
Внешняя политика Великого 
княжества Московского в XIV 
– начале начале XVI веках



Основные направления внешней 
политики в XIV – XVI веках

Во внешней политике Московского княжества в XIV – XVI веках 
преобладали два направления. 

Первым вектором внешней политики было западное 
направление: противостояние с Великим княжеством Литовским, 
Русско-Шведская война (1495-1497).

Вторым направлением была борьба с Золотой Ордой.



Противостояние Москвы с 
Великим княжеством Литовским
Предпосылки:

Одной из основных причин этого конфликта стала экспансия 
Литвы на восток, против которой выступила Москва, которая со 
временем накопила силы и ресурсы, чтобы бросить ей вызов.
Основные события:
1)Литовско-московская война 1368—1372 годов   
Итог: перемирие, так как у Москвы не хватило ресурсов для отражения 
агрессии, а у Литвы не было ресурсов для покорения Московского 
княжества.



Противостояние Москвы с 
Великим княжеством Литовским
2)Стояние на реке Угре (1408)
Итог: Угорский договор 1408 года окончательно установил границу между двумя 
великими княжествами в верховьях реки Ока по рекам Угра, Рёсса и Брынь. Этот 
договор утвердил доминирующее положение Великого княжества Литовского в 
Восточной Европе, позволил Витовту усилить свою власть над Псковом 
и Новгородом, облегчил борьбу с Тевтонским орденом на западе. Москве же 
договор позволил освободить силы для борьбы с Ордой.

3)Вечный мир (1449)
Итог:  мирный договор, подписанный Василием II, великим князем московским, 
и Казимиром IV, королём польским и великим князем литовским, 31 августа 1449 
года. Устанавливал границы сфер влияния двух государств в Восточной Европе. 
Вскоре после заключения мира начались московско-новгородские войны, 
приведшие к поглощению Новгородской республики Московским великим 
княжеством.



Противостояние Москвы с 
Великим княжеством Литовским
4)Русско-литовская война 1487—1494
Итог: Русскому государству удалось расширить свои земли на двух 
главных направлениях — Верховские княжества и Вязьма.

5) Русско-литовская война 1500—1503
Итог: 25 марта 1503 года было подписано Благовещенское 
перемирие сроком на шесть лет. По нему Русское государство 
получило огромную территорию, охватывающую 
верховья Оки и Днепра с 19 порубежными городами, в том 
числе Черниговом, Гомелем, Новгород-Северским и Брянском. 
Великое княжество Литовское лишилось 70 волостей, 22 городищ и 13 
сёл — около трети своей территории. 2 апреля 1503 года было 
подписано перемирие с Ливонской конфедерацией, обеспечившее 
безопасность русско-ливонских границ вплоть до Ливонской войны.



Русско-шведская война 
(1495—1497)

Русско-шведская война 1495—1497 годов — первая война между 
единым Русским государством и Шведским королевством.

Предпосылки:
Основной причиной стала борьба Ивана III против 

монополии Ганзы на мореплавание и торговлю на Балтике. В предыдущие 
десятилетия новгородское боярство мало что могло противопоставить 
своему неравноправному положению в торговле с Западом, однако 
Иван III согласиться на подобное положение дел не мог. В 1493 году он 
закрыл Ганзейский двор в Новгороде и заключил союз с королём 
Дании Гансом, который надеялся захватить шведский трон.

Основные события:
1)Осада Выборга (1495)
Итог: Поражение русских войск и их тактическое отступление.



Русско-шведская война 
(1495—1497)
2)Взятие Нишлота (1496)
Итог: Разграбление русскими войсками всей южной Финляндии.

3)Осада Ивангорода (1496)
Итог: Захватив крепость, шведы устроили резню в городе, а затем отступили.

4) Первое Новгородское перемирие (1497)
Итог: Перемирие со шведами на 6 лет.

Результат:
После того, как на шведский престол взошёл Ганс, военные действия 

были отложены до 1508 года, когда Швеция и Россия ратифицировали 
мирный договор, который должен был действовать в течение 6 лет. Хотя 
война не привела ни к каким территориальным приобретениям обеих 
воюющих сторон, оба государства подтверждали договор в 1513 и 1524 
годах.



