
1252 – 1263 Александр Невский Великий князь 
владимирский
…

1318 – 1322 Юрий Данилович Великий 
князь владимирский, князь московский (1303 – 1325)
…

1328 – 1340 Иван I Калита Великий князь владимирский, князь 
московский (1325 – 1340)
1340 – 1353 Симеон Гордый Великий князь владимирский и 
московский
1353 – 1359 Иван II Красный Великий князь владимирский 
имосковский
1359 – 1362 Дмитрий Константинович Великий князь 
владимирский
1362 – 1389 Дмитрий Донской Великий князь владимирский и 
московский
1389 – 1425 Василий I Великий князь московский
1425 – 1462 Василий II Темный Великий князь московский
1462 – 1505 Иван III Великий Великий князь 
московский
1505 – 1533 Василий III Великий князь московский
1533 – 1538 Елена Глинская Правительница при Иване IV
1533 – 1584 Иван IV Грозный Великий князь 
московский, царь с 1547 г.

1556 Уложение о службе. Присоединение Астраханского 
ханства

1552 Присоединение Казанского ханства

1550 Судебник Ивана IV

Начало XV Появление первых приказов

1497 Судебник Ивана III

1480 «Стояние на Угре». Свержение ордынского ига

1478 Присоединение Новгорода Великого

1448 Установление автокефалии Русской 
православной церкви

1380 Куликовская битва

1362 Окончательное слияние Владимирского княжества 
с Московским

1325 Перенос митрополичьей кафедры из Владимира 
в Москву

1263 Образование Московского княжества

1147 Первое упоминание о Москве в летописи
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Объединение русских земель и начало образования централизованного государства 
(XIV-XV вв.)

1. Предпосылки и особенности процесса централизации

В западных национальных государствах, централизация которых проходила в условиях 
складывания национальных рынков и зарождения буржуазных отношений.

Формирование российского централизованного 
государства осуществлялось на основе развития 
государственного феодализма 
- поместная система землевладения, 
- военно-служилое сословие, 
- закрепощение всех слоев населения. 

При этом политическое объединение предшествовало экономическому, что во многом 
определялось геополитическим положением (постоянной военной угрозой с запада и востока). 

В результате сложился вотчинный стиль политической деятельности, основанный на ордынской 
традиции, византийской философии власти и особенностях колонизационного процесса.

Поместная система, обязывающая выставлять в 
поле бойца с каждых ста четвертей земли, уравняла 
всех дворян в отношении службы. Формирование 
военно-служилого сословия влияет на возрождение 
самодержавия: поместное ополчение становится 
мощной военной опорой монархии.
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1. Предпосылки и особенности процесса централизации

Образование единого государства осуществлялось параллельно с 
процессом этногенеза великороссов и формированием русской 
православной (русско-византийской) цивилизации. 

В противовес европейскому теологическому рационализму и гуманизму византийский 
исихазм отстаивал 
- приоритет духовных ценностей, внутреннюю свободу человека и 
- призывал к индивидуальному пути к Богу через аскетизм, ограничение материальных 
потребностей и сосредоточение сознания на самом себе. 



Объединение русских земель и начало образования централизованного государства 
(XIV-XV вв.)

2. Объединение русских земель в Великом княжестве Литовском

В результате военно-политических потрясений XIII в. Галицко-Волынская, 
Черниговская, Смоленская, Полоцкая и другие земли вошли в состав Великого 
княжества Литовского. 
К началу XV в. княжество достигло максимальных размеров, объединив 
языческие литовские княжества с преобладающими древнерусскими 
землями, на которых начинается этногенез украинцев и белорусов. 
Этот процесс протекал под влиянием внешнеполитического фактора – 
борьбы с агрессией немецких крестоносцев и нашествием монголов. 
Русские князья и шляхта преобладали в составе элиты Великого княжества 
Литовского, древнерусская культура и православие доминировали. 
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2. Объединение русских земель в Великом княжестве Литовском

Во главе Литвы стоял ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – 
ГОСПОДАРЬ. Его власть ограничивалась ПАНЫ-
РАДОЙ (СОВЕТОМ ПАНОВ), состоявшей из 
крупнейших земельных магнатов и верхушки 
духовенства. 

Господарь мог приглашать на заседания и других 
представителей знати. 

В компетенцию паны-рады входили 
законодательство, внешняя политика, финансы 
и особо важные судебные дела. 

В отсутствие господаря верховная власть 
полностью сосредоточивалась в руках рады.

С 1507 г. стал созываться ВЕЛИКИЙ ВОЛЬНЫЙ 
СЕЙМ – сословно-представительный орган, 
состоявший из двух палат: Сената и палаты 
депутатов. 

