
Лекция 4. 
Образование Русского 

централизованного 
государства

Вопросы: 
1. Этапы образования Русского централизованного 

государства и их содержание
2. Факторы возвышения Москвы
3. Феодальная война
4. Политические и социальные тенденции 

централизации



Характеристика этапов 
централизации

Этапы и 
хронологические 

рамки

Князья Краткая 
характеристика  

этапа

1 этап. 
Рубеж  XIII-XIV вв. – 
середина XIV в. 

Даниил Александрович 
– 
Иван I Калита

Борьба городов Северо-
Восточной Руси за 
лидерство в 
объединении (борьба 
князей за ярлык). 
Победа Москвы

2 этап.
Вторая половина  XIV в. 
–  середина XVв.

Дмитрий Донской – 
Василий  II Темный

Борьба основной и 
боковых ветвей 
Московских 
Рюриковичей  за власть 
в условиях открытого 
противостояния Орде.
Феодальная война

3 этап.
Вторая половина XV в. – 
конец XVI  в. 

Иван III Великий – 
Иван IV Грозный

Апогей (пик)  процессов 
централизации 
(вопрос 4 лекции)







Факторы возвышения 
Москвы

1. Дружественная политика 
первых московских князей к 

ханам Золотой Орды 
(подавление восстания в Твери 

в 1327 г.)

Получение ярлыка на Великое 
княжение и право сбора дани с 

большинства русских земель
(накопление финансовых ресурсов 

)

Покупка  земель 
других княжеств  и 

раздача земель в 
качестве поместий 

5. Привлечение на 
службу военных 
профессионалов

4. Перемещение 
в Москву 

резиденции 
главы РПЦ

3. Превращение Москвы в 
«порт пяти морей»

(экономическая столица 
русских земель)

Нахождение 
Москвы на 

пересечении 
торговых путей

2. Особенности 
географического 

положения 

Москва – центр консолидации 
военных и административных

 ресурсов Руси (Куликовская битва)  
для противостояние Орде



∑ Москва – политический центр притяжения части бывших древнерусских земель



Феодальная война (1433-1453 
гг.)

Участники войны Повод войны:
8 февраля 1433 г. Софья Витовтовна на 

свадьбе  сына (Василия II) срывает пояс, 
принадлежавший ранее  Дмитрию 

Донскому, с Василия Косого

Причина войны: 
изменение порядка престолонаследия
(по завещанию, от отца к сыну)



Феодальная война, 1433-1453 гг.

Восточный вариант централизации

Борьба монарха против независимых 
феодалов с опорой на зависимых от 

него феодалов 

«Служилые люди»: московское боярство, 
помещики

Социальная опора

Василий Темный

Западноевропейский вариант 
централизации

Борьба монарха против 
независимых феодалов с опорой на 

третье сословие

Горожане промышленных центров

Социальная опора

Василий Косой, Дмитрий Шемяка



Значение феодальной войны: 
заложены основы для окончательной ликвидации политической 

раздробленности и создания централизованного государства 1. Закрепление нового порядка 
престолонаследия: от отца к старшему сыну, большая 
часть земель – старшему сыну, остальным – небольшие 
уделы

2. Закрепление в правовых обычаях понятия 
«государственные преступления» («измена 
государю») с конфискацией земельных владений в 
пользу государства и лишение жизни в качестве 
наказания

3. Формирование самодержавной монархии и 
крепостного права как закрепление победы 

интересов Великого Московского князя и служилых 
людей 



Политические тенденции централизации: 
1. Собирание земель вокруг Москвы

148
5

146
3

1489

147
4

151
0

Иван III 
Великий

«Стояние на 
Угре»



2. Формирование подданнических отношений
между монархом и народом

Подданство – отношения 
службы, в которых 
отсутствует договорная 
основа, т.е. слуга 
находится в прямой и 
безусловной зависимости 
от своего господина 

(вследствие покупки 
московским князем 
территорий других 
княжеств)

