
Московское княжество и 
его соседи в конце XIV– 

середине XV  века



В 70-х годах XIV века в 
Средней Азии выдвинулся 

один из местных правителей 
Тимур (Тамерлан), 

наделенный незаурядным 
военным и государственным 
талантом и известный своей 

жестокостью и железной 
волей. Завоевав Среднюю 

Азию, он совершил походы в 
Индию, Иран, Хорезм, 

Закавказье, Малую Азию, 
Китай. В 1395 году Тимур 

разгромил хана Тохтамыша и 
подчинил себе Золотую Орду.

Распад Золотой Орды



Затем его войска 
двинулись на Русь. 

На окраине Рязанской 
земли воины Тимура 

осадили Елец. 
Город оказал отчаянное 

сопротивление, но в конце 
концов пал. Тимур был 
намерен идти дальше, 

захватить Рязань и 
Москву. Но в тылу его 

войск подняли восстание 
покоренные народы. 

Завоеватель был 
вынужден изменить свои 
планы и повернуть на юг.

Распад Золотой Орды



После смерти Тимура (1405) его держава стала распадаться. 
Начались усобицы и в Орде. В течение XV века из состава 
Золотой Орды выделились отдельные ханства: Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Крымское.

Распад Золотой Орды



Правители различных ханств, считая себя наследниками 
золотоордынских ханов, стремились восстановить свое 
господство над Русью и заставить московского великого 
князя платить им дань. А возникшее на юго-восточных и 
восточных границах Руси Казанское ханство стало для 

нее источником постоянной военной угрозы.

Распад Золотой Орды



В середине XV века на 
южных рубежах Руси 

появилась новая 
опасность. В 1453 году 

под ударами войск 
турецкого султана пал 

Константинополь. 
На месте Византии 

сложилась воинственная 
Османская империя. 

В 1475 году Крымское 
ханство превратилось в 

вассала Османского 
государства.

Распад Золотой Орды



Во второй половине XIV века усилилась опасность со 
стороны Тевтонского ордена. Часть Литовской знати 

решила объединиться с католической Польшей, чтобы 
совместными усилиями вести борьбу против Ордена. 
В 1385 году была заключена уния Литвы с Польшей. 

Союз Литвы и Польши



Князь Ягайло принял 
католичество и, женившись 
на наследнице польского 

престола, стал 
одновременно королем 

польским и великим 
князем литовским. 

Он объявил католичество 
государственной религией 

Великого княжества 
Литовского. Преимущества, 
которые получили в Литве 

поляки и католики, 
вызвали недовольство у 

русской православной 
части княжества. 

Союз Литвы и Польши



Борьбу за независимость 
Литвы возглавил 

двоюродный брат Ягайлы 
князь Витовт. Чтобы 

заручиться поддержкой
Московского княжества, 
он выдал замуж свою 

дочь Софью за Василия I. 
В 1392 году он добился 

независимости 
Литовского княжества и 

стал его великим князем. 
Ягайло оставил за собой 

польскую корону.

Союз Литвы и Польши



Витовт 
продолжил 
политику 

расширения своих 
владений за счет 
русских земель. 

В 1404 году Витовт 
присоединил к 

Литовскому 
княжеству 
Смоленск. 

В 1406 году Литва 
начала войну 

против Пскова.

Союз Литвы и Польши



В это время Тевтонский 
орден захватывал литовские 

и польские земли. 15 июля 
1410 года возле селения 
Грюнвальд произошла 

решающая битва. 
В ожесточенном бою войско 
Ордена было разгромлено. 
Решающую роль в исходе 
битвы сыграла стойкость 
трех русских смоленских 

полков. Погиб магистр 
Ордена и другие высшие 

военачальники, 
многие рыцари были 

захвачены в плен.

Союз Литвы и Польши



Союз Литвы и Польши
Эта победа остановила продвижение 

немецких рыцарей на территорию 
славянских государств

Литве и Польше была возвращена часть 
захваченных у них земель 
В обмен на политическую 

самостоятельность Литва объявила 
католичество своей государственной 

религией
Православное население столкнулось с 
религиозным и национальным гнетом

После смерти Витовта часть древнерусских 
земель вошла в состав Польского 

королевства.



ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОЙ, БЕЛОРУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ НАРОДНОСТЕЙ.

Со второй половины XIII века отдельные части Руси оказались 
разобщенными, их разделяли границы разных государств. 

Северо –Восточная 
Русь

• Общий язык
• Особенности 

хозяйственной жизни
• Культура и быт

Великорусская 
народность

Юго- Западная и 
Западная Русь

В составе 
Польши, Литвы, 

Венгрии

▪ Объединяла православная вера
▪ Сохранили особенности местных диалектов, 

быта, культуры
▪ Сложились особенности речи – мягкость и 

певучесть(юго-запад), аканье и твердость
(запад)
▪ Складываются отличные от великорусских 

обычаи и традиции, культура и искусство

Древнерусская народность

Великорусская Украинская Белорусская 



Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет, через 
девять лет после прославившей его битвы. В своем 

завещании он передал не только Московское 
княжество, но владимирский престол старшему сыну 

Василию, не испрашивая на то разрешение 
ордынского хана. Тохтамыш лишь подтвердил права 

Василия Дмитриевича.

