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Тема: Объединение русских земель вокруг Москвы и становление 

единого Российского государства в XIV – XV вв. 

 

План: 

1. Предпосылки объединения Руси  

2. Политическое устройство русских княжеств в период покорения ее 

монголо-татарами  

3. Этапы противостояния  

4. Твери и Москвы Иван Калита (1325-1340)  

5. Усиление Московского княжества: причины    

 

1. Предпосылки объединения Руси 

После набегов Батыя многие города и селения Руси надолго опустели. Но 

ближе к середине XIII в. восстанавливают разграбленные татарами Владимир, 

Суздаль, Торжок и Москву. На север переселяются крестьянские семьи с юга и 

запада Руси. Леса севернее от Москвы расчищают под новые пашни. С XIV-

XV века начинается накопление новых знаний в области овладения ранее 

утраченными ремеслами. Города, как и прежде представлявшие интерес для 

ремесленников и торговцев, обрастают многочисленными рынками. Приезжие 

крестьяне с готовностью обменивают сельскохозяйственную продукцию на 

изделия городских умельцев. Товары, обладающие особой ценностью, 

переправляют на рынки соседей. Так в Поволжье из Рязани везли зерно и хлеб, 

взамен получая меха и рыбу. Торговцы северо-восточных княжеств 

появляются в Новгороде и Пскове. 

Развитие ремесла, земледелия и торговли способствовало появлению в 

обществе стремления к восстановлению единства страны. И если в прошлом, 

объединение русских княжеств произошло, во многом, из-за необходимости 

противостоять многочисленным врагам, то в рассматриваемый период, именно 

экономические связи стали одной из предпосылок для объединения русских 

княжеств. Успешному ведению торговли мешали пограничные заставы и 

пошлины. В отдельных княжествах существовали собственные разменные 

денежные единицы, по-особому измеряли вес, длину, ширину и другие 

параметры выставленного на продажу изделия. Это негативно отражалось на 
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скорости осуществления торговых сделок. Усобицы мешали хозяйствованию в 

селах и городах, и являлись одной из причин объединения русских княжеств. 

Важным, способствующим объединению, фактором становился и сам способ 

хозяйствования. Повсеместно процветало вотчинное землевладение, 

расширению которого препятствовали установленные князьями границы и 

законы. Заключенные между князьями договоры запрещали боярам быть 

собственниками земель, расположенных одновременно в нескольких 

княжествах. Несмотря на усобицы и монгольское нашествие Русь все еще 

оставалась единой в культурном и языковом плане. Сохранились общая 

историческая память и традиции, людей объединяло православие. Русская 

церковь оказывала поддержку князьям, стремившимся к объединению. 

Главной причиной объединения становится монголо-татарское иго. 

Разделенные территориально и политически, князья не могли оказывать 

должного сопротивления захватчикам. Нашествие татар показало, что 

государства-княжества не могут сражаться в одиночку. Чтобы избавиться от 

ига, необходима была армия, предоставить которую могло лишь 

централизованное государство. Центрами объединения русских княжеств 

становятся Тверь и Москва.     

 

2.  Политическое устройство русских княжеств в период покорения ее 

монголо-татарами  

На рубеже XIII-XIV вв. государственное устройство Киевской Руси все еще 

было разрушено, но об объединении еще не помышляют. Князья продолжают 

бороться за власть и этим оказывают большую услугу татарам. Монгольские 

ханы пользуются враждой между князьями для получения власти над ними и 

подчиненными им землями, оказания влияния на политическое и социальное 

устройство Руси. Но даже в годы раздробленности существовала определенная 

иерархия, определяющая политическое устройство Руси. 

Государственное устройство Руси сложилось следующим образом: 

главенствующее над всеми положение занимал Владимирский князь. Князя 
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избирали из представителей местной знати лично ханские ставленники. Ярлык 

Великого князя было непросто заслужить, еще сложнее было удержать его. 

