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Образование Русского 
централизованного государства.



Причины и особенности образования единого 
государства

⚫Процесс 
образования 
Русского 
централизованног
о государства 
начался во второй 
половине 13 века 
и завершился в 
начале 16 века.



Причины и особенности образования единого 
государства

К процессу образования российского централизованного 
государства привели определенные экономические, социальные, 
политические и духовные предпосылки: 
· главной экономической причиной является дальнейшее развитие 
феодальных отношений «вширь» и «вглубь» - появление наряду с 
вотчинами условного феодального землевладения, что сопровождалось 
усилением феодальной эксплуатации и обострением социальных 
противоречий. Феодалы нуждались в сильной централизованной 
власти, которая могла бы держать в повиновении крестьян и 
ограничивать феодальные права и привилегии бояр-вотчинников. 
· внутриполитической причиной является возвышение и рост 
политического влияния нескольких феодальных центров: Москвы, 
Твери, Суздаля. Происходит процесс усиления княжеской власти, 
стремящейся подчинить себе удельных князей и бояр - вотчинников. 
· внешнеполитической причиной являлась необходимость 
противостояния Орде и Великому княжеству Литовскому.



Особенности образования Российского 
централизованного государства

⚫ Отсутствие на Руси достаточных социально-
экономических предпосылок для складывания 
единого государства. 

Так как, в Западной Европе: 
· господствовали сеньориальные отношения 
· ослаблялась личная зависимость крестьян 
· усиливались города и третье сословие



На Руси: 

⚫ Преобладали государственно-феодальные формы 
⚫ Отношения личной зависимости крестьян от 

феодалов только формировались 
⚫ Города находились в подчиненном положении по 

отношению к феодальной знати
⚫ Ведущая роль в формировании государства 

внешнеполитического фактора
⚫ Восточный стиль политической деятельности.



Этапы политического объединения на Руси

Этап 1 (1301-1389 гг.). 
⚫ Возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). К 

концу XIII в. старые города Ростов, Суздаль, Владимир 
теряют былое значение. Возвышаются новые города 
Москва и Тверь. 

Этап 2 (1389-1462 гг.). 
⚫ Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая 

половина ХIV - первая половина ХV вв.). Усиление 
Москвы продолжалось при детях Ивана Калиты - 
Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном 
(1353-1359 гг.). Это неизбежно должно было привести к 
столкновению с татарами.



Этапы политического объединения на Руси

Этап 3 (вторая четверть 15 века) 
⚫ Феодальная война - 1431-1453 гг. Междоусобная война второй 

четверти XV в. Распри, получившие название феодальной войны 
второй четверти XV в., начались после смерти Василия I. К концу 
XIV в. в Московском княжестве образовалось несколько удельных 
владений, принадлежащих сыновьям Дмитрия Донского. 
Крупнейшими из них были Галицкое и Звенигородское, которые 
получил младший сын Дмитрия Донского Юрий. После смерти 
великого князя, Юрий как старший в княжеском роду, начал 
борьбу за великокняжеский престол с племянником - Василием II 
(1425-1462 гг.). Борьбу после смерти Юрия продолжили его 
сыновья - Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Борьба шла по всем 
«правилам средневековья», т.е. в ход пускались и ослепление, и 
отравление, и обманы, и заговоры. Феодальная война закончилась 
победой сил централизации. К концу княжения Василия II 
владения Московского княжества увеличились в 30 раз по 
сравнению с началом XIV в. В состав Московского княжества вошли 
Муром (1343 г.), Нижний Новгород (1393 г.) и ряд земель на 
окраинах Руси. Этап 4 (1462-1533 гг.).



