
Лекция 3. Формирование Российского 
централизованного государства (XIV-

начало XVI вв.)
1.Предпосылки централизации.

2.Начало объединения русских земель в 
XIV в. Возвышение Москвы.

3.Удельная война вт.четверти XV в.
4.Образование Российского 

централизованного государства



1. Предпосылки централизации 
(объединения русских земель)

• Экономические – возрождение 
городов, ремесла, сельского хозяйства, 
развитие торговли

Согласно формационного подхода – это 
главный фактор объединения: 
политическая централизация следует за 
хозяйственной необходимостью (так и 
было в Западной Европе)



• Социальные – развитие феодальных 
отношений.

Феодализм развивался «вширь» 
(распространение вотчинного 
землевладения) и «вглубь» (появление 
поместного землевладения, усиление 
феодальной эксплуатации).

Эти процессы сопровождались 
обострение социальных противоречий, 
феодалы нуждались в сильной 
государственной власти.



• Политические: а) усиление княжеской 
власти; б) необходимость совместной 

защиты от внешних врагов
• Духовные – общий язык, православие 

как основа общерусского 
национального самосознания.

Г.П.Федотов: «восстановление» Древней 
Руси как результат «возрождения», 
«осознания» идеи общенационального 
государства. Московская Русь – 
преемница Киевской Руси.



Цивилизационный подход: на рубеже 
XIII-XIV вв. зародилась новая 

(российская) цивилизация, начался 
пассионарный подъём (Л.Н.Гумилев).

              



1. Начало объединения русских земель 
возвышение Москвы (XIV – нач. XV в.)

Причины возвышения Москвы:
а) выгодное географическое положение 

(пересечение торговых путей, 
относительная безопасность) 
способствовало притоку населения;

б) личные качества московских князей, 
проводимая ими политика.



Политическое соперничество Москвы и 
Твери в XIV в.: московские князья сумели  
заручиться поддержкой Орды, получить 

великокняжеский ярлык, воспользовались 
промахами тверских князей.

Воплощением  острожной, но после-
довательной политики «накопления 
сил» и «собирания земель» явился 
московский князь Иван Данилович 
Калита (1325-1340, с 1327 – вел. кн. 
Владимирский) «Калита» -  денежная сума, 
кошелёк (с тюрк.)



в) поддержка со стороны русской церкви

Митрополит Петр долго жил в Москве, 
Феогност (1326) перенес митрополию из 
Владимира в Москву, сделав её 
центром русского православия

г) отсутствие среди московских князей 
внутрисемейных усобиц (выживал один 
мальчик, и около 100 лет власть 
наследовалась от отца к сыну, это стало 
обычаем).



В правление Дмитрия Ивановича 
(Донского) (1359-1389) лидерство Москвы 

с Северо-Восточной Руси упрочилось.
1364 г. – построен белокаменный Кремль;
1368, 1370, 1372 гг. – отбиты литовские 

набеги;
1375 г. – Тверь признала верховенство 

Москвы;
1377 г. – поражение от ордынцев на р.

Пьяне;
1378 г. – разгром ордынцев на р. Воже.



1380 г. –  Куликовская битва («Донское 
побоище».

Историческое значение: а) крах 
ордынско-литовских планов ослабления 
Руси; б) импульс к дальнейшему 
объединению; б) рост авторитета 
Москвы; в) духовный подъём.

1382 г. – разорение Москвы Тохтамышем 
и возобновление выплаты дани (в 
меньших размерах), передача власти 
Василию I (1389-1425) без  ярлыка.



3. Удельная (феодальная) война 
второй четверти XV в.

Причина – династический конфликт 
внутри великокняжеской семьи: 
соперничество между потомками 
умершего в 1425 г. Василия I - сыном 
Василием II Васильевичем и братом 
Юрий Дмитриевичем (удельный князь 
Галицкий и Звернигородский).

1425 г. – после утверждения в Орде вел. 
ккнязем Василия II началась война 
(продолжалась до 1453 г.).



1433-1434 г. Юрий Галицкий занимал 
Москву, но не смог в ней удержаться.

После смерти Юрия борьбу продолжили 
его сыновья Василий Косой (1436 – 
пленён и ослеплён) и Дмитрий Шемяка 
(в 1446 г. захватил в плен и ослепил 
Василия II). Поддержка бояр, церкви и 
москвичей позволила Василию II 
Темному вновь занять престол. Шемяка 
бежал в Новгород, где умер (возможно, 
отравлен агентами Москвы).



Торгово-ремесленные круги столицы, 
боярство и церковь поддержали не 
столько лично Василия II, а  новый 

порядок наследования власти («от отца к 
сыну»), который больше способствовал 

политической стабильности и 
централизации.

Утверждение у власти Василия II Темного 
(1425-1462) – победа сил 
централизации над сторонниками 
удельного сепаратизма.



3. Образование Российского 
централизованного государства 

(вторая половина XV – начало XVI в.)

Процесс образования Русского 
централизованного государства 
завершился в правление Ивана III 
Васильевича (1462-1505) и Василия III 
Ивановича (1505-1530).

«Россия нынешняя образована Иоанном» 
                                            (Н.М.Карамзин)



Закончилось объединение Северо-
Восточной Руси.

К Московскому княжеству присоединены: 
Ярославское (1463), Ростовское (1474), 
Тверское княжества (1485), Пермский 
край (1472), Вятская земля (1489) – без 
применения военной силы. После 
победы на р.Шелонь (1471) 
ликвидирована Новгородская 
республика (1478). После войн с Литвой 
1500-1503 гг. присоединены земли в 
верховьях Оки (Новгород-Северский).



Территория при Иване III выросла в 5 раз 
(с 430 тыс. до 2 млн. кв. км.).

