавил митрополит Алексей, сумело примириться с Дмитрием 

Константиновичем. В 1365 г. союз этот был скреплен браком Дмитрия с 

Евдокией, дочерью суздальского князя. 

Для Москвы по-прежнему наибольшую опасность представлял тверской 

князь. Княживший в Твери Михаил Александрович имел союзником 

великого князя литовского Ольгерда, выдающегося полководца. Михаил 

убедил Ольгерда двинуть войска на Москву. Московское войско было 

разбито. Москвичи укрылись за стенами недавно построенного 



белокаменного Кремля. Множество народа было угнано в Литву. Подобного 

нашествия Московская земля не знала со времен Батыя. В ответ Дмитрием 

были разорены тверские земли. В 1370 г. литовцы вновь подошли к Москве. 

Однако и в этот раз осада была безуспешной. 

1372 г. Ольгерд вновь пошел на Москву. Москвичи встретили войска 

Ольгерда около Калуги. Простояв некоторое время по обеим сторонам 

крутого оврага, ни та ни другая сторона не решилась начать битву, пришло 

заключено перемирие. 

В 1375 г. Михаилу Тверскому удалось получить в Орде ярлык на великое 

княжение, он объявил войну Дмитрию. Тверь была побеждена. По договору 

Михаил признал старшинство московского князя Дмитрия. Самой важной в 

договоре была статья, предусматривающая военный союз против Орды. Все 

это говорило о том, что Москва уже имела достаточно сил, чтобы помериться 

ими с Ордой. 

Куликовская битва и ее значение.  

В 70-е гг. XIV в. в Орде усилилась власть полководца Мамая, которому 

удалось частично восстановить единство и силу этого хищного государства. 

Москва в конце 70-х гг. XIV в. прекратила выплату дани Орде, не 

подчинялась приказам ханов, за которыми стоял Мамай. Мамай решил 

нанести Московскому княжеству решительный удар и восстановить власть 

Орды над Русью. В 1377 г. его войска на реке Пьяне разгромили русских и 

разорили Нижний Новгород. На следующий год Мамай послал па великого 

князя московского войско мурзы Бегича. 11 августа 1378 г. на берегу реки 

Вожжи войско (Бегича было разбито Дмитрием Ивановичем. Мамай собрал 

новое огромное войско, в котором кроме ордынцев были и отряды 

наемников, в том числе итальянцев из их колоний в Крыму. Общая 

численность войска Мамая составила около 200 тыс. человек. На помощь 

Мамаю шел и литовский князь Ягайло, сын умершего Ольгерда. 

Дмитрий обратился ко всем русским землям. Из многих княжеств стали 

собираться ополчения, чтобы противостоять полчищам Мамая Прибыли 

также полки из Литвы во главе с братьями Ягайло Дмитрием и Андреем.; 

Русское войско насчитывало около 150 тыс. человек. Основную часть его 

составляло ополчение из простых жителей Москвы. Московский князь 

выступил на юг. Огромное значение для укрепления духа русских воинов 

имело благословение, полученное Дмитрием от авторитетнейшего 

настоятеля Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского. 

В конце августа — начале сентября 1380 г. Мамай вышел навстречу русской 

рати. На рассвете 8 сентября 1380 г. русские отряды перешли Дон и 

двинулись к устью реки Непрядвы. Конный Засадный полк был спрятан за 

небольшой рощей. После ожесточенной схватки ордынцы преодолели 

сопротивление передового и сторожевого полков. Мамай бросил все свои 

силы на большой Полк. Но, несмотря на то что русская пехота понесла 

наибольшие потери, сломить ее не удалось. Ордынцы перенесли главный 

удар против полка левой руки. Потеснив его, войска Мамая повернулись 

спиной к зеленой дубраве, в которой скрывался Засадный полк под 



предводительством князя Владимира Андреевича серпуховского и князя 

Дмитрия Михайловича Боброка. Засадный полк стремительно бросился на 

ордынцев. Одновременно перешли в на-ступление и все другие русские 

полки. Русские преследовали их на протяжении 20 — 30 верст. Бежал с поля 

и Мамай. 