Этапы политического объединения на Руси

Этап 4 (1462-1533 гг.)
⚫ Процесс завершения образования Российского государства 

приходится на время правления Ивана III (1462-1505) и 
Василия III (1505-1533). марта 1462 Москва приветствовала 
своего нового правителя - Ивана III Иван. III - (1440-1505) 
великий князь московский, сын Василия II и княгини Марии 
Ярославовны. Открывает эпоху Московской Руси, 
продолжавшейся вплоть до переноса столицы Петром I в 
Санкт-Петербург. Тревожное детство многому научило 
будущего великого князя. Ему исполнилось десять лет, когда 
слепой отец назначил его своим соправителем. Именно на 
долю Ивана III выпало завершение двухвекового процесса 
объединения русских земель и свержения золотоордынского 
ига.



Этапы политического объединения на Руси

⚫ Иван III вел последовательную политику объединения 
русских земель вокруг Москвы и фактически явился 
создателем Московского государства. Он унаследовал от 
отца Московское княжество территорией в 4000 тыс. км, 
а сыну своему оставил огромную державу: ее площадь 
возросла в 6 раз и составила более 2,5 млн. кв. км. 
Население составляло 2-3 млн. человек. При нем к 
Москве были сравнительно легко присоединены великое 
княжество Ярославское (1463) и Ростовское (1474), уже 
утратившие реальную политическую силу. Сложнее 
обстояли дела, связанные с присоединением сильного и 
независимого Новгорода. Ивану III понадобилось семь 
долгих лет в ходе которых с помощью военных и 
дипломатических мероприятий Великий Новгород 
потерял свою независимость. 



Этапы политического объединения на Руси

В 1493 г. Иван III первым из московских князей стал 
именовать себя государем «всея Руси», открыто 
претендуя на земли Литовской Руси. Выступая 
защитником православной веры и возглавляя 
движение за создание великорусской народности, Иван 
III провел с Литвой ряд успешных войн, отторгнув от 
нее веховские и чернигово-северские княжества. По 
условиям перемирия с великим князем Литовским 
Александром (1503 г.) к Москве отошли 25 городов и 70 
волостей. Итак, к концу правления Ивана III основная 
масса русских земель вновь была собрана под властью 
московского князя. Таким образом, в конце XV века на 
востоке Европы возникло могущественное государство 
- Россия. 



Этапы политического объединения на Руси

В правление Василия III внешняя политика Российское 
государства так же продолжала традиции предшественника. 
При нем были полностью присоединены Псков (1510) и 
Рязань (1521). Кроме того, успешные войны с Великим 
княжеством Литовским привели к присоединению Северской 
и Смоленской земель. Так завершается процесс собирания 
русских земель вокруг Москвы. В целом, в отличие от 
передовых стран Западной Европы, образование единого 
государства в России происходило при полном господстве 
феодального способа хозяйства, т.е. на феодальной основе. 
Это позволяет понять, почему в Европе начало формироваться 
буржуазное, демократическое, гражданское общество, а в 
России долго будут господствовать крепостное право, 
сословность, неравноправие граждан перед законом.



Специфика становления единого Русского 
государства в XV - начале XVI вв.

⚫ Объединение русских земель и окончательное освобождение от 
татарского ига и общие социально-экономические сдвиги, 
происходящие в стране, привели к установлению самодержавия и 
создали предпосылки для превращения великого московского 
княжения в сословно-представительную монархию. Верховным 
правителем в государстве был московский князь. Он был 
верховным собственником земли, обладал всей полнотой судебной 
и исполнительной власти. При князе существовала Боярская дума, 
в которую входили наиболее знатные феодалы, духовные лица. 

⚫ Значительную роль в государстве стали играть митрополит и 
Освященный собор - собрание высшего духовенства. Появились 
общегосударственные органы - Дворец и Казна. Дворецкие ведали 
личными землями великого князя, paзбирали поземельные споры, 
судили население. Казна ведала государственными финансами. 
Началось формирование центральных органов власти - приказов. 
Дворцовый приказ ведал собственными владениями великого 
князя, посольский - внешними связями, разрядный - военными 
делами и т.д. Делопроизводством занимались дьяки и подьячие.



