
ИСТОРИЯ 
МОСКОВСКОЙ РУСИ 

(XIV – XVI ВВ.)

1. Причины становление 
Московской Руси

2. Окончание татаро-
монгольского ига

3. Период правления Ивана 
Грозного



ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА

Объективные 
причины

Субъективные 
причины

Случайные 
причины

1) Географическое 
положение 

2) Переселение 
людей в 
Москву 

3) Поддержка 
идеи 

объединения 
Руси массами.

1) Политика 
князей 

2) Деятельность 
церкви

1) Поддержка 
Ордой 

2) Чума в Москве



ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ

▪Удобное географическое положение. Город был 
относительно удалён от набегов монголов, а также 
здесь перекрещивались важные торговые пути.

▪Увеличение численности населения. Люди 
старались переселиться в эти земли, как более 
удобные для жизни.

▪Большинство населения поддерживало идеи 
объединения Руси.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
Если посмотреть на карту Руси и Московского княжества в XIII - XIV веках, то 

становится понятным почему именно географические причины возвышения Москвы 
принято считать главенствующими. Существуют две географические причины 
возвышения Московского княжества:

1.  Удалённость от Золотой Орды. Москва была ограждена от Орды Рязанским и 
Нижегородским княжествами. Это не защищало от военных походов, которые то и 
дело устраивало Хан, но защищало от локальных набегов, которые очень часто 
самовольно устраивали монгольские мурзы на пограничные земли. В этой связи 
московские земли стали привлекать население своей безопасностью.

2. Пересечение важных торговых путей. Через Москву проходил торговый путь из 
Новгорода в Смоленск (2 самых богатых торговых городов Руси), а также торговый 
путь из Оки на Волгу, откуда торговцы добирались в Золотую Орду. Пересечение 2-
ух крупных торговых путей позволяло Москве жить относительно безбедно только 
за счёт установления пошлины.





СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ
1. Политика первых князей. Московские князья сразу начали вести политику 

на собирание земель. Важнейшая субъективная причина собирания русских 
земель именно вокруг Москвы связана с политикой местных князей. Интересно, 
что Москва на ту пору была провинциальным городом. Неслучайно княжество 
было отдано младшему сыну Александра Невского - Даниилу. Политика 
местных князей строилась на получении независимости, а также постепенного 
подчинения себе соседей. И рост территории действительно начался. 
Достаточно посмотреть на карту.

2. Церковь. После того как митрополит Пётр перебрался из Владимира в 
Москву, именно Москва стала религиозным центром Руси. При Иване 
Калите митрополит Владимирский Пётр переехал в Москву. Город моментально 
стал центром духовной жизни Руси. при этом церковь на тот момент уже 
высказывала идеи необходимости объединения Руси вокруг единого 
политического центра. Естественно, что в глазах церкви и в её учениях 
московские князья стали правителями всех русских земель. Этим 
воспользовался Иван Калита, который объявил себя князем Московским и 
всея Руси.





СЛУЧАЙНЫЕ ФАКТОРЫ
В большинстве учебников приводится огромное количество причин и факторов 

объединения земель вокруг Москвы в XIV веке, но при этом абсолютно игнорируется 
факт того, что в этом процессе были случайные факторы, которые нельзя отнести ни к 
объективным, ни к субъективным. При этом эти факторы были крайне важны.

Например, один из случайных факторов - эпидемия чумы в Московском княжестве 
при правлении Ивана Калиты. Из-за чумы погибло большинство детей и внуков князя. 
В живых остались только 2 внука: Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич. Этот факт 
позволил избежать Москве суровых междоусобных войн, а также дробления княжества 
на мелкие удельные куски.

Во-многом к случайным факторам можно отнести и покровительство ордынских 
ханов над Москвой. Они неосмотрительно делали Москву центром, не полагая, что 
небольшой город может представлять собой большую угрозу. Например, ханы наделили 
московских князей правом собирать для них дань.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗВЫШЕНИЯ

1. Получение и сохранение политической независимости. Русь вела борьбу с 
Ливонским орденом и Литовским княжеством. 

2. Желание церкви усилить свою власть.
Русь по-прежнему находилась под 

Игом, а также подвергалась постоянным 
набегам с запада и северо-запада. В 
таких условиях для свержения ига и 
прекращения набегов было нужно 
единое государство с единой армией и 
едиными политическими целями. 
Большим подспорьем в этом была 
церковь. Впервые за долгие годы 
интересы государства и церкви совпали. 
Объединение русских земель вокруг 
единого центра, Москвы, позволяло 
церкви использовать централизованную 
власть для собственного влияния. Ведь в 
период раздробленности и церковь была 
разобщена.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗВЫШЕНИЯ

1. Рост количества городов.