Велико было значение победы в битве на Куликовом поле. Особое влияние 

она имела на становление русской государственности. Дружины различных 

княжеств сражались в этой битве как представители единой этнической 

общности против общего врага. Зародилось новое государство — 

Московская Русь. 

Однако иго сбросить не удалось, Мамай вскоре был убит, и в орде воцарился 

хан Тохталшш. В 1382 г. с громадными силами он двинулся но Русь. 

Русским князьям не удалось сохранить недавнее единство. С помощью 

нижегородских князей Тохтамыш обманом взял Москву и сжег ее. Дмитрий. 

прозванный за победу на Кули-коном поле у реки Дон Донским, вынужден 

был возобновить выплату дани. Но Куликовская битва дала уверенность в 

неминуемом освобождении. 

                                      

После смерти в 1389 г. Дмитрия Донского московский стол занял его 

старший сын   Василий,  0н присоединил к княжеству Нижний Новгород. 

Мещеру, Тарусу и Муром. 

В 1408 г. ордынский правитель Едигей предпринял набег па Русь. 

Ордынцы разграбили Нижний Новгород, Ростов и Переяславль и подошли к 

Москве, но взятъ ее так и не смогли. 

 Едигей 
(1352-1419), эмир Белой Орды, основатель 

Ногайской Орды.  

 
Василий I Дмитриевич 1371 -1425.  

После смерти и 1425 г. Василия I его брат Юрий отказался признать 

наследником его сына Василия Васильевича. Началась долгая борьба за 

московский престол. Юрию дважды удавалось занимать его, изгнав Василия 

II. После смерти Юрия его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка 

продолжили войну с Василием Васильевичем. Эта борьба продолжалась до 

1453 г. и сопровождалась большой жестокостью: были ослеплены Василий 

Косой и Василии II (за что последний получил прозвище Темный), 

отравлен Дмитрий Шемяка. Хозяйство страны было разорено, Русь 



продолжала зависеть от татарских ханств, на которые постепенно 

распадалась Орда. 

Однако в последний период усобицы и после ее окончания Василий 

Темный значительно укрепил свою власть как в своем княжестве, так и в 

других русских землях. 

 

Дмитрий Юрьевич 

Шемяка.  (1400-1453 г)  

Великий князь 

Московский, а 

также князь 

Углицкий, князь 

Галицкий. Один из 

главных 

участников Междоусобно

й войны второй четверти 

XV века. С середины 40-х 

годов XV века боролся с 

Василием II, пытался 

организовать отпор 

татарам, приведённым 

Василием на 

Московскую Русь в 1445 

году, некоторое время 

занимал 

великокняжеский 

престол в 

Москве. Новгородской 

республикой признавался 

великим  Источник 

  

Василий II 

Тёмный 

  (1415–1462) 

Великий князь 

московский с 

1425 г. Сын 

Василия I. 

Одержал победу 

в войне с 

удельными 

князьями (1425–

1453 гг.). 

Ослеплён (1446 

г.) князем 

Дмитрием 

Шемякой 

(отсюда 

прозвище). 

Присоединил к 

Москве 

Нижегородское 

княжество, 

часть 

ярославских 

земель и др. 

Провёл 

унификацию 

налогообложени

я, перепись 

податного 

населения и др 
 
 

Церковные дела. 

В 1437 г. константинопольский патриарх назначил митрополитом всея 

Руси грека Исидора. Византия тогда искала союзников против турок- 

османов и решилась заключить унию (объединение) православной и 

католической церкви под главенством папы римского. На флорентийском 

соборе 1439 г., решавшем вопрос об унии, Исидор проявил себя как твердый 

ее сторонник. Но по приезде в Москву он был арестован но приказу Василия 

П. В 1448 г. собором русских епископов рязанский епископ Иона был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_(1425%E2%80%931453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_(1425%E2%80%931453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_(1425%E2%80%931453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1440-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1440-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0


избран митрополитом. Это сильно повысило авторитет Русской 

православной церкви. 