Борьба с Золотой Ордой

Предпосылки:
После смерти Александра Невского и раздела ядра княжества 

между его сыновьями на Руси шла ожесточённая борьба за 
великое владимирское княжение. Только в 70—90-х годах XIII века 
ими было организовано 14 походов. Часть из них носила характер 
разорения юго-восточных окраин (Мордва, Муром, Рязань), часть 
проводилась в поддержку владимирских князей на новгородские 
«пригороды», но самыми разрушительными были походы, целью 
которых была силовая замена князей на великокняжеском 
престоле.



Борьба с Золотой Ордой
Ход событий:

В первые годы XIV века Московское княжество резко расширило 
свою территорию на весь бассейн Москвы-реки, претендовало на 
Новгород и поддерживалось митрополитом Петром и Ордой. В период 
с 1304 по 1327 год все три тверских князя были держателями ярлыка и все 
трое погибли в Орде. В этот период им удавалось силой утвердить своих 
наместников в Новгороде, разбить москвичей в Бортеневской битве, 
убить московского князя в ставке хана. Но политика тверских князей 
потерпела крах, когда Тверь была разгромлена ордынцами в союзе с 
москвичами и суздальцами в 1328 году. В то же время, это была 
последняя силовая смена великого князя Ордой. Получивший в 1332 
году ярлык Иван I Калита — князь Москвы, — добился права собирать 
«выход» со всех северо-восточных русских княжеств и Новгорода. 
Одновременно закончилась эпоха баскачества, что обычно объясняется 
неоднократными «вечевыми» выступлениями в русских городах.



Борьба с Золотой Ордой
Во время правления Московских князей Даниловичей мир держался почти 

40 лет  (от разгрома Твери в 1328 году до первого похода Ольгерда на Москву 
в 1368 году). Действительно, ордынские войска не действовали в этот период 
против держателей ярлыка, но многократно вторгались на территорию других 
русских княжеств: в 1333 году вместе с москвичами — в Новгородскую землю, 
отказавшуюся платить дань в повышенном размере и впервые в истории 
принявшую литовского князя и т.д.

С 1359 года в Золотой Орде началась «великая замятня» — частая смена 
ханов, боровшихся друг с другом за власть и правивших одновременно в 
разных частях Орды. Западная её часть оказалась под контролем 
темника Мамая, который правил от имени марионеточных ханов и около 1370 
года вышел на лидирующие позиции в Орде. Тогда же в 
условиях борьбы Москвы против Твери и Вильно Мамай занял ярко 
выраженную пролитовскую позицию. Ольгерд возобновил выплаты дани 
Мамаю с южнорусских земель, в то время как Дмитрий Иванович 
московский прекратил выплаты (с 1374). Это стало одной из причин 
переориентации князей спорных между Вильно и великим владимирским 
княжением территорий на Москву. Всё это привело к Куликовской битве.



Куликовская Битва (1380)
           Куликовская битва началась ранним утром 8 сентября 
1380 года. Князь Дмитрий, несмотря на свой статус, одел на 
себя доспехи простого война и встал во главе Большого полка. 
Стартовый натиск ордынцев был очень мощным. Всю силу 
своего удара они бросили на полк левой руки, где русские войска 
стали заметно сдавать позиции. В момент, когда армия Мамая 
прорвала оборону в этом месте, а также когда начала совершать 
маневр с целью зайти в тыл основным силам князя, в бой 
вступил Засадный полк, который неожиданно ударил  в тыл 
самими атаковавшим ордынцам. В рядах татар началась паника. 
В таком состоянии сражение было ими проиграно достаточно 
быстро и Мамай со своей ордой был вынужден спешно 
отступать. Так завершилась Куликовская битва.



