
Русское 
государство
в конце XV – 
начале XVI вв. 



1. От своего отца он унаследовал Московское княжество 
с территорией в более 2 млн. км²
2. От своего отца он унаследовал Московское княжество 
с территорией в 400 тыс. км²
3. Правил 28 лет
4. Правил 43 года
5. Присоединил Тверское княжество 
6. Присоединил Псковскую землю
7. Присоединил Ярославское княжество
8. Присоединил Ростовское княжество и Новгородскую 
республику 
9. Присоединил Смоленск и Рязанское княжество
10. Провозгласил себя самодержцем 

Василий III ИвановичИван III Васильевич 
2  4  5  8  10 1  3  6  7  9



Из Никониановской летописи:
«В лето ……..   (год) безбожный царь 
………. (имя) из Большой ……. 
(государство) пошел на православное 
христианство, на Русь…похваляясь 
разорить святые церкви и все 
православие пленить…»

1480
Ахмат Орды 



Полное освобождение от Ордынской 
зависимости произошло:

1. После Куликовской битвы
2. После сражения на реке Шелони
3. После стояния на реке Угре
4. В 1378 году
5. В 1380 году
6. В 1471 году
7. В 1480 году
8. При Дмитрии Донском
9. При Василий II Темном

10. При Иване III Васильевиче
11. При Василии III Ивановиче 



Иван III Васильевич, 
великий князь

Московский и всея Руси 
в 1462–1505 гг.

Василий III Иванович,
великий князь

Московский и всея Руси
в 1505–1533 гг.

Назовите основные задачи политики князей

Свержение монголо-татарского ига

Завершение объединения русских земель



Великокняжеская власть

Иван IIIМарья Борисовна
(Тверитянка)

1-я жена Ивана III
†1467

Софья Фоминишна
Палеолог,

2-я жена Ивана III

Иван 
Молодой

†1490

Дмитрий-внук

Василий III
и четверо 

его младших
братьев



"Это была женщина 
необыкновенно хитрая , по ее 

внушению, великий князь сделал 
многое".

Наверное, Иван и Софья действительно любили 
друг друга. Муж прислушивался к мудрым советам 
своей просвещённой жены, хотя это не нравилось 

его боярам, ранее имевшим безраздельное 
влияние на князя. В этом браке, ставшем первым 

династическим, появилось многочисленное 
потомство – 5 сыновей и 4 дочери. 

При дворе появился этикет. 
Софья Фоминична Палеолог 

настояла на перестройке 
столицы, «выписав» из Европы 

знаменитых римских зодчих.



1. Издавал законы.
2. Вел переговоры с другими странами.
3. Объявлял войну и заключал мир.
4. Чеканил монету.
5. Возглавлял наиболее значительные военные походы.

Все подданные Великого князя от простого люда до князей 
и бояр считались холопами великого государя.                   

Воля государя считалась волей Бога.

Символы государственной 
власти:
� Скипетр – жезл, посох.
� Держава –золотой шар с короной и крестом.
� «Шапка Мономаха» - подарена Ивану Калите ханом Золотой Орды 

Узбеком. По легенде подарена Владимиру Мономаху его дедом 
Константином Мономахом.

Иван III сделал гербом своего государства 
византийский герб – двуглавый орел. 
В официальных документах того времени 
Русь стала именоваться на византийский 
манер - «Россия».



Совет знати 
при великом 

князе

Орган, ведавший 
государевыми 

землями

Орган, ведавший 
государственной 

печатью, финансами и 
внешней политикой



Волостель ВолостельСтановой

Наместник

КОРМЛЕНИЕ

вид пожалования должностным лицам, по которому 
княжеская администрация содержалась за счёт местного 

населения в течение периода службы

Стан

Уезд УездУезд

Волость Стан Волость 

Россия

Наместник Наместник

Становой



Великий князь 
держал совет с Боярской думой. 

«Князь указал, бояре приговорили».



