
Завершение объединения русских земель и образование 
Российского государства



Внутренняя политика Ивана III

Последний этап образования русского централизованного государства связан с деятельностью Ивана III 
Васильевича (Великого) (1462–1505 гг.). Еще при жизни своего ослепленного отца Василия II Иван Васильевич стал 
фактическим управителем государства.

Он продолжил политику своих предшественников по расширению границ Московского государства  собирания 
русских земель вокруг Москвы. Иван III силой или дипломатическими соглашениями подчинил себе княжества  
Ярославское (1463 г.), Ростовское (1474 г.), Вятскую землю (1489 г.).

Гораздо труднее шло присоединение к Московскому княжеству Новгородской земли. Новгородская боярская 
аристократия, стремясь во что бы то ни стало сохранить свою независимость, проводила политику лавирования 
между Москвой и Литвой. В самом городе постоянно шла борьба промосковской и пролитовской партий. В конце 60-
х гг. верх одержала партия сторонников союза с Литвой, возглавляемая могущественным боярским кланом Борецких 
и прежде всего посадницей (вдовой посадника) Марфой Борецкой. В 1471 г. новгородское правительство заключило 
договор с польско-литовским королем Казимиром IV, согласно которому Новгород признавал его верховную власть, 
но сохранял свою систему государственного управления.  Эти действия новгородской аристократии вызвали 
немедленные ответные действия со стороны Москвы. В 1471 г. войско Ивана III совершило поход на Новгород. В 
битве у р. Шелони новгородское ополчение было наголову разбито сравнительно малочисленной, однако прекрасно 
вооруженной и натренированной дружиной московского князя. 



К. Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча



После победы Иван III навязал Новгороду договор, согласно которому город лишался возможности вести 
самостоятельную внешнюю политику, однако сохранял свое политическое устройство. Важным 
дополнением к договору стало положение о судебном двоевластии: суд великого князя был приравнен к 
вечевому. Данное положение вскоре создало прецедент, необходимый князю для окончательной 
ликвидации новгородской независимости. Опротестовывая приговоры новгородского веча, князь вскоре 
добился складывания в Новгороде мощной антибоярской оппозиции. Используя настроения этой части 
новгородского общества, Иван III организовал новый поход на город в 1477 г. Не имея возможности 
сопротивляться князю, новгородское правительство запросило мира, который был подписан в 1478 г. на 
условиях ликвидации новгородских вольностей и вхождения боярской республики в состав Московского 
княжества.

После присоединения Новгорода настала очередь Тверского княжества. В 1483 г., пытаясь сохранить 
независимость от Москвы, тверской князь Михаил вступил в переговоры с Казимиром Литовским. Иван 
III использовал это как формальный повод к развязыванию войны против Твери. В 1483 г. Михаил покорился 
и признал себя «меньшим братом» московского князя. Это, однако, не спасло его княжество. Уже в 1485 г. 
Иван III под предлогом продолжавшихся сношений тверского князя с литовцами организовал поход 
против Твери. Не дожидаясь военного столкновения, Михаил бежал в Литву, после чего большая часть 
тверского боярства сразу приняла сторону московского князя. Тверь была превращена в удел 
наследника московского престола, а в дальнейшем полностью инкорпорирована в состав Московского 
государства. Несмотря на то что после присоединения Твери и Новгорода некоторые русские земли 
(Псков, Рязань) еще сохраняли формальную независимость, по сути, объединение русских земель вокруг 
Москвы было завершено. Московское княжество стало Российским государством. 



СВЕРЖЕНИЕ ОРДЫНСКОГО ИГА

Во второй половине XV ст. Золотая Орда окончательно распалась на несколько государств. 
Несмотря на ослабление политического положения татар в юго-восточной Европе, 
правопреемница Золотой Орды  Большая Орда  продолжала собирать выход с русских земель. В 
1472 г. Иван III прекратил выплату дани и перестал признавать свою зависимость от Орды.

В 1480 г. хан Ахмат, воспользовавшись мятежом братьев великого князя и заручившись 
поддержкой литовского Казимира, двинул свое войско против Московского княжества. 
Московская армия встретила орду Ахмата на р. Угре. После нескольких неудачных попыток 
форсировать реку Ахмат встал лагерем на восточном берегу, дожидаясь литовцев. Подходу 
войск Казимира IV помешала искусная московская дипломатия  противник Большой Орды 
крымский хан совершил набег на южные границы Литвы и тем самым отвлек короля от помощи 
Ахмату. С наступлением зимы войска Ахмата, не получив помощи от союзников и испытывая 
холод и голод, были вынуждены отступить. Сам Ахмат вскоре был убит, а Большая Орда 
переставала существовать.