Борьба с Золотой Ордой

Несмотря на то, что нашествие Тохтамыша (1382) заставило Дмитрия 
продолжить выплату дани, характер ига впоследствии претерпел 
существенные изменения в сторону большей самостоятельности великих 
князей московских. Наследование великокняжеского престола более не 
утверждалось по ханскому ярлыку, московские князья стали проводить более 
независимую внешнюю политику по отношению к своим соседям, выплаты 
дани ордынским ханам стали нерегулярными. С 1395 года выплата дани 
остановилась. Несмотря на разорение центральных областей великого 
княжения во время нашествия Едигея (1408), ему пришлось довольствоваться 
откупом в размере 3 тыс. руб. вместо долга по дани в размере 91 тыс. руб. 
Сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич пошёл на возобновление 
выплаты дани только после возвращения на ордынский престол «законного» 
хана Джелал ад-Дина (сына Тохтамыша).

Закрепление великого княжения за московскими князьями 
способствовало процессу восстановления единства Руси, являвшегося 
основой дальнейших шагов по преодолению золотоордынского ига.



Борьба с Золотой Ордой
В конце 1440-х годов хан Большой Орды Сеид-Ахмед начинает военные 

действия против Великого княжества Московского. В 1449 году передовые 
отряды напали на южные московские земли, но на реке Пахре были разбиты 
служилыми татарами под командованием царевича Касима, вышедшего из 
Звенигорода. В 1450 году татарские отряды попытались напасть на 
южнорусские земли, но были встречены и разбиты русскими полками в бою 
на реке Битюг. В июне 1451 года сын Сеид-Ахмеда Мазовша с конницей смог 
переправиться через р. Оку и прорвался к Москве. Великий князь 
московский Василий II Васильевич Темный с семьей бежал из столицы за 
Волгу. Ордынцы подожгли посады, но были отбиты от Кремля и ночью 
отступили]. В 1455 году Сеидахметовы татары переправились через Оку ниже 
Коломны, но были разбиты. В 1459 году татары Орды Сеид-Ахмета (сам их 
лидер в это время находился в Литве в почётном плену) совершили последний 
набег на московские владения. Ордынцы подошли к р. Оке, но русская рать 
под предводительством великого князя Ивана, старшего сына и 
соправителя Василия Тёмного, не позволила им переправиться.

К власти в Орде в 1468 году пришёл хан Ахмат, и в том же году ордынцы 
совершили набег на Рязанское княжество и Галич-Мерский. В 1471 году 
новгородские ушкуйники (русские пираты) совершили дерзкий рейд вниз по 
Волге и разграбили Сарай.



Стояние на реке Угре (1480)
1476 год для Русского государства ознаменовался тем, что Московское княжество наотрез 

отказалось выплачивать дань Золотой Орде. Такая непокорность не могла остаться безнаказанной 
и ордынский хан Ахмат собирает большое войско и выступает в военный поход (1480 год). Но 
добраться татары смогли только до устья Угры, где русскими ратями был перекрыт переход на 
другой берег.

Также были перекрыты все существующие броды в округе, в результате чего было несколько 
неудачных попыток татар форсирования реки. Однако каждый раз их встречало русское войско. 
После этого, решив дождаться помощи от войск князя Казимира Четвёртого, Ахмат отходит до Лузы. 
Данные события смогли положить начало противостоянию, которое получило место в истории под 
названием «Стояние на Угре».

Состоявшиеся переговоры между Иваном Третьим, командующим русским войском и 
Ахматом не привели к положительному результату. Затем войска ивана Третьего отступают к 
Боровску, где его рати занимают более выгодную позицию для будущего сражения. Ахмат, 
довольно долго ожидающий помощи вскоре понял, что не получит обещанного Казимиром 
войска. В этот же период он получает новость о том, что огромный отряд русских заходит в тыл. 
Данные обстоятельства приводят к тому, что хан Ахмат отдаёт приказ своему войску отступать. 
Следует отметить, что к активным действиям в ходе этого стояния на реке Угре не прибегла не одна 
из враждующих сторон.

Великое стояние на речке Угре имело огромное историческое значение для русского народа, 
ведь именно оно ознаменовало собой окончательное и бесповоротное избавление русских 
земель от долгого правления Золотой Орды, а также обретение не только формальной, но и 
реальной независимости для восстановления и сплочения некогда мощного и великого 
государства.



Спасибо за внимание