 
Греческий метрополит Исидор 

  

Митрополит Иона 

 

Начало правления Ивана III 

 
   

Иван III 
 (1440-1505)  

Великий князьмосковский (с 1462), сын Василия II 

Темного, отецВасилия III Ивановича. В правление 

Ивана III сложилось территориальное ядро единого 

Российского государства, началось складывание 

центрального государственного аппарата. 

Присоединил Ярославль (1463), Новгород (1478), 

Тверь (1485), Вятку, Пермь и др. При нем было 

свергнуто монголо-татарское иго («стояние на 

Угре» 1480), составлен Судебник 1497, развернулось 

большое строительство в Москве, вырос 

международный авторитет Российского 

государства, произошло оформление титула — 

великий князь «всея Руси».             

 

После смерти в 1462 г. Василия II престол перешел к его старшему 

сыну Ивану III. 

Обстановка в первые годы правления Ивана III была сложной. — хан 

Большой Орды, наследницы Золотой Орды, — вынашивал планы 

походов на Русь. На востоке набирало силы Казанское ханство. 

Великий Новгород по-прежнему не считайся с требованиями Москвы. 

Тем не менее Московское княжество успешно развивалось. Были 

присоединены Ярославское и Ростовское княжества. В 1467 г. 

начались войны Москвы с Казанью. Казанский хан был 

вынужден заключить мир на условиях великого 1князн. среди 



которых было и условие выдачи всех захваченных в плен за 40 лет 

русских людей. Во время этой войны складывалось центральное 

военное ведомство — будущий Разрядный приказ. Изменялось 

управление войсками. Великий князь уже не идет во главе своих войск 

на врага, но руководит воеводами, находящимися подчас за многие 

сотни километров. 

 

Присоединение Новгорода. 

Тем временем Новгород взял курс на сближение с Литвой. Иван 

III и 1471 г. решил нанести мощный удар по боярской республике. В 

июне московский воевода князь Даниил Холмский в битве на реке 

Шелони наголову разгромил многократно превосходившие по 

численности войска Новгорода. Новгородцы признали свой город 

«отчиной» великого князя, а его самого своим господином. Они 

принесли клятву не переходить ни под каким предлогом к Литве. 

Победа Москвы над Новгородом в 1471 г. знаменовала собой победу 

идеи о соединении русских земель под покровительством Москвы. В 

1478 г. Новгород окончательно был присоединен к Москве. Было 

ликвидировано вече, управлять делами Новгорода стал наместник 

московского кляня. 

Падение ордынского ига. 

Летом 1472 г. в поход на Русь двинулся хан Большой Орды 

Ахмат. Он был отброшен назад в степь благодаря героической 

обороне маленького городка Алексина и умелым действиям 

московских воевод. Большую роль сыграло централизованное 

управление русскими войсками. 

    

 

   Ахмат (хан Большой Орды). 

Ахма́т (в восточных источниках Ахме́д, тат. Əxmət , Әхмәт , آحمد; ум. 6 января1481) — хан Большой Орды 
(совместно со старшим братом с 1460 г., единолично с 1471 г.). Сын хана Кучук-Мухаммеда. Последний 
ордынский правитель, в политической зависимости от которого находились . Проводил политику, 
направленную на консолидацию татарских государств, стремясь утвердить своё верховенство на 
территории бывшей Золотой Орды, достигнув в этом значительного успеха. Большую роль в его 
администрации играл беклербек Тимур из рода мангытов (внук Едигея 

 

http://www.manhunter.ru/upload/6c/28/6c28875470b3cce32d872be3f561203c.jpg


В том же году Иван III женился на племяннице 

последнего  византийского императора Зое (Софье) Палеолог, что 

повысило его престиж на Руси и за рубежом. 