2. Увеличение экономических связей отдельных княжеств между собой, а 
также с соседними государствами.

3. Увеличение производительности земледелия и рост количества 
ремесленников.

Экономические связи между 
княжествами усиливались и часто 
развитие одного княжества напрямую 
зависело от его соседей и связей с ним. 
Поэтому с экономической точки зрения 
был созданы все предпосылки для 
объединения Руси, поскольку только так 
страна могла эффективно развиваться.



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗВЫШЕНИЯ

1. Потребность верхов в сильном государстве.

2. Потребность низов в единой центре, который обеспечит защиту 
от монгольских набегов.

Отдельно обращаю внимание на первый 
пункт. Дело в том, что к XIV веку на Руси 
уже сформировался целый класс людей, 
которые много зарабатывали (прежде всего 
на торговле). К этому же времени набрали 
силу и ремесленники. Этим категориям 
людей нужна сильная и стабильная власть, 
поскольку в противном случае они всегда 
будут находиться под рисками: война, 
восстание, смена князя, предъявление прав 
на престол и так далее.



ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗВЫШЕНИЯ

1. Общность религии. Православие было единой религией для 
всего населения и, следовательно, прослеживалась единая 
связь людей.

2. Стремление церкви противостоять католической экспансии с 
Запада.

3. Общая культура, традиции, история, психологический склад, 
традиции, язык, законы и так далее. Люди во всех удельных 
княжествах были выходцами из одной области и практически 
ничем не отличались друг от друга.

4. Рост национального самосознания. Примерно к середине XIV века 
у славян начала ярко выражаться идея создания единого, 
сильного политического и духовного центра.



МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ 
(XIV – XVI ВВ.)



ИВАН I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА 
(1288-1340 ГГ.)

 1327 – Начало тверского восстания, Иван Калита при 
поддержке хана Узбека захватывает город и получает 
ярлык на Великое Владимирское княжение. Борьба за 
объединение Руси идёт между Московским и 
Суздальским княжествами.

 1336 – Улажен конфликт с Новгородом, Калита 
становиться князем новгородским.

 1337 – Неудачная попытка тверских князей в союзе со 
Псковом вернуть своё княжество назад. По доносу 
Ивана I, князья были вызваны в Орду и казнены.

 1339 – Поход на Смоленск в союзе с монгольским 
ханом.



СЕМЁН ИВАНОВИЧ ГОРДЫЙ 
(1317 – 1353 ГГ.)

 1342 – Присоединение к Суздальскому княжеству Нижнего 
Новгорода, Унжи и Городца. Образование Суздальско-
Нижегородского княжества.

 1345-1377 - Правление великого князя литовского 
Ольгерда Гедиминовича. Присоединение Киевских, 
Черниговских, Волынских и Подольских земель к Литве. 
Стремление литовских князей под своим началом 
объединить территорию Руси.

 1348 – 1349 – Крестовые походы шведского короля 
Магнуса I в новгородские земли и его поражение. 
Признание Новгородом самостоятельности Пскова.



ИВАН II ИВАНОВИЧ 
КРАСНЫЙ
(1326 – 1359 ГГ.)

 1355 – Раздел Суздальского княжества между 
Андреем (Нижний Новгород) и Дмитрием (Суздаль) 
Константиновичами.

 1356 – подчинение Ольгердом Гедиминовичем 
Брянского княжества. Общее ослабление позиций 
Московского княжества.



ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
ДОНСКОЙ
(1350 – 1389 ГГ.)

 1367 – Приход к власти в Твери с помощью литовского войска Михаила 
Александровича Микулинского.  Обострение отношений Москвы с Тверью и 
Литвой. Возведение белокаменных стен Кремля для обороны города.

 1368 – 1370 – Походы Ольгерда Гедиминовича с целью признания Москвой прав 
Михаила Александровича на Тверской княжеский престол (оба похода успешны).

 1375 – Поход Дмитрия Донского на Тверь, отказ Михаила Александровича от 
притязаний на Владимирский княжеский престол.

 1377 – Поражение войск Москвы и Нижнего Новгорода от татарского царевича 
Араб-шаха на р. Пьяне.