Стояние на Угре завершилось победой Российского государства, татаро-монгольское иго было 
свергнуто, русские земли получили желанную независимость.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III

Укрепление Российского государства при Иване III привело к усилению его внешнеполитической 
активности. В ходе двух войн с Великим княжеством Литовским (1487–1494 гг.; 1500–1503 гг.) к 
Москве были присоединены Верховецкие княжества (земли в верховьях Оки) а также Северская 
земля с городами Чернигов, Новгород-Северский, Курск, Рыльск, Путивль, Стародуб.
На северо-западе Московское государство сдержало усиливавшийся натиск Ливонского ордена и 
Королевства Швеции. Усилилось влияние России на татарские дела. При Иване III Россия 
состояла во взаимовыгодном союзе с Крымским ханством, ставила своих кандидатов на 
казанский престол.
Рост внешнеполитического могущества Московской державы не остался незамеченным в 
Европе. При Иване III у России завязались постоянные дипломатические отношения со 
Священной Римской империей, Венецией. 
В попытке втянуть Россию в антитурецкую коалицию папское государство организовали 
свадьбу вдовца Ивана III на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. 
Русская дипломатия использовала этот брак в своих интересах, утверждая, что Россия 
является наследницей Византии. Внешне это проявилось в появлении при дворе московских 
великих князей византийского церемониала, принятии герба династии Палеологов  двуглавого 
орла  как государственного символа России.





ВАСИЛИЙ III

Последние годы правления Ивана III были омрачены 
ожесточенной борьбой придворных партий, 
группировавшихся вокруг Василия Ивановича  сына 
великого князя  и Дмитрия Ивановича  внука Ивана 
III по линии рано умершего сына от первого брака. 
В итоге благодаря интригам Софьи Палеолог 
наследником был провозглашен ее сын Василий 
Иванович. Дмитрий, внук, умер в заключении.

Василий III Иванович (1505–1533 гг.) в целом 
продолжил политику своего отца. При нем были 
бескровно присоединены последние независимые 
русские земли: Псков (1510 г.) и Рязанское княжество 
(1521 г.). В результате успешных войн с Литвой 
(1507–1508 гг.; 1512–1522 гг.) была присоединена 
Смоленская земля. 

В годы правления Василия III продолжилось 
строительство, начатое Иваном III. В Московском 
Кремле был возведен Архангельский собор, в 
Коломенском  Церковь Вознесения Господня. 
Каменные укрепления строятся в Туле, Нижнем 
Новгороде, Коломне.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В XV в. на Руси окончательно укоренилась феодальное общество. На вершине социальной иерархии находились 
князья. Несмотря на постепенную ликвидацию независимых княжений, к концу XV в. сохранялись многочисленные 
удельные княжества. Чаще всего новые удельные княжества появлялись в результате земельных переделов, 
дарений и передачи в наследство земель великого князя своим родственникам. Формально удельные княжества 
находились под властью великого князя, но имели свою монету, учреждения, власть, были в значительной степени 
автономны и, по сути, являлись государствами в государстве. Отношения великого князя с удельными князьями 
строились на основе личных договоренностей и обычно ограничивались обязательствами поддержки в случае 
военных действий.

На следующей ступени находились феодалы-вотчинники, или же бояре. Вотчина представляла собой 
наследственное неотторжимое земельное владение. Феодалы-вотчинники и собираемые ими вооруженные 
отряды составляли основу княжеского воинства.  Вотчинники были в известной степени независимы от 
центральной власти, имели право свободного отъезда от одного князя к другому, право суда на своих владениях. 
С усилением великокняжеской власти права вотчинников начали постепенно ограничиваться. Бояр заставляли 
присягать на верность великому князю (государю) Московскому, который мог налагать «опалы» на бояр, удаляя их 
от своего двора и высших ступеней государственной службы, конфисковать вотчины, ограничивать или 
расширять иммунитет землевладельцев. 

Крупнейшую феодальную организацию представляла собой церковь со своей системой суда и управления. Церковь 
имела право суда и существенные привилегии. Вместе с тем духовенство не посягало на политическую власть и 
активно поддерживало московских князей. По мере формирования единого государства относительная 
независимость церкви все более ограничивалась (этот процесс начался при Василии II).