Москва нашла себе союзника в борьбе против Орды и польско-Литовского 

короля. Это было Крымское ханство. Напряжение все больше возрастало. В 

1479 г. между Ордой и Литвой был заключен договор, направленный против 

Руси. В 1480 г. Ахмат двинулся на Русь. Он решил идти к реке Угре, где 

мог получить помощь от Литвы. Ордынцы, попытавшись форсировать реку, 

встретили упорное сопротивление русских войск, которые впервые 

применили на поле боя пищали (легкие полевые орудия). Бои продолжались 

четыре дня, а 11 октября к русским подошли подкрепления, приведенные из 

Москвы великим князем. Ахмат был вынужден перейти к обороне. Польско-

литовский король Казимир так и не выступил на стороне Орды, поскольку 

на него напал крымский хан. 

  

   КАЗИМИР ЯГАЙЛОВИЧ 

(1427 — 1493). 
Казимир был избран Великим князем вскоре после смерти 

Жигмонда. Избрание Казимира не входило в планы Польских 
магнатов, недоволен был и польский король Владислав, он просто 
игнорировал его. Естественно, молодой Великий князь-подросток 
еще не мог оценивать свою роль в полной мере и управлять 
огромным государством, каким была в то время Литва. Он сразу 
же оказался под пристальным вниманием и влиянием Литовской 
знати и ее дипломатов во главе с Яном Гаштовтом. Все его 
вмешательства в государственные дела были их заботой. 

Недолго пришлось Казимиру быть Великим князем 
Литовским. В 1444 году в походе против турок в Болгарии 
погибего старший брат, король Владислав III в бою под Варной. 
Поляки на внеочередном съезде в Сарадзе, тоже идя на хитрость, 
выбрали новым королем Великого князя Литовского, который стал 
называться Казимиром IV. Коронование состоялось в Кракове, и 
Казимир IV стал сочетать в одном лице два титула — короля 
Польши и Великого князя Литовского. Он переехал в Краков, на 
требования литовских магнатов остаться в Вильно или 
отказаться от Великого княжества он не реагировал. Он являлся 
ревностным сторонником унии между Польшей и Литвой, и от 
этого исходила вся его дальнейшая деятельность. 

В годы своего правления Казимир IV закончил 
тринадцатилетнюю войну 1454-1466 годов благополучным для 
Польши миром (1466 год). Перед этим издал Нешавские статуты. 

В конце октября ударили морозы. Угра больше не сдерживала ордынцев, 

но Ахмат 11 ноября неожиданно приказал отступать. В погоню за ордынцами 

были брошены русские полки. Отступление татар превратилось в бегство. 

На берегах Угры в 1480 г. пало ордынское иго. 

 

Окончательное объединение русских земель. Войны с Казанью, Ливонским 

орденом, Литвой, Швецией. 

В 1485 г. было присоединено Тверское княжество. Летом 1486 г. 

в Казани произошли столкновения между сторонниками и ее противниками. 



В 1487 г. начался новый поход на Казань. Русскими войсками руководил 

князь Даниил Дмитриевич Холмский. Несмотря на упорное сопротивление 

Казанцев, русские войска вынудили их сдать город. Ханом в Казани стал 

сторонник Москвы. 

 
Князь Даниил Холмский. Дата 

рождения неизвестна умер в 

1493 

 Летом 1490 г. Русское государство заявило о 

непризнании захвата Литвой земель западнорусских 

княжеств. Начался поход русских войск в Литву. 

Были заняты Мценск, Любутск, Мезецк и Серпейск, а 

также Вязьма. В феврале 1494 г. с Литвой был заклю-

чен мирный договор, который закреплял за Русским 

государством земли перешедших на его сторону князей. 

Весной 1492 г. напротив ливонской Нарвы был 

заложен Иван-город, который должен был стать 

первым морским портом Русского государства. Выход 

России на Балтику привел к ее войне со Швецией. Она 

шла с переменным успехом и закончилась решением о 

свободной торговле между Русским государством и 

Швецией. 

В 1500 г. началась новая война с Литвой. Население 

и князья многих областей переходили на сторону 

Русского государства. Русская рать во главе с князем 

Даниилом Щеней в битве на реке Ведроши разгромила 

литовские войска. 