Специфика становления единого Русского 
государства в XV - начале XVI вв.

⚫ При Иване III местное управление оставалось 
консервативным. По-прежнему в основе его лежала система 
кормлений - один из источников обогащения верхов за счёт 
населения. «Кормленщики», т.е. наместники и волостели 
(управители волостей) содержались местным населением - 
кормились в буквальном смысле. Полномочия их были 
разнообразны: правители, судьи, сборщики княжеских 
налогов. 

⚫ Право на получение кормлений имели князья, бояре, 
бывшие «вольные слуги» великого князя. Важное значение 
имел институт местничества, по системе которого все 
боярские фамилии распределялись по ступеням 
иерархической лестницы, и все их назначения (военные и 
гражданские) должны были соответствовать родовитости.



На Руси началось складывание крепостного 
права.

⚫ Крепостное право - это зависимость крестьянина 
от феодала в личном, земельном, 
имущественном, юридическом отношениях, 
основанное на прикреплении их к земле. Это был 
ещё тот период, когда управляли по-старому, 
собравшись все вместе в согласии, - соборно: к 
решению важнейших вопросов страны 
привлекались все авторитетные силы - сам 
Великий князь, Боярская дума, духовенство. 
Великий князь был сильной и уважаемой 
фигурой, но отношение к нему было «простое», в 
глазах русских он был только старший среди 
равных.



Специфика становления единого Русского 
государства в XV - начале XVI вв.

⚫ Кроме того, Ивану III нужно было утвердиться среди 
западноевропейских монархов. Русское государство 
появилось в начале ХVI в. внезапно для Западной 
Европы. Крупные западноевропейские государства 
уже сложились, система взаимоотношений между 
ними также уже сложилась, важнейшие торговые 
пути были уже заняты. Чтобы выжить в этих 
условиях, огромному Московскому государству 
нужны были идеи, идеология, в которой бы нашли 
отражение господствующие положение на Руси 
московских князей, древность государства, 
истинность православной веры, важность, нужность 
существования Московии среди других государств. 
Такие идеи и появились в конце ХV - начале ХVI в.



Важнейшими стали две идеи

Идея о преемственности власти московских князей от князей 
владимирских и киевских. Появились летописи, в которых 
утверждалось, что московские князья получили власть над 
Русской землёй от своих прародителей - владимирских и киевских 
князей. Ведь жил же глава Русской церкви - митрополит - сначала 
в Киеве, потом во Владимире (1299-1328 гг.) и Москве (с 1328 г.). 
Поэтому и Русской землёй владели киевские, владимирские, 
потом московские князья. В этой идее подчёркивалась также 
мысль о том, что источником великокняжеской власти является 
воля самого Господа. Великий князь является наместником 
Господа - Бога на земле. Господь - Бог вручил великому князю 
Русскую землю в управлению. Поэтому русский государь нёс 
личную ответственность перед Господом - Богом за то, как он 
управлял Русской землёй. Так как вручена самим Господом - 
Богом, то православный государь ни с кем не должен делиться 
своей властью (ответственностью). Любой отказ от власти 
является святотатством.



Важнейшими стали три идеи

Идея о родстве русских князей с римскими императорами. В это время 
появляется «Сказание о князьях владимирских». В основе «Сказания» две 
легенды. В одной содержалось утверждение, что род русских князей связан с 
царём «всея вселенным» Августом. В Риме с 27 г. до н.э. правил Октавиан. Он 
сумел объединить под своей властью все территории обитаемого мира. После 
этого Римское государство стало именоваться империей, а Октавиану был 
присвоен титул «Августа», т.е. «божественного». В «Сказании» говорилось, 
что у Августа был младший брат по имени Прус. Пруса Август послал 
правителем на берега Вислы и Немана (Так возникла Пруссия). А у Пруса был 
потомок Рюрик. Этого-то Рюрика новгородцы и призвали на княжение в 
Новгород (Следует отметить, что почти все западноевропейские монархи 
пытались связать свою родословную с римскими императорами). В другой 
легенде рассказывалось о том, что в ХII в. наследник римских императоров 
византийский император Константин Мономах передал своему внуку - 
киевскому князю Владимиру Мономаху - символы императорской власти: 
крест, корону (на Руси стали называть шапка Мономаха), чашу императора 
Августа и другие предметы. Отсюда следовало, что русские правители 
(Мономашичи) имели законное право на титул «цезарь» (на Руси царь).