«Вотчинное 
государство» - 
концепция власти, 
заимствованная 
московскими князьями у 
ханов Золотой Орды, 
согласно которой 
государство 
рассматривалась как 
собственность Великого 
Московского князя 
(«государева служба», 
«государевы холопы», 
уменьшительные имена)



Подданнические отношения в титулах  
Великих московских князей

Василий II Темный (1425-1462 гг.)
- «господин» (характерно для вассальных отношений)

Иван III  (1462-1505 гг.)
 1485 г. – «Государь всея Руси» 

Иван IV (1533-1584 гг.)
 1547 г. – венчание на царство

Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.)
• 1649 г. – Соборное Уложение
• («самодержец»)

«Государь» – «хозяин 
холопов»

Царь = 
хан



3. ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СИМВОЛИКИ





4. Формирование государственной идеологии 
«Москва – Третий Рим»

(монах Филофей в посланиях  Василию III) 

Фрагмент послания 
Филофея

Елеазаровский 
монастырь



5. Складывание предпосылок 
для подчинения церкви 

государству.

Освобождение 
монголами церкви

от уплаты дани

Возможность 
беспошлинно заниматься 

предпринимательской 
деятельностью

Накопление  в структуре 
РПЦ  значительных 

финансовых ресурсов
Покупка земель

Превращение РПЦ в 
крупного феодального 

земельного 
собственника 

«богатство 
развращает 
человека»

Недостатки церковной 
иерархии (купля-

продажа церковных 
должностей, «светская 

жизнь» монахов)

Получение церковью земель от служилых 
людей на «помин души», попадание 
помещиков в зависимость от церкви

Превращение 
РПЦ в земельного 
конкурента князю

Предмет  борьбы государства и 
РПЦ Предмет обсуждения общественной 

мысли



Сергий 
Радонежский

игумен, создатель 
нового  устава 

для монастырей
Троице-Сергиева лавра как новый тип 
монастырейПротивники официальной 

церкви

Реформаторы официальной церкви, 
XIVв. 

vs



Борьба в самой РПЦ нестяжателей и иосифлян на рубеже 
XV-XVI  вв.

Нестяжатели (Нил Сорский; 
Максим Грек, Вассиан 

Патрикеев)
Иосифляне (Иосиф Волоцкий, 

архиепископ Геннадий)
Нестяжатели Признаки 

для 
сравнения

Иосифляне

Забота о спасении 
души человека

Функции 
церкви

Выполнение 
общественно-
полезных функций

Церковь не должна 
стяжать богатства 
(отказаться от 
владения землей и 
использования 
труда зависимых 
людей)

Отношение 
к 

церковному 
имуществу

Церковь должна 
быть экономически 
богатой  (владеть 
земельной 
собственностью и 
использовать труд 
зависимых ) 

Скиты,  монахи 
должны  
существовать за 
счет подаяний, нет 
необходимости в  
монастырях и 
церковной иерархии

Отношение 
к церковной 

иерархии

Сохранение 
соподчиненной 
системы церковного 
управления

Разделение функций 
светской власти и 
церкви

Отношение 
к власти 
монарха

Признание 
божественности 
княжеской власти, 
де-факто 
подчинение власти 
князя

Их победа 
заложила 
предпосылки 
подчинения 
церкви
 государству

Сожжены на 
кострах

и сосланы 



6. Формирование централизованного аппарата 
власти для управления присоединенными 

территориями
Принципы организации 

«государевой службы»

Кормление – система 
содержания должностных 
лиц за счет местного 
населения

Местничество – система 
распределения военных, 
придворных и 
административных 
должностей в соответствии 
со знатностью, 
родовитостью и служебных 
заслуг предков

Государь Всея 
Руси

Казн
а

Дворе
ц

Боярска
я 

Дума

Наместники
(представители 

центральной 
власти 

на местах

Арми
я

Присоединение огромных территорий потребовало
реформирования системы управления ими 

Система управления 
Московским 

государством 
при Иване III



Полномочия органов государственного управления при Иване III и 
Василии III 



Недостатки системы управления: 
Кормления XIII-XVI вв.