Его полномочия постоянно возрастали. 

По Литовскому статуту 1566 г. ни великий князь, 
ни паны-рады не могли начинать войну и 
устанавливать налоги без согласия сейма. 

К КОМПЕТЕНЦИИ СЕЙМА относились вопросы 
налогообложения, избрания великого князя и др.
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2. Объединение русских земель в Великом княжестве Литовском

ВЫСШИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
Великого княжества Литовского были: 

канцлер, ведавший государственным 
делопроизводством и канцелярией, 

подскарбий земский – государственной казной,

 подскарбий дворный – казной господаря, 

маршалки – земский и дворный, отвечавшие за 
соблюдение порядка и этикета соответственно на 
государственных собраниях и при дворе.

Разнообразным было МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, отражавшие местные 
исторические традиции и сложное административное 
деление Литвы: 

- которое включало воеводства, поветы, волости, 
державы, уезды, 

- управляемые воеводами, старостами, урядниками, 
войтами, державниками. 

Наиболее важные вопросы эти должностные лица 
обязаны были решать на местных сеймиках, 
избираемых шляхтой.
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2. Объединение русских земель в Великом княжестве Литовском

Во главе города стоял ВОЙТ, первоначально 
назначаемый господарем, а затем выборный. 

Ему помогали выборные радцы из городской 
верхушки. 

Рада ведала административно-хозяйственными и 
гражданско-судебными делами. 

Из своей среды радцы выбирали бурмистров. 

Диалог в государственно-правовой сфере русских и 
польско-литовских владений вел к взаимному 
обогащению опытом государственного управления 
и законотворчества.

Литовское княжество было одним из 
альтернативных центров объединения русских 
земель. 

Однако угроза Тевтонского и Ливонского орденов 
требовали от Польши и Литвы объединенных усилий. 

Люблинская уния 1569 г. закрепила создание единого 
государства – Речи Посполитой. 

Все это время Литовское княжество продолжало 
сохранять значительную автономию, но при условии 
распространения католицизма. 

Это привело к расколу общества и властной элиты 
княжества, переориентации ее православной части на 
Москву, что исключило возможность объединения 
русских земель под эгидой Литвы.
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3. Объединение русских земель в Московском княжестве

Существует несколько версий причин возвышения Москвы:

1. «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ»:

▪ выгодность географического положения срединное положение среди русских земель, дававшее 
политические, торговые и церковные преимущества; Москва-река в центре торгового пути Новгорода и 
Рязани, на дороге переселенцев с юга, которые оседали густы-ми массами и делали Московское княжество 
одним из самых населенных),

▪ бедность природы и скудость почв, толкавшие к расширению территории, и позволявшие выработать 
«железные характеры» московитов.

2.  Согласно «СОЦИАЛЬНОЙ» версии усиление Москвы произошло вследствие относительного 
спокойствия в сплоченной и сильной княжеской семье, в которой не было усобиц, что обеспечило 
поддержку различных социальных слоев, прежде всего, духовенства и боярства и позволило создать 
военно-служилое войско (двор).

3.  «ПОЛИТИЧЕСКАЯ» версия исходит из мудрости и дальновидности московских князей, их личных 
способностей, политической ловкости и хозяйственности, умения пользоваться обстоятельствами.

К этому следует добавить благоприятную внешнеполитическую обстановку: отсутствие сильных 
врагов (раздоры и усобицы в Новгороде и Твери), политическую близорукость татар.
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3. Объединение русских земель в Московском княжестве

Московское княжество возникло в 
1263 г., когда Александр Невский 
разделил между сыновьями свои 

земли. 

Основателем московской династии 
стал его младший сын Даниил. При 

нем и его преемнике Юрии 
Даниловиче границы княжества 

были расширены за счет 
присоединения Коломны и 

Можайска (контроль над Москвой-
рекой). 

В 1327 г. брат Юрия Иван I 
Калита подавил восстание в 

Твери против ханского баскака 
Чолхана, за что получил ярлык на 
великое княжение и право сбора 

дани со всей Руси.

Перенос резиденции 
митрополита Петра в Москву 

превратил княжество в духовный и 
церковный центр русских земель 

(1325). 

Победа на Куликовом поле (1380) 
окончательно закрепила за 

Москвой роль общенационального 
центра.
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3. Объединение русских земель в Московском княжестве

Иван III (1462-1505) и Василий III 
(1505-1533) завершают политическое 

объединение собственно русских 
земель и создание единого русского 

государства. 

После походов Ивана III (1471 и 1478) в 
состав Московского княжества была 

включена Новгородская республика. 