Василий I (1389-1425) 

Дмитрий 
Донской 

Васили
й I



После нашествия Тохтамыша в 1382 году Василий был оставлен 
в Орде в качестве заложника. Спустя несколько лет Василий 
был освобождён за огромный выкуп. Наследовал великое 

княжение по завещанию отца в 1389 году. Незадолго перед этим 
его отец добился признания своим двоюродным братом 

Владимиром, князем Серпуховским, старшинства Василия.



Василий I - Великий князь 
Московский и Владимирский  

с 1389 года,  
старший сын  

Дмитрия Ивановича 
Донского  

и великой княгини Евдокии.  

Василий I и Софья Витовтовна

Был женат на Софье — дочери 
Великого князя Литовского Витовта.



Благодаря предусмотрительной политике за 36 лет 
правления Василия I московское княжество не 
ощутило каких-либо внутренних потрясений. 



Воспользовавшись усобицей в Золотой Орде, 
Василий прекратил выплату дани и поездки за 
ярлыками. Однако ордынскому военачальнику 

Едигею удалось на время преодолеть усобицы и 
глубокой осенью I408 года организовать поход на 

Русь, чтобы принудить русских князей к 
подчинению, но Едигей так и не смог взять Москву.



При Василии I территория 
Московского княжества 

продолжала расти.
В 1392 Василий I 

присоединил Нижегородское 
и Муромское княжества, 

в 1397—1398 — 
Бежецкий Верх, Вологду, 

Устюг и земли коми. 
Предпринял две неудачные 
попытки отобрать силой у 

Новгорода Двинскую землю. 



 



Великий князь Василий 
Дмитриевич скончался 

27 февраля 1425 г . 
Единственному его сыну 

было в тот момент 
неполных десять лет. 
Его старшему дяде, 

звенигородско-галичскому 
удельному князю Юрию 

Дмитриевичу, было 50 лет, и 
у него было трое взрослых 
или близких к взрослости 

сыновей. Василий I ВасильевичВасилий II

Опекуном малолетнего Василия 
был его могущественный дед — 
великий князь литовский Витовт. 



Пятидесятилетний Юрий 
Дмитриевич предъявил свои 

права на престол. 
Он желал вернуться к 

прежнему порядку 
наследования — по 

старшинству, что было бы 
отступлением от наследования 

по прямой линии — от отца к 
сыну. Юрий был известен как 

опытный и храбрый воин, 
строитель крепостей и храмов, 

покровитель искусств.
 Его окружал ореол сына 

Дмитрия Донского. 



— война за великое княжение между князем Московским Василием II 
(Тёмным) Васильевичем и его дядей, князем звенигородским и 
галичским Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием 

(Косым) и Дмитрием Шемякой в 1425—1453 годах. Великокняжеский 
престол несколько раз переходил из рук в руки.



Феодальная война 1433-1453 гг.

Василий II Васильевич Темный
(1425-1462)

Юрий Дмитриевич Галицкий

Василий Косой
Дмитрий Шемяка
Дмитрий Красный

×

Повод – скандал:
8 февраля 1433 г. 

на свадьбе Василия II
Софья Витовтовна
(мать Василия II)

сорвала драгоценный 
пояс,

принадлежавший ранее 
Дмитрию Донскому,
с Василия Косого.

Василий I Дмитриевич 

Вокруг малолетнего племянника сплотились мощные силы:  двое младших братьев 
Юрия (князья Андрей Можайский и Константин), вдова Василия I, великая княгиня 

Софья (она обладала властным характером и расчетливым умом, несмотря на 
вполне почтенный возраст), а главное, ее отец, великий князь литовский Витовт. 

Полностью на стороне Василия II был и митрополит Фотий., и боярское окружение, 
состоявшее из представителей старомосковских родов 



В октябре 1430 г . в зените 
своего могущества, но не 

оставив наследника, умирает 
Витовт, в июле 1431 г . 

наступает черед проститься 
с этим миром для  

митрополита Фотия. 
Руки у Юрия оказались 

развязаны: в том же году 
сначала Василий

 (15 августа), а месяц спустя 
и Юрий (14 сентября) 

отправляются в Орду к хану 
Улу-Мухаммеду за ярлыком 

на великое княжение. 
5 октября 1432 г . 

специальный ордынский 
посол, царевич Мансырь-

Улан посадил на 
великокняжеский стол 

Василия II. 

Витовт, Витаутас (1350-1430), 
великий князь Литвы (с 1392)

митрополит Фотий 

Хан 
Улу- Мухаммед 



Юрий в Галиче собирает войско, и в 1433 году 
побеждает Василия II. Но здесь он встретил неприятие 

со стороны московской знати. Умирает  в 1434 году.  