Недостатки Механизмы 
кормленияСущность

Кормление
(выполнение 
работы без 

выплаты зарплаты)

Наместники отвечали за 
сбор налогов, но часть 

налогов оставляли себе на 
содержание + 

дополнительные поборы

Недостаток денег в 
центральной казне

Быстрое обогащение 
бояр и, следовательно, 

усиление их 
экономического 

могущества

Осуществление судебных 
функций (мздоимство, 

взяточничество)

Рост недовольства 
малоимущего населения 

вследствие 
злоупотреблений

Население обеспечивало 
должностных лиц 

продуктами питания



Недостатки системы управления:
Местничество как компромисс монарха и родовитой 

знати
Недостатки для монарха

1.Местничество учитывало 
личные профессиональные 
качества человека в 
последнюю очередь 
(опасность появления на 
руководящих военных 
должностях 
непрофессионалов).

2. Служилый человек в походе 
мог оспорить свое 
«подчиненное» положение и 
не выполнять распоряжение 
начальника до решения суда

(паралич системы высшего 
руководства армией)

 Достоинства для 
монарха

1. Бояре и князья поступали 
на службу Великому князю 
(«государеву службу»), т.е. 
зависели от него. 

2. Учитывались служебные 
заслуги предков  («измена» 
одного человека 
сказывалось на 
значительном понижении 
всех ближайших 
родственников, поэтому 
местничество делало 
служилых людей более 
лояльными).



Социальные тенденции централизации
Б1. Формирования сословия служилых людей

• Удельные князья 
Рюриковичи

• Гедиминовичи 
(выходцы из Литвы)

• Татарские мурзы

Княжата

• старое Московское 
• бояре бывших 

удельных княжеств

Служилое 
боярство

• «дворовые 
дети 
боярские»

• провинциальн
ое дворянство

Дворяне
«служилые по 

отечеству»

• Стрельцы
• Даточные 

люди

«Служилые по 
прибору»

м
ес

тн
ич

ес
тв

о
«Г

ос
уд

ар
ев

 д
во

р»



Б2. Развитие поместной системы
Поместье – форма феодального землевладения, 
предоставляемое с условием несения службы



Б3. Ограничение крестьянских свобод 
и формирование крепостного права

Укрепление личной 
власти Великого  

Московского князяОграничение 
влияния 
крупных 

землевладельце
в Развитие 

поместной 
системы

Обеспечение 
помещиков 

рабочей 
силой

Повышение 
статуса 

дворянства

Ограничение 
возможности для 

помещичьих 
крестьян 

переходить в 
вотчины Передача  государственных 

крестьян во временную 
собственность помещиков  и 

ограничение свобод этих 
крестьян 

П
ри

чи
ны

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия



Крепостное право – наиболее жесткая форма 
феодальных отношений, при которых 

крестьянин лично и поземельно зависит от 
своего феодала 

Этап I. Ограничение 
крестьянских свобод. 
Формирование 
крепостнических отношений

1497 г. – Судебник Ивана III 
(ограничение перехода крестьян 
единым сроком – неделя до и 
после Юрьева дня – 26 ноября)

Пожилое – денежная компенсация 
крестьянина феодалу за то, что 
последний теряет рабочую силу.



Формирование крепостного права
⚫ 1550 г. – Судебник Ивана 

IV 
❖  подтверждение срока 

перехода
❖  увеличение размера 

пожилого в 3 раза
❖ упоминание о 

возможности полной 
отмены переходов

⚫ 1581 г. – введение в ряде 
территорий  заповедных 
лет (годы, в течение 
которых временно 
отменялось право 
крестьянского перехода).

⚫ 1592 г. – появление 
писцовых книг (опись 
имущества помещиков, куда 
вписывались и зависимые 
крестьяне) для помощи 
помещикам в судебных 
тяжбах с вотчинниками, к 
которым добровольно или 
насильно уходили помещичьи 
крестьяне. 

