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• 1315 г. Великим

• князем литовским

• стал Гедимин. Его

• сын Ольгерт и

• внук Витовт

• завоевали земли

• южной и западной

• Руси, создав

• огромное княжество

• Литовское.



Большинство земель литовского княжества 

было заселено населением, говорящим по-

русски и исповедующим православие. У 

Ольгерта было 12 сыновей и 5 дочерей от 2х 

православных жен. Все они были крещены по 

православному канону и говорили, как и 

родители, по-русски. Русский язык в литовском 

княжестве был не только народным, но и 

государственным. Так, Ольгерт заключил 

договор с польским королем Казимиром III на 

русском языке, сроки в договоре обозначены 

православными праздниками. 56 литовских 

князей исповедывали православную веру, 16 

русских княжон были замужем за литовскими 

князьями и 15 литовских княжон – за русскими.     



В 1386 г. сын Ольгерта и тверской княжны 

Ульяны Александровны Ягайло ради унии с 

Польшей перекрестился в католичество и, 

заключив брак с королевой Ядвигой, стал 

родоначальником польских королей Ягелонов. 

Причиной поворота ориентации литовских 

князей от православной Руси к католической 

Польше явилась победа Московских князей 

над Тверскими в противостоянии за великое 

княжество Владимирское.   



ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ

«умелое использование московскими князьями 
«татаро-монгольского батога»; 

приручение митрополитов и использование их в 
качестве тяжелой артиллерии в борьбе с 
конкурентами; 

большая на порядок беспринципность и 
жестокость по сравнению с другими князьями»

А.Б. Широкорад. 2008.



ДЕТИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

Даниил (умер в младенчестве)- г.д. 1369

Василий – г.р. 1371- 1425

Георгий (Юрий) – 1374 - 1434

Андрей – 1382 - 1432 

Петр – 1385 - 1428

Константин – 1389

Иван - 1393



ЗАВЕЩАНИЕ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

«А се даю сыну моему, князю Юрью, Звенигород со всеми 

волостями… А сына своего благославляю, князя Юрья, 

Галичем, со всеми волостями и с сѐлы…

А по грехам, отъимет Бог сына моего, князя Василья, а 

хто будет под тем сын мой, ино тому, сыну моему княж 

Васильев удел, а того уделом поделит их моя княгиня. А 

вы, дети мои слушайте своее матери, что кому даст, то 

тому и есть…

А сын мой, князь Василий, держит своего брата, князя 

Юрья, и свою братью молодшую в братьстве, без обиды.  

А хто сю грамоту мою порушит, судит ему Бог, а не будет 

на нем милости Божий, ни моего благословленья ни в 

сиих веках, ни в будущий»    





ПРЕПОДОБНЫЙ ИГУМЕН САВВА

Год рождения – не известен, предполагают между 

1314 и 1327

Место рождения – предполагается княжество 

Смоленское, рода знатного

Более 50 лет служил в Троицко-Сергиевой Лавре, 

прошел путь от послушника до настоятеля 

монастыря (после кончины Сергия Радонежского в 

1392 г.)

1389 – кончина Дмитрия Донского и вступление 

Юрия в княжеское звание. 

Игумен Савва становится духовником вдовы 

Дмитрия, матери Юрия Евдокии и ее сына Юрия

1398 – по приглашению Юрия Звенигородского 

Савва переезжает в Звенигород и  основывает 

монастырь 



Вместе с Сергием Радонежским преподобный 

Савва был основателем русского исихазма –

учения визинтийского монаха Григория 

Паламы – «божественного безмолвия», 

христианского варианта буддийского 

самосозерцания.

В русской церкви сторонники исихазма 

называли себя нестяжателями. К ним 

принадлежали Нил Сорский и другие 

«заволжские старцы», «книжник» Максим Грек,

старец Амвросий, знатные князья Василий 

Патрикеев (Гедиминович) и Андрей Курбский 

(Рюрикович). 