Старший сын Юрия, Василий Косой считал, что он 
должен занять московский престол, но его братья, 
Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный не только не 

поддержали его, но и помогли Василию II его 
одолеть в битве в 1436 году.

Юрий 
Звенигородский

Василий Косой

Дмитрий Шемяка

Василий Юрьевич был пленен и доставлен в 
Москву. Там по приказу великого князя его 
ослепили. После этого Василий Юрьевич и 

обрел прозвище Косой. 
Через 12 лет он умер в забвении. 

Начался новый этап 
феодальной войны. 

Ареной битв и походов стала 
вся Северо-Восточная Русь. 



Феодальная война на Руси осложнялась 
вмешательством в неё и татарских князей, 
стремившихся к захвату русских земель и 
упрочению своего владычества над ними. 

С конца 30-х годов татаро-монгольские 
нападения на Русь участились. 

Улу Мухаммед обосновался на Верхней Оке, 
затем перешёл со своей ордой в Нижний 

Новгород. Оттуда он совершал 
грабительские набеги на русские земли и 

даже на Москву. Весной 1445 г. сыновья Улу 
Мухаммеда напали на Русь, разбили под 

Суздалем московское войско и взяли в плен 
Василия II. Через три месяца Улу Мухаммед 
отпустил в Москву великого князя Василия 

II, взяв с него обещание внести за себя 
«окуп». Василий II вернулся в Москву, 

обременённый тяжёлым долгом. 
Его собирали по всей Руси. 



Дмитрий Шемяка организовал заговор с целью 
свержения московского князя. 

Свидание Василия Темного с Шемякой.

Он обвинил великого князя в неумении защитить Русь от Орды. 
12 февраля 1446 г. заговорщики захватили Москву и послали отряд в 

Троице-Сергиев монастырь, где находился князь, и арестовали его прямо 
в церкви. Его привезли в Москву и ослепили. В истории великий князь 

Василий II остался под именем Василия Темного.



Вскоре после взятия Москвы Дмитрием Шемякой, 
московские служилые люди, недовольные его 

политикой, начали добиваться возвращения в 
Москву Василия II. 

Шемяка, увидев, что многие прежние сторонники 
покидают его, был вынужден отпустить 

великого князя из заточения. Василий Тёмный 
начал борьбу за возвращение великого княжения.

Примирение Василия Темного с Шемякой.



В декабре Василий II вновь 
овладел Москвой и 
окончательно занял 

великокняжеский престол. 
Василий II обязался 

сохранить за Шемякой его 
удел. В 1449 г. война 

возобновилась. 
В 1450 г. Шемяка бежал из 

Галича в Новгород. 
В 1453 г. присланный 

Василием II 
в Новгороде дьяк подкупил 

повара, 
и тот отравил Дмитрия 

Шемяку.



Определить историческое значение Феодальной войны , 
используя приведенные ниже высказывания 

С. М. Соловьева и В. О. Ключевского:

       1. Сперва началась было она под предлогом старого права дяди 
перед племянником; но скоро приняла сообразный с временем 
характер: сыновья Юрия мимо всех прав враждуют с Василием 
Васильевичем, добиваются великого княжения, ибо чувствуют, 
что удельными князьями они больше оставаться не могут... вся 
эта знаменитая усобица между правнуками Калиты, усобица 
первая и последняя, ясно показавшая, что Московское княжество 
основывалось на новых началах, не допускающих сведения 
родовых счетов... между князьями (С. М. Соловьев. «История 
России с древнейших времен»). 

2. Она взволновала все русское общество, руководящие классы 
которого — духовенство, князья, бояре и другие служилые люди 
— решительно стали за Василия. <...> Галицкие князья встречены 
были в Москве как чужие и как похитители чужого и чувствовали 
себя здесь одиноко, окруженные недоверием и 
недоброжелательством. <...> Все влиятельное, мыслящее и 
благонамеренное в русском обществе стало за него, за преемство 
великокняжеской власти в нисходящей линии (В. О. Ключевский. 
«Курс русской истории»).



Война 1431 — 1453 гг. была 
последней усобицей на Руси.

• От предыдущих она отличалась в первую 
очередь тем, что происходила в рамках 
одной московской правящей династии. 

• Вопрос стоял не о том, какой город станет 
центром русских земель, а о том, кому из 
потомков Дмитрия Донского будет 
принадлежать власть в Москве. 



Итоги феодальной войны
• Разрозненные княжества были разорены .   
• Частая   смена   хозяев   вызвала нестабильность  

среди  жителей   различных   княжеств.
• Усилилась власть Золотой Орды. 
• Война  продлила время властвования монголов на 

Руси.
•  Были  покорены  и  частично  присоединены 

некоторые  независимые княжества, такие как  
Вятка  и  Новгород.

Главным итогом этой феодальной  войны  является 
демонстрация неизбежности объединения  Руси  в  
одно  государство, центром которого непременно 
была бы Москва. 


