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Первое летописное упоминание о Москве восходит к 1147 
году, когда великий князь киевский Юрий Долгорукий (1090-е 
годы-1157) пригласил в Москву на свидание своего союзника 
князя Новгород-северского Святослава Ольговича.



«Объективные и субъективные факторы привели к тому, что в 
конце 14- начале 15 века Москва стала не только 
политическим, но и духовным центром Руси». В. O. 
Ключевский



«Москва тогда была сельской княжеской усадьбой, где 
суздальский князь останавливался при своих поездках на 
киевский юг и обратно. Двор должен был иметь значительное 
хозяйственное обзаведение. На другой день по приезде 
Святослава хозяин устроил гостю «обед силен» и хорошо 
угостил его свиту, для чего надобно было иметь под руками 
достаточно запасов и помещения.... В 1156 году, по летописи, 
князь Юрий Долгорукий «заложи град Москву» пониже устья 
Неглинной, т. е. окружил свой москворецкий двор 
деревянными стенами.... В продолжение большей части XIII 
века в Москве не было постоянного княжения: князья 
появлялись в Москве лишь на короткое время, и все это были 
младшие сыновья своих отцов. Только после смерти 
Александра Невского (1263 год) в Москве селится его 
младший сын Даниил. С тех пор Москва становится стольным 
городом особого княжества с постоянным князем: Даниил 
стал родоначальником московского княжеского дома». 
(В. Ключевский «Курс русской истории», лекция XXI)



Московские князья:

Юрий Долгорукий (1090-е годы — 15 мая 1157)
Михаил Ярославич Хоробрит (Храбрый) (1229—1248)

Даниил Александрович (1261—5 марта 1303)
Юрий Данилович (1281—21 ноября 1325)

Иван I Данилович Калита (1 ноября 1288—31 марта 1340)
Семён Иванович Гордый (7 сентября 1317—27 апреля 1353)
Иван II Иванович Красный (30 марта 1326—13 ноября 1359)

Дмитрий I Иванович Донской (12 октября 1350—19 мая 1389)
Василий I Дмитриевич (30 декабря 1371—27 февраля 1425)

Василий II Васильевич Тёмный (10 марта 1415—27 марта 1462)
Юрий Дмитриевич Галицкий (26 ноября 1374—5 июня 1434)
Василий Юрьевич Косой (год рождения неизвестен—1448)

Дмитрий Юрьевич Шемяка (начало XV века—17 июля 1453)
Иван III Васильевич (22 января 1440—27 октября 1505)
Василий III Иванович (25 марта 1479—3 декабря 1533)



В самом начале XIV века на севере Руси не было удела 
незначительнее московского. Княжество Даниила до захвата 
им Можайска и Коломны занимал пространство по среднему 
течению реки Москвы с продолжением на восток по верхней 
Клязьме, которое клином вдавалось между дмитровскими и 
коломенскими, т. е. рязанскими, волостями. В подчинении 
Даниила было всего два города: Москва и Звенигород, — и 
четыре уезда: Московский, Звенигородский, Рузский и 
Богородский с частью Дмитревский.



Иван Калита вошел в русскую историю князем, который 
сумел водворить в своей вотчине общественную 
безопасность, давшего Русской земле «тишину велию и 
правый суд». Калите приписывается введение в действие 
Земледельческого закона — византийского земско-
полицейского и уголовного устава, составленного, как 
предполагают, императорами-иконоборцами в VIII веке. Его 
владения в Москве составляли тогда семь городов: Москва, 
Коломна, Можайск, Звенигород, Серпухов, Руза и Радонеж. В 
их уездах имелись 51 сельская волость и до 40 сел. Будучи 
верным слугой Орды Калита, добился права собирать для 
татар с русских городов и княжеств дань своими силами, то 
есть без набегов татарских ратников. На средства от 
Успешной торговли и присвоения себе части дани, Калита 
покупал у соседних князей, частных лиц, церковных 
учреждений, митрополита, монастырей селения и даже 
города. Постепенно под властью Москвы оказались целых 
три удельных города с округами — Белозерск, Галич и Углич.



«Вместе с боярством и духовенство проявляло особое 
сочувствие и содействие московским князьям. После того как 
митрополит Феогност окончательно поселился в Москве, он 
подготовил себе преемника – московского инока, москвича 
родом, Алексия. Алексий при слабом Иване Красном и в 
малолетство сына его Димитрия стоял во главе Московского 
княжества, был, можно сказать, его правителем. Обладая 
исключительным умом и способностями, митрополит 
Алексий пользовался большой благосклонностью в Орде (где 
он вылечил болевшую глазами ханшу Тайдулу) и 
содействовал тому, что великое княжение укрепилось 
окончательно за московскими князьями (после ранней смерти 
Ивана Красного хан отдал великокняжеский ярлык не 
девятилетнему сыну Ивана, Дмитрию, а его взрослому 
суздальскому тезке Дмитрию Константиновичу. Но 
стараниями московского боярства и митрополита Алексия 
городу в 1363 году удалось вернуть себе звание центра 
великого княжения».
(С. Ф. Платонов. «Полный курс лекций по русской истории»)



Итог собирания земель вокруг Москвы.
Результатом возвышения Москвы стало появление на 
политической карте Европы нового, обширного 
централизованного государства — Московской Руси или 
Московии.



Таблица: «Причины возвышения Москвы в 14 веке»
 «Причины возвышения Москвы в 14 веке»

Субъективные причины Объективные причины Случайные причины

1) Политика князей
 
2) Деятельность церкви

1) Географическое положение 

2) Переселение людей в Москву 

3) Поддержка идеи объединения 
Руси массами.

1) Поддержка Ордой
2) Чума в Москве



Карта - Рост территории Московского княжества в 14 
веке





Красным на карте обозначены изначальные границы 
Москвовского княжества.
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