Усиление центральной власти способствовало появлению новой формы землевладения  поместий. 
Поместья  отторгаемые земельные наделы, представляемые князем феодалу на правах пользования, но не 
владения, при условии несения военной службы. По той причине, что поместья могли быть изъяты князем, 
помещики-дворяне находились в гораздо более тесной зависимости от центральной власти, чем 
вотчинники. Таким образом, княжеская власть была заинтересована в развитии поместной системы.  Во 
второй половине XV в. начинается постепенный процесс дробления вотчин опальных бояр на поместья. 
Количество и политическое значение помещиков увеличивается. В XVI в. поместная система растет 
вширь и вглубь; помещики становятся главным опорой великокняжеской власти, поместная конница  
основой армии.

Параллельно с ростом феодального землевладения проходило постепенное закрепощение крестьянства. 
Класс феодалов, являвшийся опорой государственной власти, существовал за счет эксплуатации 
крестьян, живших на их землях. В период политической раздробленности эта эксплуатация 
ограничивалась страхом перед уходом крестьян к другому феодалу. По мере укрепления государственной 
централизации права перехода начали законодательно ограничиваться  князья были заинтересованы в 
сохранении боеспособной армии, что было возможно лишь при условии сохранения экономического 
потенциала феодала. 

Уже в XV в. распространяется практика наложения пожилого  подати, выплачиваемой крестьянами 
феодалу при переходе. Пожилое служило компенсацией за потерю рабочих рук. Возникают и временные 
ограничения перехода. С образованием единого государства и изданием в 1497 г. первого общероссийского 
свода законов  Судебника  право перехода было ограничено двумя неделями в году  за неделю до Юрьева 
дня (26 ноября) и в течение недели после этой даты. 



С. В. Иванов. Юрьев день



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ ДО СЕРЕДИНЫ XVI В.

Центральное управление

Политическое объединение русских земель вокруг Москвы сопровождалось централизацией 
государственного управления.  Главой государства являлся великий князь Московский, со времен 
Ивана III (1493 г.) носивший титул государя всея Руси. 
При великом князе действовал постоянный совет родовой аристократии  Боярская дума.  В 
заседаниях думы участвовали «думные чины»: собственно бояре-вотчинники (в основном 
потомки независимых княжеских династий, чей социальный статус был понижен после 
присоединения их княжений к Москве), окольничьи, думные дворяне, думные дьяки. Боярская дума 
совмещала высшие законодательные, военно-административные и судебные функции. 
Формирование внутренней структуры Российского государства не поспевало за 
стремительным расширением его территории. Сколько-нибудь разветвленного 
централизованного госаппарата еще не сложилось. Однако уже со времен Ивана III начинают 
формироваться органы центрального управления: дворец  орган, ведавший государевыми 
(дворцовыми) землями, и казна  орган, распоряжавшийся государственной печатью, финансами и 
внешней политикой. 



Местное управление 

В XV в. на месте самостоятельных княжеств появляются уезды, управлявшиеся наместниками великого 
князя (зачастую ими были бояре, происходившие из местных княжеских династий). Уезды делились на 
станы и волости, возглавляемые волостелями. На волостелей и наместников возлагалась обязанность 
вершить суд, а также собирать налоги. Основной формой налога был поземельный, называемый соха.
Система содержания наместников и волостелей получила название кормления. Наместники и волостели 
«кормились» за счет соответствующих территорий, получая часть налогов и судебные пошлины. 
Кормление было вознаграждением не за административные и судебные обязанности, а за прежнюю 
военную службу. Поэтому наместники и волостели не утруждали себя работой. Такая форма управления 
зачастую приводила к бесконтрольности и произволу со стороны кормленщиков. 
Отношения между феодальной знатью  регулировались при помощи системы местничества  порядка 
назначения на государственные должности в соответствии со знатностью происхождения и 
давностью службы рода.

Войско

В XV в. на смену дружинам основу армии начинает составлять конное феодальное ополчение, состоящее 
из небольших возглавляемых боярами или удельными князьями подразделений, в которые входили 
«служилые люди по отечеству»  дети боярские и дворяне с вооруженными слугами  «боевыми холопами». 

 
Помимо «служилых по отечеству» с конца XV в. появляются группы иррегулярной пехоты и артиллерии  
«служилые по прибору». К ним относились пищальники, пушкари и др.  