Государственный строй в период образования 
русского централизованного государства

Русь в период становления единого 
централизованного государства была 

раннефеодальной монархией.



Признаки наличия централизованной власти 
в конце XV-начале XVI вв.:

⚫ наличие центральных органов власти на всей 
территории Русского государства; 

⚫ замена вассальных отношений отношениями 
подданства; 

⚫ развитие общегосударственного 
законодательства; 

⚫ единая организация вооруженных сил, 
подчиненных верховной власти. 



Характерные черты государственного строя 
этого периода

⚫ :появилось понятие «царь», который объединяет под 
своей властью всех иных князей, все - вассалы царя (это 
образовалось благодаря опыту Золотой Орды); 

⚫ централизованное управление окраинами наместниками 
монарха; 

⚫ появляется термин «самодержавие» (т.е. форма 
ограниченной монархии, власть единого монарха 
ограничивается властью правителей, князей на местах; 
самодержавие и абсолютизм не тождественны); ·

⚫ образуются урегулированные отношения Великого князя 
и Боярской думы, зарождается местничество (т.е. 
назначение на должность лиц по заслугам их родителей), 
Боярская дума носит формальный характер, отношения 
царя и думы складываются по принципу: царь сказал - 
бояре приговорили.



Государственный строй в период образования 
русского централизованного государства

⚫ Монарх в XV-XVI вв. - Великий московский 
князь. Его власть хотя еще не приобрела черты 
абсолютной власти, все же значительно 
расширилась. Уже Иван III во всех документах 
называет себя Великим князем Московским. 
Увеличение власти Великого князя происходило 
на фоне ограничения прав вотчинников. Так, 
право сбора дани и податей перешло от 
последних к государственным органам. Светские 
и церковные феодалы утратили право суда по 
важнейшим уголовным преступлениям - 
убийству, разбою и краже с поличным.



Политическое закрепление власти 
московского князя связано

⚫ с браком Ивана III и племянницы византийского императора 
Софьи Палеолог (это усилило значение власти московских 
великих князей внутри государства и в Европе; 

⚫ московские великие князья стали называться «государями всея 
Руси»); 

⚫ с венчанием на царство Ивана IV в 1547 г. (появился титул царя). 
⚫ Боярство в XV-XVI вв. - уже приближенные к Великому князю 

люди. Боярская дума - это высший орган государства в XV-XVI вв. 
Боярская дума решала дела большинством голосов, а позже 
обсуждала спорные моменты до тех пор, пока весь ее состав не 
приходил к единому мнению, если же этого так и не было, то дело 
разрешалось государем. Первоначально дума созывалась, но при 
Иване IV она стала постоянно действующим органом. 

В состав Боярской думы входили так называемые думные чины, 
т.е. введенные бояре и окольничьи. В XVI в. в заседаниях думы стал 
участвовать Освященный собор



Полномочия Боярской думы

⚫ решение совместно с князем всех основных вопросов 
государственного управления, суда, 
законодательства, внешней политики; 

⚫ контроль за деятельностью приказов и местных 
органов управления (по указу государя); 

⚫ дипломатическая деятельность государства 
(переговоры с иностранными послами, отправление 
русских и иностранных послов, назначение им 
содержания, рассылка государевых грамот в соседние 
государства); 

⚫ «ведание Москвы» (особое полномочие данного 
органа) - это руководство всем городским хозяйством 
во время отсутствия государя.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