При Василии III в состав Московского 
государства вошли: Псков (1510), 
Смоленск (1514), Рязань (1521), 
Стародуб и Новгород-Северский 
(1517-1523). 

Территория увеличилась до 2,6 млн. кв. 
км., население – до 3 млн. чел.

Утверждается название государства 
«Россия»



Свержение ордынского ига.
1476 г. –  Иван III перестал платить дань 

Золотой Орде (из ней выделились 
Казанское, Крымское, Астраханское, 
Сибирское, Ногайское ханства).

Лето 1480 г. – поход хана Ахмата (союзник 
литовский вел. кн. Александр).

Осень 1480 г. – «стояние на Угре», 
литовцы не пришли (набег крымского 
хана Менгли-Гирея),отступление 
Ахмата – обретение суверинитета.



Укрепление великокняжеской власти. 
Складывание основ самодержавия.

Одновременно с «собиранием земель» 
происходило «собирание власти» (Н.М.
Карамзин). Из вассалов московского 
князя князья присоединённых земель 
становились его подданными. По 
Белозерской уставной грамоте 1488 г. 
все сословия уравнивались перед 
государственной властью.



Женитьба Ивана III на племяннице 
последнего византийского  императора 

Зоя (Софье) Палеолог (1472) – введение 
новой государственной символики:

Пышный и строгий придворный 
церемониал, облачения («бармы») 
великого князя, корона («шапка 
Мономаха»), держава и скипетр, 
титулование «государем всея Руси», а 
также «царем» и «самодержцем», герб 
в виде двуглавого орла.

















Складывание системы центрального и 
местного управления.

Боярская дума состояла из 5-12 бояр и 
не более 12 окольничьих (бояре и 
окольничьи – высшие чины в государстве).

Штат чиновников (дъяков), ведавших 
делопроизводством.

Первые общегосударственные ведомства 
– Дворец (управлял землями великого 
князя) и Казна (финансы, 
государственная печать, архивы). 



Административно-территориальное 
деление – уезды (бывшие княжества), 

состоявшие из волостей и станов.
Они управлялись наместниками и 

волостелями. На содержание своей 
администрации получали корм – часть 
собираемых налогов и судебных 
пошлин (система кормлений).

Соблюдалось местничество – система 
назначений на должности в 
зависимости от знатности рода и заслуг 
перед великим князем.



Создание единого законодательства.

Судебник 1497 г. заменил «Русскую 
правду» и местные правовые акты. 

Статья 57 ограничивала право перехода 
крестьян Юрьевым днем (осенним) –  
неделя до и после 26 ноября.

«Пожилое» - плата за годы, прожитые у 
прежнего хозяина (от 0,5 до 1 руб. в 
зависимости о плодородия почвы).



Изменения в феодальном 
землевладении.

Наряду с наследственной формой 
землевладения (вотчиной) возрастает 
роль условного землевладения 
(поместье – земли, пожалованные 
князем на время службы). Владельцы 
поместий (помещики или дворяне) не 
могли передавать их по наследству, 
продавать или закладывать.



Крупными землевладельцами были 
монастыри

На рубеже XV-XVI вв. идеологические 
споры нестяжателей (последователи 
Нила Сорского, противники земельных 
владений церкви) и иосифлян 
(сторонники Иосифа Волоцкого, 
отстаивали право церкви владеть 
землей и крестьянами).

Иван III склонялся к нестяжателям (земли 
нужны были для дворян), но вынужден 
был поддержать иосифлян.



В начале XVI в. оформилась 
идеологическая доктрина (теория) 

«Москва – третий Рим».
В посланиях  к Василию III игумена 

Елизарова монастыря (в Пскове) 
Филофея: вся история христианства 
сводилась к истории трех «Римов», 
после гибели Рима и Византии, Москва 
объявлялась центром и оплотом 
истинного православия, 
подчеркивалась мессианская роль 
России и её государей.



Особенности образования 
Российского централизованного 

государства:
• Единое государство складывалось на 

феодальной основе (а не ранне-
буржуазной, как в Западной Европе).

Отсутствовали достаточные социально-
экономические предпосылки, 
преобладала государственно-
феодальная собственность, города 
находились в подчиненном положении. 



• Ведущая роль политического 
(«внешнего») фактора – необходимости 

противостояния Орде и Литве. 
Русское государство формировалось как 

военно-национальное (все слои 
общества были заинтересованы в 
централизации) – сложились: сильная 
монархическая власть, служилый 
характере и зависимость от власти 
господствующего класса (феодалов), 
высокая степень зависимости и 
эксплуатации населения. 



Произошло становление  
мобилизационного типа  социального 

развития, осуществляемый за счет 
постоянного вмешательства государства 

во все сферы общества. 

Для Древней Руси (как и Европы в целом) 
был характерен эволюционный путь 
общественного развития. В XIV-XVI вв. 
Россия сдвинулась «в сторону Востока» 
– мобилизационный вариант развития.



• Складывается восточный стиль 
политической деятельности (по 

образцам византийский императоров и 
ордынских ханов).

Государственная политика сводится к 
обеспечению обороны, собиранию 
налогов, поддержанию правопорядка.

Отсутствие сознания ответственности за 
общественное благосостояния.



• Государство складывается на 
многонациональной основе.

Лояльное отношение к разным народам и 
конфессиям (как в «верхах», так и в 
народе).

Генеалогия многих русских родов уходит 
корнями в Золотую Орду (Аксаковы, 
Бунины, Корсаковы, Салтыковы, 
Юсуповы и др.), в Вел. княжество 
Литовское (Оболенские, Вяземские, 
Новосильцевы, Одоевские и др.). Позже 
будет много выходцев из Кавказа, 
Германии других регионов.