Каждого выбранного князя должен был одобрить ордынский хан. Контролируя 

Владимирского князя, хан контролировал всю Русь. Князь регулярно 

наведывался в Орду, получая там указания по поводу размера и времени сбора 

дани. Вместе с ярлыком избранный представитель знати получал право владеть 

Новгородом, но воспользоваться этим правом удавалось не всегда. В 

Новгороде и Пскове установилось боярское правление, Новгородское и 

Псковское княжества были объявлены республиками. Государственное 

устройство Древней Руси было таково, что титул «Великий князь» имели право 

носить также князья Московские, Тверские, Рязанские и Суздальско-

Нижегородские. Но власть их не была равной могуществу Владимирского 

князя, которому все они подчинялись. Отношения между князьями 

скреплялись договорами. Союзники, заключившие соглашение на равных 

условиях, именовали друг друга «брат». Если один князь оказывался в 

подчинении у другого, то называл его «отцом» или «старшим братом». Себя в 

этом случае именовал «молодшим братом». 

 

3. Этапы противостояния Твери и Москвы  

Опасаясь значительного усиления Владимирского княжества и той роли, 

которую оно может сыграть в объединении Руси, в 1304 г. Ордынский хан 

передает ярлык на княжение Тверскому князю. На него же претендует и князь 

Московский. Он начинает борьбу между Москвой и Тверью за первенство. С 

1247 г. Тверское княжество находилось под управлением князя Ярослава, 

приходившегося братом Александру Невскому. Оно успешно развивалось, 

расширяя границы и укрепляя собственные рубежи. Именно в Твери ранее, чем 

в других разоренных татарами городах, было возобновлено каменное 

строительство. 

Москва была главным соперником Твери на пути к получению Тверским 

князем главенства над остальными. Оно досталось племяннику Ярослава 
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Тверского - Даниилу. Причины борьбы Москвы и Твери в основном 

политические, личной неприязни князья друг к другу не питают. В 1301 г. 

Даниил присоединяет Коломну, отняв ее у Рязани, а в 1302 г. частью 

княжества становится княжество Переяславское. В 1302 г. Юрий Данилович 

Московский выступает в поход на тверского князя с намерением отнять у него 

ярлык. Начинается активная фаза борьбы Москвы и Твери. Юрий захватывает 

город Можайск и таким образом получает контроль над Москвой-рекой. В 

1316 г. он берет в жены сестру хана Узбека и добивается ярлыка на 

княжение,утвердив этим главенствующее положение Москвы. Но Михаил 

Ярославович Тверской с потерей ярлыка не смирился и, собрав войско, 

направил его на Москву (в борьбе Москвы и Твери за лидерство хан не 

принимает участие). Юрий Московский потерпел поражение. Тверской князь 

Михаил пленил жену Юрия (ханскую сестру).Княгиня погибла в плену и это 

становится поводом для вмешательства татар в дела княжества Тверского. 

Опасаясь нового набега, Михаил Ярославович отправляется в Орду, надеясь 

этим своим поступком показать всю степень своего раскаяния и, возможно, 

заслужить прощение. Но князь Михаил был казнен, а в 1324 г. от руки сына 

Михаила погиб и князь Юрий. Молодой князь Дмитрий Михайлович убил 

обидчика отца прямо в Орде, после чего был казнен. Но ярлык вернулся в 

Тверь и достался князю Александру Михайловичу, брату погибшего. 

Ордынский хан опасался усиления одного из княжеств, потому борьба между 

ними была ему крайне выгодна. Передав ярлык слабейшему из соперников, он 

усилил противостояние, сохраняя господство над Русью. Так заканчивается 

первый этап борьбы Москвы и Твери за главенство. 

 

4. Иван Калита (1325-1340) 

 В 1327 г. в Тверь прибыл отряд баскаков, татары вели себя крайне 

вызывающе, требовали повторной дани, грабили и убивали местное население. 

В княжестве началось восстание. На борьбу с баскаками поднялся простой 

народ. Воспользовавшись этим, русский князь Иван Даниилович Калита, 
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прозванный так за щедрость по отношению к нищим (или за чрезмерную 

скупость по другой версии), собрал войско и отправился с ним против 

Тверского княжества. Ослабленный татарским набегом и восстанием, Тверской 

князь не сумел оказать должного сопротивления. Восстание было подавлено, а 

земли княжества разграблены. Поход Ивана Калиты показал всем остальным 

соперникам Москвы силу и могущество Московского княжества.Основной же 

целью князя было возвращение ярлыка. Он достался победителю. Московский 

князь сохранял за собой статус Великого вплоть до своей кончины. Кроме 

того, восстание показало Орде всю бесполезность и опасность действий 

баскаков. После случившегося в Твери бунта баскаки на Руси больше не 

появлялись. В княжение Ивана Калиты право сбора дани и передачи ее Орде 

окончательно закрепилось за Великим князем. В годы правления Ивана 

Калиты происходят значительные изменения в законодательной области. 