￼ 

В 1501 г. войну против Руси начал Ливонский орден. 24 ноября 

произошла битва под Гельмедом. Русские одержали победу и вышли к 

Ревелю. На следующий год немцы, не сумев взять Псков, вновь потерпели 

поражение от Даниила Щени. В 1503 г. с Литвой было заключено 

соглашение, по которому к России отходили все завоеванные территории. 

Было заключено перемирие и с Ливонией. 

Государь всея Руси великий князь Иван Васильевич умер 27 октября 

1505 г. Главный итог многолетнего правления Ивана III заключался в 

возрождении обновленного Русского государства. 

В 1497 г. появился сборник законов — Судебник, вводивший единые 

правовые нормы на всей территории государства. Главной опорой новой 

системы управления и новой русской армии стал быстро складывавшийся в 

XIV—XV вв. новый слой населения, получивший название дворян, или 

помещиков. Великие князья предоставляли им небольшие земельные участки 

с крестьянами в качестве платы за военную или иную службу (помещали на 

землю). Невыполнение служебных обязанностей вело к лишению помещика 



его земли. Сын наследовал имение лишь при условии продолжения им 

отцовской службы. Дворяне были гораздо более верны правителю, чем 

бояре, получавшие свои вотчины по наследству. Иван III на конфискованные 

у новгородских бояр обширные земли поместил многочисленных дворян. 

Поместье представляло собой земли, обрабатываемые крестьян 

нескольких, иногда всего 2 — 3 семей. Эти крестьяне должны г обеспечить 

помещика средствами на приобретение оружия, доспехов, коня, а также 

кормить и создавать условия для жизни дворянина и его семьи. Понятно, что 

положение помещичьих крестьян было гораздо более тяжелым, чем 

положение крестьян, живших в больших вотчинах бояр или на 

государственных землях. ' крестьяне на Руси издавна имели право свободно 

выбирать место жительства, переходить на новые земли, и, естественно, они 

часто уходили от помещиков, В результате помещики теряли- рабочие руки, 

а государство — военные силы. Поэтому государство начинает ограничивать 

право крестьян на переходы. Одна из статей Судебника 1497 г. вводила 

единый срок — Юрьев день .; октября) и определялся размер «пожилого» — 

платы крестьян На землевладельцу, от которого он уходил. 

Правление Василия III. 

  

   Великий князь Василий III Иоаннович. 

(1479-1533) 

Великий князь московский с 1505, сын Ивана III Васильевича 

и Софьи Палеолог — племянницы последнего византийского 

императора. 

По прямому имени Гавриил, в постриге Варлаам (25 марта 

1479 — 3 декабря 1533) — великий князь владимирский и 

московский в 1505—1533, Государь всея Руси. Сын Ивана III 

Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В 

договоре от 1514 года с императором Священной Римской 

империиМаксимилианом I впервые в истории Руси назван 

императором русов. Грамота Максимилиана I, титулующая 

Василия III императором, была опубликована Петром I, в 

качестве инсигнии для его личных прав на коронацию 

императором. 

Княжение Василия Ивановича стало продолжением правления его отца 

Ивана III. Окончательно были Соединены Псков и Рязань. Очень тяжелой 

была война с Верш княжеством Литовским. Русским войском в июле 1514 г. 

и взят Смоленск. Однако вскоре в битве под Оршей московское войско было 

наголову разбито. Активных боевых действий более велось. Набег 

крымского хана в 1521 г. и восстание в Казани побудили Василия 

III прекратить войну с Литвой. При Василии III произошли важные 

изменения в государственного управлении. Если Иван III иногда советовался 

с боярами и позволял высказывать им свое мнение, то Василий III допускал к 



себе лишь дьяков, которых мог по своему усмотрению то приблизить себе, 

то, наоборот, удалить от дел. Василий III не терпел, а ему противоречили, все 

должны были соглашаться с его мнением. Скончался Василий III в 1533 г. 

 