В результате в распоряжении великого 
московского князя оказался обширный 

земельный фонд, что явилось 
материальной основой для усиления 

его власти (помещичье землевладение и 
военно-служилое войско). 

В сентябре 1485 г. Москве было 
окончательно подчинено Тверское 

княжество. 

В результате двух русско-литовских 
войн (1487-1494 и 1500-1503) к Москве 
отошли Чернигово-Северская земля и 
восточная часть Смоленской земли, а 

в 1514 г. – Смоленск. 

Собирание русских земель было 
окончательно завершено при Василии 
III: к Москве присоединены Псков 

(1510) и Рязань (1521-1522).

После «стояния на реке Угре» в 1480 
г. Ивану III удалось добиться полной 

независимости Московского 
княжества от Орды. 

В конце XV в. Казанское ханство 
признало вассальную зависимость от 

Москвы. 

Российское централизованное 
государство формировалось как 

многонациональное.
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4. Государственный строй Московской Руси

Главой государства был «великий князь всея 
Руси» – титул, утвердившийся за Иваном III, 

обладавшим законодательными, 
административными и судебными 

полномочиями. 

В государственном праве России формируется 
представление о самодостаточности власти 

монарха, равнозначного по статусу 
императору, о его претензиях на все 

древнерусские земли. 

Свою власть в стране великий князь делил с 
удельными князьями – своими братьями, 

которые 
- судили земельные и «разбойные» дела, 
- собирали в удельную казну таможенные 
пошлины, дани и другие поборы, 
- имели дворцовый аппарат с дьяческой 
канцелярией, свои боярские думы с 
«введенными боярами». 

Удельный князь считался главой местного 
дворянского воинства.



   

Объединение русских земель и начало образования централизованного государства 
(XIV-XV вв.)

4. Государственный строй Московской Руси

Важная роль в системе управления 
принадлежала Боярской Думе, которая 
действовала на основе сложившихся 

процедурных традиций. 

Наряду с высшим думным чином – 
боярин – вводится более низкий 

второй думный чин – окольничий. 

Порядок назначения на высшие 
судебно-административные и 

военные должности определялся 
принципом местничества: знатностью 

рода и службой предков великому 
князю. 

После включения в Думу служилых 
князей служилый принцип 
дополнился родословным. 
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4. Государственный строй Московской Руси

Великокняжескими 
землями на основных 
территориях Русского 

государства ведал 
дворецкий. 

Другие дворцовые слуги 
стали получать «путь» 
(заведование доходами с 

определенной местности с 
выполнением 

административных и 
судебных функций) и 
назывались путными 

боярами. 

Дальнейшая централизация 
русских земель привела к 

утверждению 
функционального 

управления, сменившего 
территориальное 

(дворцовое). 

Пути стали перерастать в 
приказную систему. 

Большой Дворец и Казенный 
приказ, Конюшенный 

приказ, а в начале XVI в. – 
Разрядный приказ, ведавший 
служилыми людьми, чинами 

и должностями.

Основной 
административной 
единицей страны 

были УЕЗДЫ, 
которые делились на 
станы, а станы – на 

волости. 

На большей территории 
государства управление 

осуществлялось 
наместниками и 

волостелями. Они 
вершили суд над местным 
населением и собирали с 

него «кормы» в свою 
пользу. 

Власть кормленщиков 
регламентировалась 

уставными грамотами, 
выдававшимися местному 
населению, и доходными 

списками. 

Важным фактором 
укрепления 

государственности стал 
первый общерусский 

Судебник 1497 г., 
оформивший создание 
единого государства в 

России. 
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ГОСУДАРСТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В. РЕФОРМЫ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

2. ОПРИЧНИНА И КРИЗИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНЦЕ XVI В.



   

Система государственного управления России в XVI в.
1. Система управления в Московском государстве первой половине XVI в. 
Реформы центральных и местных органов власти



   

Система государственного управления России в XVI в.
1. Система управления в Московском государстве первой половине XVI в. 
Реформы центральных и местных органов власти



   

Система 
государственного 
управления России в 
XVI в.
1. Система управления в 
Московском государстве 
первой половине XVI в. 
Реформы центральных 
и местных органов 
власти



   

Система государственного управления России в XVI в.
2. Опричнина и кризис системы управления конце XVI в.

*Пору́ха — данное современниками событий 
название тяжелейшего экономического кризиса 
последних лет эпохи царствования Ивана 
Грозного (1570—1580-е годы), ставшего 
последствием Ливонской войны и опричнины. В 
результате кризиса запустел ряд регионов, 
пришло в упадок сельское хозяйство. 


