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 Образование и развитие 
Московского государства
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План:

1.Понятие «Государство»

2.Возвышение Москвы в северо-восточных 
землях

3.III период русской истории по В.О. 
Ключевскому

4.Сословия и механизм 
функционирования сословного строя

 



Государство – это основной 
институт политической системы 
общества, организующий, 
направляющий, контролирующий 
совместную деятельность и 
отношения людей, общественных 
групп, классов, ассоциаций.

 Государство представляет собой 
центральный институт власти, 
через который осуществляется её 
политика.



❖Представления о государстве

С.М. Соловьев утверждал: « Централизация 
государства была исторически 
подготовлена».

Н.М. Карамзин– «Государство – это высшая 
непреходящая ценность».

Н.А. Бердяев – «Государство – это наружный 
скелет, который скрепляет внутренний 
хаос».



Сравнительный анализ I и II периодов русской 
истории 

(по периодизации В.О. Ключевского)

Факторы 
сравнения

Днепровский период
(VIII-XIII вв.)

Верхневолжский период
(XIII-XV вв.) 

этнос восточные славяне великороссы

князь князь-воин князь – хозяин, вотчинник

административное 
деление

городовые волости княжеские уделы

население постоянное пришлое

занятость торговля земледелие

отношение народа 
к князю

«ряд» - договор подданичество



Процесс возникновения и становления Московского 
государства занял два столетия (XIV-XV вв.) и был 
связан с решением следующих задач:

 формирование территории

складывание на      определенных принципах системы 
власти

выделение управленческой элиты

создание органов государственного управления в 
центре и на местах

выстраивание общественной иерархии

образование единого хозяйства, финансовой 
системы, определение правовых норм, действующих 
в рамках государства

создание вооруженных сил для защиты государства и 
решения геополитических задач



❖ Формирование государства происходит 
само по себе сложно, а в русских землях 
оно было к тому же затруднено 
золотоордынской зависимостью.

❖ Северо-Восточная Русь оказалась в 
изоляции от Европы, от христианского 
мира.

❖ Становление государства в северо-
восточных русских землях развернулось в 
соответствии с византийской 
(неевропейской) традицией с 
использованием древнерусского наследия и 
влияния Востока.



Факторы возвышения Москвы

▪  географический

▪  политический

▪  роль церкви в формировании русской  государственности

   

Известный историк В.О. Ключевский отмечает:

        «Причины возвышения Москвы не столько 
географические, сколько политические. 

Географически удобно расположены для будущего 
центра северо-восточной Руси были Тверь, Суздаль, 
Владимир. Но в борьбе между Тверью и Москвой более 
умело своими природными преимуществами 
воспользовались московские князья»



Политика московских князей

❖ Их политика основывалась не на родственных 
чувствах и воспоминаниях о прошлом, а на 
искусном использовании текущего момента;

❖ Московские князья расширяли свои территории 
не столько силой и деньгами, сколько 
невозможностью мелких князей стать державными 
из-за ига чингизидов и семейной междоусобицы;

❖ Приобретение великокняжеского стола 
московские князья добились своими средствами и 
расчетливой семейной политикой, выступая из 
положения бесправных удельных князей



Образцовые устроители своих 
земель московские князья

❖ Иван I Калита (1328-1340 гг.)

❖ Симеон Гордый ( 1340-1353 гг.)

❖     Иван II Красный (1353-1359 гг.) 

 водворили общественную безопасность и, по 
словам В.О. Ключевского установили над Русью 
тишину на 40 лет.



Иван I Калита
(1328-1340 гг.)

Великий князь Московский (с 
1325 г.) и Владимирский (с 
1328 г.). Внук Александра 
Невского. Первый собиратель 
русской земли. Заложил 
основы политического и 
экономического могущества 
Москвы. Перенес в Москву 
митрополичью кафедру, что 
стало дополнительным 
фактором возвышения города. 
Москва стала духовной 
столицей Руси.



Симеон Гордый
(1340-1353 гг.)

Семён (Симеон) Иванович 
(Гордый) (1316 – 1353 гг.) 
—Великий князь 
Московский (с 1340 г.) и 
Владимирский (с 1341 г.), 
старший сын Ивана I 
Калиты. Упрочил авторитет 
московских князей. 
Подавил боярскую крамолу 
в Москве и отразил натиск 
Литвы и Новгорода.



Иван II Красный
(1353-1359 гг.)

Ива́н II Ива́нович Кра́сный 
— сын Ивана I Даниловича 
Калиты.
 Князь Звенигородский до 
1354 года. Князь 
Московский и великий 
князь Владимирский в 
1353—1359 годах. Князь 
Новгородский в 
1355—1359 годах.
Продолжал объединение 
русских земель.



III период русской истории по
В.О. Ключевскому

Начинается со вступления Ивана III на великокняжеский  стол 
(1462 г.) и заканчивается 1613 годом, т.е. временем 
утверждения на царском престоле династии Романовых.

Характерные явления:

▪превращение великокняжеской «вотчины» в 
«государство»

▪изменения в общественных отношениях 
(формирование сословий)

▪особая политическая система и институт 
социального контроля

▪опричнина

▪зарождение и укрепление юридически крепостного 
права



Политическая система и институт 
социального контроля (XVI в.)

Государь

Государев двор

Боярская Дума

П  р  и  к  а  з  ы

Областное управление

Уезд (губа) - наместник

Волость (во главе волостель)

Патриарх

Патриарший 
приказ

Казенный 
приказ

Земский 
собор



Сословия и механизм 
функционирования сословного строя

Механизм функионирования сословного 
строя является центральным фактором в 
складывании русской государственности. В России 
он имеет большую специфику, так как сословный 
слой складывался под влиянием экономических 
отношений, государства.

Сословия – крупные социальные слои, положение 
которых в обществе закреплено законом, а 
принадлежащие им привилегии имеют 
наследственный характер.



❖ К XIV в. в России можно выделить следующие 
сословия: боярство (старое и новое), 
дворянство, духовенство, купечество, 
крестьянство, посадские люди.
Государством была создана особая служилая 

система, при которой каждый слой общества 
(сословие) имел право на существование в 
зависимости от определенных повинностей 
(«службы» или «тягло»)
Процесс государственной регламентации 

функций сословий шел постепенно и получил 
свое правовое закрепление в Соборном Уложении 
1649 г., которое стало важнейшим 
законодательным кодексом допетровской Руси.



❖Вывод

*В конце XV в. появляется новое имя 
Русского централизованного государства - 
Россия
*Формирование сословий в северо-восточных 
землях происходит под непосредственным 
влиянием государства, а административные 
учреждения существуют постольку, 
поскольку обеспечивают функционирование 
данного сословного строя
*В результате сформировался особый тип 
государственности – служилое государство 



❖Благодарю за внимание!