Крупные вотчинники постепенно утрачивают право вершить суд над 

совершившими тяжкие преступления людьми, такой властью обладает только 

Великий князь. Посредством заключения династических союзов, князь Иван 

Калита распространяет влияние Москвы далеко за пределы княжества. Так, 

Ростовский князь Константин, ставший мужем одной из дочерей Калиты, был 

верным вассалом Москвы. После смерти очередного зятя к Москве отошло 

Белоозеро и прилегающие земли. 

Однако противостояние Москвы и Твери после похода московского князя на 

Тверь не завершилось. Следуя примеру отца и брата, тверской князь Александр 

попытался отвоевать право на ярлык великого князя. С преданными ему 

людьми он укрылся в Пскове и оттуда руководил восстанием, направленным 

против власти ордынских ханов. В 1329 г. на Псков выдвинулись дружины 

Залесских князей и войско Ивана Калиты Московского. Хан Узбек приказал 

Калите разыскать Александра Михайловича, выманить из убежища и привести 

в Орду. Но с этой задачей московский князь не справился. Тверской князь 

сбежал из Пскова в Ливонию. Вблизи Болотово был заключен мир между 

жителями Пскова и московским князем. По его условиям псковичи обязались 
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не призывать на княжение князей из Литвы. В 1337 г. хан Узбек простил 

Александра Михайловича, разрешив ему вернуться на княжение в Тверь. В 

Орду был послан сын Александра – княжичь Федор. Он способствовал 

формированию там антимосковской коалиции[8]. Вскоре к бывшему 

опальному князю присоединились Ярославль и Белоозеро. Надеясь спасти 

положение, московский князь Иван Калита отправляется в Орду, где его 

хорошо принимают и даже выслушивают. Следуя наветам князя, хан Узбек, 

отдает приказ об убийстве Тверских князей. После их смерти соперников у 

Москвы не осталось. 

 

5. Усиление Московского княжества: причины  

О причинах усиления Московского княжества и превращения его из 

небольшого удела в центр Северо-Восточной Руси, историки спорят на 

протяжении многих лет. При этом на формирование государства именно 

вокруг Москвы повлияли: Выгодное географическое расположение. 

Плодородные земли, удаленность от основных путей прохождения 

монгольских орд, являлись немаловажной причиной усиления московского 

княжества. Москва была надежно защищена непроходимыми лесами, поэтому 

большим грабительским набегам практически не подвергалась. Через 

княжество проходили важные торговые пути, что делало его привлекательным 

для убежавших от врагов бояр, ремесленников и крестьян. Соглашательская 

политика московских князей. Даниил, Юрий и Иван Калита продолжили 

политику Александра Невского, что способствовало усилению московского 

государства. Они старались ничем не проявлять своего недовольства по поводу 

установления власти Орды, исправно собирали и отвозили хану дань, 

выполняли все поступающие от него распоряжения. Такая политика, хоть и 

казалась предательской, в действительности способствовала укреплению 

русских земель, защищала княжество от разорительных набегов, позволяла 

развивать торговлю и ремесла. Становление Москвы, как культурного и 

духовного центра. Московские князья почти все свои решения принимали в 
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согласии с православной церковью, опираясь на ее силу и могущество, 

сохранившиеся, несмотря на установившееся иго. В немалой степени это 

являлось причиной усиления московского княжества. 

Таким образом, в XIV- начале XV вв. происходит переосмысление основных 

идей, которые некогда стали причиной разделения Руси на отдельные 

княжества. Проживающее на завоеванных монголами землях население, устает 

от усобиц и всячески стремится к объединению. Изначально Русь пытается 

объединиться вокруг Владимира, но этому препятствует политика, проводимая 

монгольскими ханами. Стравливая русских князей друг с другом, монгольский 

хан контролирует Русь. Москва превращается в центр культурного, духовного 

и политического развития русских земель. 

 

 