 1378 – Победа московско-рязанского войска над татарским войском Бегича на р. 
Вожа.

 1380 – Поход Мамая на Русь и его поражение в Куликовской битве. Разгром 
Мамая ханом Тохтамышем на р. Калке.

 1382 – Поход Тохтамыша на Москву и разорение Москвы.

 1386 – 1387 – Поход великого князя Дмитрия Ивановича Донского во главе 
коалиции владимирских князей на Новгород. Выплаты Новгородом контрибуции.





ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ
(1371 – 1425 ГГ.)

 1392 – Присоединение Нижегородского и Муромского княжеств к 
Москве
 1393 – Поход московского войска во главе с Юрием 
Звенигородским на новгородские земли
 1395 – Разгром Золотой Орды войсками Тамерлана. Установление 
вассальной зависимости Смоленского княжества от Литвы.

 1397 – 1398 – Поход московского войска на новгородские земли. 
Присоединение Новгородских владений (Бежецкий Верх, Вологда, 
Устюг и земли коми) к Москве.

 1400 – 1426 – Княжение в Твери князя Ивана Михайловича, 
усиление Твери
 1402 – Присоединение Вятской земли к Москве 

 1408 – Поход на Москву эмира Едигея 

 1410 – Битва при Грюнвальде. Польско-литовско-русское войско 
Ягайлы и Витовта разбило рыцарей Тевтонского ордена.



ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ
(1415 – 1462 ГГ.)

 1425 – 1453 – Междоусобная война на Руси великого князя 
Василия II Темного с Юрием Звенигородским, двоюродными 
братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой.

 1426 – 1428 – Походы Витовта Литовского на Новгород и Псков.

 1427 – Признание Тверским и Рязанским княжествами 
вассальной зависимости от Литвы.

 1432 – Суд в Орде между Василием II и Юрием Звенигородским 
(по инициативе Юрия Дмитриевича). Утверждение великим 
князем Василия II.

 1433 – 1434 – Захват Москвы и великое княжение Юрия 
Звенигородского.

 1438 - выделение Казанского ханства из состава Золотой Орды. 
Начало распада Золотой Орды.



ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ
(1415 – 1462 ГГ.)

 1439 – Отказ Василия II от принятия Флорентийской унии с 
римско-католической церквью.

 1449 – Договор великого князя Василия II Темного с 
Казимиром Литовским. Признание независимости 
Новгорода и Пскова.

 1451 – Присоединение Суздальского княжества к Москве.

 1453 - падение Константинополя, столицы Византии.

 1458 – Окончательное разделение Киевской митрополии на 
Московскую и Киевскую. Отказ церковного собора в Москве 
признать присланного из Рима митрополита Григория и 
постановление впредь ставить митрополита волею 
великого князя и собора без утверждения в 
Константинополе.



ИВАН III ВЕЛИКИЙ
(1440 – 1505 ГГ.)

 1466 – 1469 – Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в 
Индию

 1467 – 1469 – Походы московского войска на Казанское ханство.

 1471 – I-й поход великого князя Ивана III на Новгород, поражение 
новгородского войска на р. Шелони.

 1472 – Присоединение Пермской земли к Москве.

 1474 – Присоединение к Москве Ростовского княжества. 
Заключение 30-летнего перемирия Москвы с Ливонией. 
Заключение союза Крымского ханства и Москвы против Большой 
Орды и Литвы.

 1478 – II-й поход великого князя Ивана III на Новгород. 
Ликвидация самостоятельности Новгорода.



ИВАН III ВЕЛИКИЙ
(1440 – 1505 ГГ.)

 1480 – «Великое стояние» на р. Угре русских и татарских войск во главе 
с ханом Ахмедом. Конец Ордынского ига на Руси.

 1485 – Присоединение Тверского княжества к Москве.

 1487 – 1489 – Покорение Казанского ханства. Взятие Казани (1487), 
принятие Иваном III титула «Великий князь Булгарский». На казанский 
престол возведён ставленник Москвы хан Мухаммед-Эмин. 

 1488 – Введение поместной системы землепользования.

 1492 – Первое использование титула "самодержец" в послании к 
великому князю Ивану III Васильевичу.
Основание крепости Ивангород на р. Нарве.

 1492 – 1494 – I-я война Ивана III c Литвой. Присоединение Вязьмы и 
Верховских княжеств к Москве.

 1495 – Выделение Сибирского ханства из состава Золотой Орды. 
Распад Золотой Орды.