CЛУЖЕНИЕ ЮРИЯ ВАСИЛИЮ I



В 1395 г. Юрий Звенигородский пошел походом на 

Волжскую Булгарию:
Благословление Саввы: «Иди, благоверный князь, Господь да 

будет с тобою, помогая тебе, и врагов своих одолеешь, и 

благодатью Христовой здрав возвратишься в свое отечество»



Татарский народный эпос «Идигей»

Почему же к вратам дворца

Ты привел Тимира-Хромца,

Чтобы он разрушал наш край…

Там, где лили на целый свет

Золото и серебро монет.

Вторгся в страну ему вослед,

Князь-урус рыжий, как лис,

С бородою обросшим ртом.

Разорил он, разграбил наш дом,

Наш священный город Булгар…

Разгромил во владеньях моих

Он четырнадцать городов,

Превратил их в пепел и дым.



1396 г. – начало строительства городца и 

монастыря при участии Саввы. Приглашение 

Андрея Рублева для написания икон и 

росписей стен.

1398 г. – окончательный переезд Саввы на 

гору Сторожу















1425 г. скончался Великий князь Московский Василий I

Его завещание: великое княжение передать сыну 

Василию (10-летнему) «А приказываю сына своего… и 

свою княгиню, и свои дети своему брату и тестю, 

великому князю Витовту, как ми рекл,… и своей братье 

молодшей, князю Ондрею Дмитриевичю, и князю Петру 

Дмитриевичю … по их докончанью, как ми ркли».

Севернорусский летописный свод от 1472 г: «В ту же ночь 

(после кончины Василия) митрополит Фотий в 

Звенигород Иокинфа послал за братом князя Юрием, но 

тот, не заходя в Москву, направился к Галичу, а на 

великое княжение сел Василий Васильевич. В год 6938 

(1430) Витовт умер, пробыв на великом княжении 38 лет. А 

сел на княжение после него Свиригайло. Князь же Юрий 

расторг мир с великим князем и, Галич оставя, захватил 

Нижний Новгород; и князь великий послал на него войско 

с дядею своим, князем Константином».     



1432 г. От Юрия в столицу приехали бояре, которые от 

его имени предложили мир, а «князю Юрию не искати 

княжениа великого собою, но царем, которого царь 

пожалует и крест на том целоваше». Поездка обоих 

претендентов в Орду. Аргумент советников Василия:

Юрий претендует на княжение «по мертвой грамоте

отца своего, а не по жалованью волного царя».

Хан Улу Мухаммед сделал выбор в пользу Василия.

1433 г. Свадьба Василия. Юрий не приехал, а приехали 

его сыновья. Мать Василия Софья Витовтовна 

устроила провокацию: оскорбила старшего сына Юрия 

Василия Косого. Дети приехали в Галич к отцу, который 

не мог не ответить на провокацию и выступил с 

войском. 25.4.1433 г. битва у Клязьме с полной победой 

Юрия. Василий убежал в Тверь, а Юрий вступил в 

Москву.     



Дети Юрия хотели убить Василия, но Юрий 

отказался и предложил Василию быть 

удельным князем Коломенским. А через 

несколько месяцев Юрий вообще оставил 

Москву и вернул ее племяннику. Вместо 

благодарности Василий, сев в Москве, начал 

войну с Юрием и его сыновьями, захватил и 

разграбил Галич, выколол глаза стороннику 

Юрия князю Всеволжскому. Все это вызвало 

необходимость борьбы, и Юрий наконец внял 

призывам сыновей: «отче, поиди на княжение!». 

20 марта 1434 г. на реке Могзе он наголову 

разбил московское войско и второй раз вступил 

в Москву, приняв титул Великого князя. 

Василий бежал в Орду. Но 5 июня 1434 г. Юрий 

внезапно умер. 