⚫ 1597 г. – введение 5 летнего 
срока сыска (урочные лета - 
годы, в течение которых 
феодал за свой счет «искал» 
своих беглых крестьян).

⚫  1607 г. – 15-летний срок 
сыска (право на подачу исков 
на тех крестьян, кто убежал с 
1592 г.). 



1649 г. – Соборное Уложение: 
юридическое оформление крепостного права

Недовольство дворян 
«урочными летами»

Требования:
❖  бессрочный сыск 

беглых 
❖ поиском беглых 

должно заниматься 
государство за счет 
своего бюджета

1649 г. – Соборное 
Уложение:
 бессрочный сыск 
беглых крестьян за счет 
государства
 личная и поземельная 
зависимость крестьян от 
феодала
 ликвидация «белых 
слобод» и прикрепление 
городского населения к 
«государеву тяглу» 
(совокупность 
повинностей и налогов в 
пользу государства)



Итоги централизации

Централизация законсервировала 
сугубо средневековый тип 

общественных отношений, не 
создавая оснований для развития 
гражданских и политических прав 

и свобод населения

Подданнические отношения 
– тормоз для будущего 
развития буржуазных 
(капиталистических) 

отношений



Народные движения России XVII-XVIII вв.
XVII – «бунташный век»

Усиление политики закрепощения 
крестьян
•Выступления С.Т.Разина и Е.И.Пугачева 
являлись социальным ответом на 
Соборное Уложение и «второе издание» 
крепостного праваИзменение статуса казачества

•Поиском и возвратом беглых крестьян на 
территории казаков занимается 
государство

• Ограничение экономических и 
служебных  привилегий казаков

Изменение налоговой политики и 
усиление налогового бремени для  
горожан
•Увеличение косвенных налогов и 
денежная реформа А.М.Романова 
ухудшило материальное положение 
малоимущих слов городского населенияФормирование абсолютистской монархии 

и вмешательство государства в вопросы 
веры (реформа Никона)
Злоупотребления местных властей

∑ Традиция русского («бессмысленного и 
беспощадного» по А.С.Пушкину) бунта
•Традиция деспотической власти и 
отсутствия цивилизованных форм диалога 
власти и народа

•Отсутствие в период становления 
абсолютистской монархии  политических 
институтов для возможности выразить 
народу свое недовольство политикой 
монарха



Народные движения в России в XVII-XVIII вв.
1. городские восстания (1705 г. – восстание в Астрахани) 

«Соляной бунт» 
Москва, 1648 г.; Новгород, 1650 

г.
«Медный бунт» 
Москва, 1662 г. 



Народные движения в России в XVII-XVIII вв.: 
2. стрелецкие мятежи 1682, 1689, 1698 гг.  



Народные движения в России в XVII-XVIII вв.: 
3. церковный раскол  и движение старообрядцев

(противников церковной реформы Никона)

Патриарх Никон Соловецкое восстание 
1668-1676



4. Выступления по инициативе казачества XVII в.
1606-1607 гг. – выступление под руководством И.И.
Болотникова
1667-1671 гг. (1670-1671 гг.) – выступление под руководством 
С.Т.Разина



4. Выступления казачества XVIII в.
1707-1708 гг. – выступление под руководством К.А.
Булавина
1773-1775 гг. – выступление под руководством Е.И.
Пугачева











Манифесты Е.И.Пугачева, 
изданные от имени Петра III



Причины поражения  народный движений:
1. Превосходство государственной власти в военных ресурсах 
(военная мощь и выучка постоянной / регулярной армии против 

повстанцев)
2.  Слабая организация выступлений 
(разрозненность и слабая координация действий крестьянских 

отрядов)
3. Отсутствие четкой программы  будущего переустройства 
(как итог - узкая социальная база)
4.  Предательство сподвижников организаторов на завершающих 

этапах

Последствия выступлений:
1. Реформирование 

системы
государственного 

управления
2. Превращение казачества 

в
полупривилегированное 
Сословие
3. Репрессии в отношении
побежденных