ИВАН III ВЕЛИКИЙ
(1440 – 1505 ГГ.)

 1496 – 1497 – Война Москвы со Швецией.

 1497 – Принятие первого кодифицированного сборника 
законов – «Судебник» Ивана III.

 1500 – 1503 – II-я война Ивана III c Литвой за Верховские 
княжества. Присоединение к Москве Северской земли.

 1501 – 1503 – Война России с Ливонским орденом.

 1503 – Присоединение к Москве половины Рязанского 
княжества. Перемирие с Литвой и присоединение к России 
Чернигова, Брянска и Гомеля (почти треть территории 
Великого княжества Литовского). Перемирие России с 
Ливонией.



ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ
(1479 – 1533 ГГ.)

 1506 – Неудачная осада Казани.

 1507 – Первый набег крымских татар на южные рубежи 
России.

 1507 – 1508 – Война России с Литвой, заключение со 
Швецией мирного договора на 60 лет.

 1510 – Ликвидация самостоятельности Пскова.

 1512 – 1522 – Война России с Великим княжеством 
Литовским.

 1512 – «Вечный мир» с Казанью и безуспешная осада 
Смоленска.

 1513 – Присоединение к Московскому княжеству Волоцкого 
удела.



ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ
(1479 – 1533 ГГ.)

 1514 – Взятие войсками великого князя Василия III 
Ивановича Смоленска и присоединение Смоленских 
земель
 1519 – Поход русского войска на Вильно (Вильнюс).

 1520 – Заключение перемирия с Литвой на 5 лет.

 1521 – Поход крымских и казанских татар на Москву. 
Полное присоединение к Москве Рязанского княжества.

 1522 – Присоединение к Москве Новгород-Северского 
княжества.

 1523 – Антирусские выступления в Казани. Поход русских 
войск в земли Казанского ханства.

 1529 – Русско-казанский мирный договор.





РЕГЕНСТВО ЕЛЕНЫ 
ГЛИНСКОЙ
(1533 – 1538 ГГ.)

Понимая, что трёхлетний ребёнок на престоле это не то, что нужно 
стране, и что правление её сына Ивана Васильевича Грозного может 
прерваться, фактически и не начавшись, Елена решила устранить 
братьев Василия III, чтобы не было претендентов на престол. Юрий 
Дмитровский был арестован и убит в темнице, а Андрей Старицкий 
был обвинён в измене и казнён.
Правление Елены Глинской, как регентши Ивана Грозного, было 

достаточно продуктивным. Страна не утратила своего могущества и 
влияния на международной арене, а внутри страны была проведена 
важная реформа. 
В 1535 году случилась денежная реформа, по которой чеканить 

монету мог только царь. Всего было 3 разновидности денег по 
номиналу:
• Копейка (на ней был изображён всадник с копьём, отсюда и 

название).
• Деньга – равнялась 0,5 копейки.
• Полушка – равнялась 0,25 копейки.



ИЗБРАННАЯ РАДА
Задачи избранной рады заключалось в обсуждение тех 

задач и процессов, которые происходят в стране и за её 
пределами, и поиск пути решения этих проблем, которые 
накопились. В состав этого органа входили следующие 
люди:
• Андрей Курбский
• Священник Сильвестр
• Митрополит Макарий
• Александр Адашев
• Иван Висковатый



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1538 – 1547 – Боярское правление при малолетнем великом 
князе Иване IV Васильевича (до 1544 - Шуйские, с 1544 - 
Глинские).

 1457 – Принятие великим князем Иваном IV Васильевичем 
царского титула (венчание на царство).

 1547 – 1550 – Неудачные походы (1547-1548, 1549-1550) 
русских войск на Казань.

 1549 – Образование посольского приказа. Созыв первого 
Земского собора

 1550 – Судебник (свод законов) Ивана Грозного. Военная 
реформа и создание стрелецкого войска.

 1551 – «Стоглавый» собор. Одобрение программы реформ (за 
исключением секуляризации церковных земель и введения 
светского суда для духовных лиц). III-й Казанский поход.





ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1552 – IV-й (Великий) поход на Казань. Осада и взятие 
Казани. Ликвидация Казанского ханства.

 1554 – Поход русских воевод на Астрахань.

 1555 – Отмена кормлений (завершение губной и земской 
реформы). Признание ханом Сибирского ханства Едигером 
вассальной зависимости от России.