После смерти отца Великим князем Московским стал его 

старший сын Василий Косой. Но это была уже узурпация 

власти, т.к. 1/ согласно каноном старшим являлся сын 

Василия 1го Василий Васильевич и 2/ ему же был выдан 

ярлык хана на княжение. Поэтому Василию Косому 

пришлось бежать, в битве с московской дружиной он 

потерпел поражение, попал в плен и ему выкололи 

глаза. В 1448 г. он умер.

Оставался второй сын Юрия Дмитрий Шемяка. Вместе с 

князем Иваном Можайским они пленили Василия в 

Троице-Сергиевой лавре. Как пишет летопись «И князем 

великим сел Дмитрий в Москве, а князь Иван в Троице-

Сергиевом монастыре схватил князя великого Василия 

и, приведя в Москву, ослепил его…». А Дмитрий Шемяка, 

как и его отец «заставил князя великого поклясться 

крестным целованием и княжескими грамотами, и 

выпустил его из заточения и дал ему Вологду в удел».   



И все повторилось, Василий с войском разбил дружину 

Шемяки под Галичем, а Дмитрий Шемяка убежал в 

Новгород. В 1453 г. он скончался будучи отравленным 

посланником великого князя, который подкупил повара 

Шемяки дал ему дозу мышьяка. 

Это была последняя на Руси междоусобная война. Сын 

Василия темного, Иван третий, покончил с татарским 

игом и самостоятельностью последних крупных 

противников Москвы Тверью и Новгородом.

«Московский государь был преемником ханов-

завоевателей и императоров византийских…Свержение 

татарского ига свелось к замене татарского царя (хана) 

православным царем и перенесением ханской ставки в 

Москву» Н.С. Трубецкой «О туранском элементе в 

русской культуре». 



«С азиатской сакрализацией самодержца, как высшего 

носителя государственной идеи напрямую связана  самая 

болезненная проблема…: слабость юридических 

институтов и неукорененность европейской концепции о 

верховенстве закона над исполнительной сластью. При 

ордынской организации управления было бы странно, 

если бы хан соизмерял свои желания с … диктатом каких-

то там законов. Это нарушило бы принцип абсолютной 

власти. Управление осуществлялось не по законам, а по 

ханским указам. Этот удобный принцип взяли на 

вооружение  и московские государи, далеко уйдя от духа 

«Русской правды», смысл которой был совершенно 

противоположен: ограничить произвол сильных некими 

твердыми, логичными и общепонятными правилами».

Б. Акунин. История Российского государства». Т. 2., с. 383.        









Большой Благовестный Звенигородский 

колокол

Создан при Алексее Михайловиче в 1668 г. 

мастером Александром Григорьевым. Вес 34 т

820 кг (тридцатипятитонник). З года стоял на 

земле. Только в 1671 г «Мишка Клементьев со 

товарищи» подняли на колокольню. 

В 1941 г взорван спецотрядом, дабы на 

достался врагу (хотя Сторожевский монастырь 

немцы не заняли). 



ГОСУДАРЕВА ДОРОГА (Звенигородское шоссе)

Карамзин: «Нигде не видел я такого богатства растений; 

цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной 

силы и свежести; липы и дубы прекрасны; дорога оттуда 

в Москву есть самая приятная для глаз, гориста - но какие 

виды!»

Забелин: «…старинные…Звенигородские дороги,

пролегавшие из Москвы по Кунцевской земле среди 

старых, густых лесов, славились в то время изобилием 

волков, медведей, лисиц и зайцев. Для птичей же 

соколиной охоты Хорошовские и Хвильские (Филевские) 

болота представляли большие удобства. Царь очень 

заботился об этих болотах и строго приказывал беречь на 

них всяких птиц и посторонним отнюдь не ездить и не 

травить соколами».   



Когда-то всю эту дорогу, от Саввинского подворья на 

Тверской улице (около нынешней Государственной 

думы) до монастыря в крестный ход проходили 

пешком.

О ВЛАДЕНИЯХ САВВИНОГО МОНАСТЫРЯ 

Сѐлы: Каринское, Локотня, Саввинская слобода, 

Татариново 