Местничество
– порядок назначения на должности (места) в 

зависимости от служебных заслуг рода.
Потомки служили в таком же соотношении друг с другом, 

что и предки. Каждое «невместное» назначение 
создавало опасность «утягивания» рода в дальнейшем.

Какие недостатки у этой системы?



Население русского государства

Великий князь

Служилые 
люди

Податное 
население

Удельны
е

князья

Служилы
е

князья

Бояре Дворяне
и дети

боярские

Духовенств
о

Крестьян
е

Посадски
е

люди

Холопы

Монахи

Приходские
священники 
и церковно-
служители



Удельные князья

Часть территории 
страны

принадлежала 
удельным князьям 

–  младшим 
братьям

или племянникам
великого князя.

Двор удельного князя.
Худ. А.М. Васнецов.

В своих уделах обладали полной властью, имели 
собственные дворы, войска, наместников. 

Но они не могли самостоятельно поддерживать отношения 
с другими государствами. И не входили в состав Думы



Вотчина и поместье
               Вотчина и поместье – две формы светского землевладения.
         Более ранняя форма – вотчина, известна с XI в. «вотчина моя».

Поместье появилось в конце XV в. Помещик – тот, кого «испоместили».
Поместье – владение помещика. «земля великого князя, в поместье за мною».

Вотчина Поместье

Условное владение,
дается за службу

Условное владение,
дается за службу

Свободно наследуется Ограниченно наследуется

Свободно обменивается Ограниченно обменивается

Продается, покупается

Вкладывается в монастырь

Не продается и не покупается

Не вкладывается в монастырь



Землевладение

Основное 
занятие 

населения – 
земледелие.
Свыше 97% 
населения

– крестьяне.
Главная 

зерновая 
культура
– рожь.

Пахарь с сохой. Иллюстрация к сказке.



Крестьянство

В 15 – первой половине 16 в. в сельском хозяйстве трехполье 
заменяет старые методы расчисти и гари. 

Совершенствовались пахотные орудия труда - появилась соха-
косуля (легкая и оснащенная крепким металлическим 

лемехом), плуг. 
Стабильно развивалось животноводство: выводились новые 

породы скота, быстрыми темпами росло конское поголовье. 



1 год Яровые Озимые Пар 

2 год Пар Яровые
Озимые

3 год
Озимые

Пар Яровые

Трехпольный севооборот



Система землевладения

Землевладение

Черносошно
е

Церковно-
монастырское

Частное 
светское

Земля 
принадлежит

государю, 
находится

в 
пользовании
у крестьян.

Земля 
принадлежит
монастырям, 

митрополичьей 
и епископским

кафедрам.

Земля
принадлежит

служилым 
людям 



Судебник 1497 г.
Cвод законов единого 

Российского государства, 
принятый великим князем 

московским Иваном III 
Васильевичем. 

Были установлены единые 
нормы суда для всей 
территории страны. 

Объединение ранее раздробленных русских 
земель в единое государство настоятельно 

требовало единства правовой системы 



Закрепощение крестьян.
� 1497 – Судебник – ограничение перехода крестьян от одного 

помещика к другому (неделя до  и после Юрьев дня -  26 
ноября).

� Пожилое – право за проживание на земле.
� Владельческие крестьяне –проживавшие на землях 

помещиков и вотчинников.
� Черносошные –свободные крестьяне.
� Дворцовые – крестьяне лично принадлежащие великому 

князю.



Казаки- «вольные люди», 
формируются из беглых крестьян, 
посадских людей.



Итоги деятельности Ивана ΙΙΙ.
� Главным итогом правления Ивана III стало 

объединение вокруг Москвы бо́льшей части 
русских земель. В состав России вошли: 
Новгородская земля, долгое время бывшее 
соперником Московского государства 
Тверское княжество, а также Ярославское, 
Ростовское, и частично Рязанское 
княжества.

� При великом князе Иване III Российское 
государство становится полностью 
независимым.

� Были продолжены централизация страны и 
ликвидация раздробленности.

� Эпоха правления Ивана III стала временем 
культурного подъёма.



Домашнее задание

� Параграф 21