 1558 – 1583 – Ливонская война России за выход к 
Балтийскому морю и за земли Ливонии.

 1558 – Взятие русскими войсками Нарвы и Дерпта.

 1559 – Перемирие с Ливонией. Поход Д. Адашева на Крым. 
Переход Ливонии под протекторат Польши.







ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1560 – Победа русского войска при Эрмесе, победа А. 
Курбского нал ливонцами под Венденом. Падение 
правительства Избранной рады, опала А. Адашева.

 1563 – Взятие Полоцка царём Иваном IV. Захват власти в 
Сибирском ханстве Кучумом. Разрыв вассальных отношений 
с Россией. Смерть митрополита Макария.

 1564 – князь Курбский бросил армию и перешёл на служение 
в княжество Литовское.

 1565 – Введение царём Иваном IV Грозным опричнины. 
Начало опричных гонений.

 1568 – 1569 – Массовые казни в Москве. Уничтожение по 
приказу Ивана Грозного последнего удельного князя Андрея 
Владимировича Старицкого.



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1569 – Люблинская уния - образование единого польско-
литовского государства Речь Посполитая

 1570 – Карательные походы Ивана Грозного На Тверь, 
Новгород и Псков. Разорение крымским ханом Рязанской 
земли. Начало русско-шведской войны. Неудачная осада 
Ревеля.

 1571 – Поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву. 
Взятие и сожжение Москвы.

 1572 – Упразднение Иваном Грозным опричнины. Казнь 
руководителей опричнины.

 1579 – Взятие ливонским князем Стефаном Баторием 
Полоцка.



ИТОГИ ОПРИЧНИНЫ И 
ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

1. Значительное усиление самодержавной власти царя.
2. Сокращение влияния бояр на дела государственные.
3. Сильный экономический упадок страны, который наступил в результате того 

раскола, который наметился в обществе из-за опричнины.
4. Введение заповедных лет в 1581 году. Заповедные лета, которые 

запрещали переход крестьян от одного землевладельца к другому, были 
обусловлены тем, что населения центральной и северной части России 
массово бежали на юг. Тем самым они спасались от действий власти.

5. Разгром крупных боярских угодий. Одни из первых шагов опричнины были 
направлены на то, чтобы уничтожить и отобрать у бояр их имущество, и 
передать это имущество государству. Это было успешно реализовано.



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1580 – II-й поход Стефана Батория на русские земли и 
взятие им Великих Лук.

 1581 – Взятие шведскими войсками русских крепостей 
Нарвы и Ивангорода. Отмена Юрьева дня. Первое 
упоминание о «заповедных» годах Убийство царем Иваном 
IV Грозным своего старшего сына Ивана.

 1581 – 1582 – Осада Стефаном Баторием Пскова и его 
оборона И.Шуйским.

 1581 – 1585 – Поход Ермака в Сибирь и разгром Сибирского 
ханства Кучума.





ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
(1538 – 1584 ГГ.)

 1582 – Ям-Запольское перемирие России с Речью 
Посполитой на 10 лет. Переход во владение Польшей 
Ливонии и Полоцка.

 1583 – Плюсское перемирие России с Швецией на 10 лет с 
уступкой Нарвы, Яма, Копорья, Ивангорода.





ФЁДОР ИВАНОВИЧ
(1557 – 1598 ГГ.)

 1589 – Основание крепости Царицын у волока между 
Доном и Волгой. Учреждение в России патриаршества.

 1590 – 1593 – Успешная война России со Швецией.

 1591 – Гибель царевича Дмитрия Ивановича в Угличе, 
восстание горожан.

 1592 – 1593 – Указ об освобождении от повинностей и 
налогов земель помещиков, несущих военную службу и 
живших в своих поместьях. Указ о запрещении 
крестьянского выхода. Окончательное прикрепление 
крестьян к земле.



ФЁДОР ИВАНОВИЧ
(1557 – 1598 ГГ.)

 1595 – Тявзинский мир со Швецией. Возврат России 
городов Ям, Копорье, Ивангород, Орешек, Ниеншане. 
Признание контроля Швеции над балтийской торговлей 
России.

 1597 – Указ о кабальных холопах (пожизненность их 
состояния без возможности выплаты долга, прекращение 
службы со смертью господина). Указ о пятилетнем сроке 
сыска беглых крестьян (урочные годы).

 1598 – Смерть царя Фёдора Иоанновича. Прекращение 
династии Рюриковичей.


