
Образование Московского централизованного 
государства конец XIV – начало XVIвв.

Борьба за свержение золотоордынского 
ига стала в XIII – XV вв.  Восстановление 

экономики  страны и ее дальнейшее 
развитие создали предпосылки для 

объединения русских земель. Решался 
вопрос - вокруг какого центра объединятся 

русские земли. На лидерство 
претендовали, прежде всего Тверь и 

Москва.



Образование Российского централизованного государства было исторически 
подготовленным, объективно обусловленным явлением. С.М. Соловьев.

Москва
Московское княжество еще во второй
 половине XIII века занимало скромное место
 в политической жизни страны. В конце XIII в.
 оно досталось младшему сыну Александра 
Невского – Даниилу Александровичу.
Москва была расположена в узле сухопутных
 и водных дорог.  Она стягивала к себе
 дороги из разных русских земель и поэтому
 являлась их экономическим центром.
Население окраинных русских земель, 
поднятое татарскими погромами, стекалось в
 московское княжество, способствуя его 
усилению. 

Тверь
Тверское княжество как,  самостоятельный 
удел возникло в 1247 году, когда его получил 
младший брат Александра Невского – 

Ярослав Ярославич. После смерти 
Александра Невского Ярослав стал великим
 князем (1263- 1272 гг). Тверское княжество 

было тогда сильнейшим на Руси. 

Все сказанное, относительно географического положения Москвы,
 можно в полной мере отнести и к Тверскому княжеству.
Поэтому, в том, что именно Москва стала объединительным центром
 русских земель, следует усматривать умелую и  дальновидную 
политику московских князей.



Этапы складывания московского 
централизованного государства.

• I 1325-1353 гг.- проордынская политика 
московских князей. Иван Калита, Семеон 
Гордый, Иван Красный.

• II 1359- 1425 гг. – Изменения курса, в сторону 
сопротивления Орде. Куликовская битва. 
Дмитрий Донской.

• III 1425- 1462 гг. – Период феодальной 
усобицы. Василий II Темный - Юрий 
Дмитриевич и сыновья (Василий Юрьевич 
Косой, Дмитрий Юрьевич Шемяка)

• IV 1462- 1533 гг. – Завершение объединения 
русских земель под властью Москвы, 
свержение ига. Иван III Васильевич и 
Василий III Иванович.



Этапы складывания московского централизованного государства.
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Иван Данилович Калита (1325 – 1340 гг) 
Великий князь сумел добиться союза
  между великокняжеской  властью 
Москвы и церковью. Москва стала 
религиозным и идеологическим центром 

Руси.
 Иван Калита добился «великой тишины»
 - временного прекращения татарских 
набегов. Хан Орды Узбек, позволил  ему
 собирать дань со всей Руси и доставлять
 ее в орду.  Дань стала средством 
обогащения московской казны, таким
 образом Москва стала и экономическим 
центром. 
Именно при калите перед Москвой стала
 отступать на задний план старая столица
 – Владимир, а Москва из столицы 
небольшого княжества стала 
превращаться в общий для русских 
земель политический и религиозный 

центр. 



При сыновьях Ивана Калиты – 

Семеоне Гордом (1340-1353 гг.) и 

Иване Красном или Кротком 
(1353-1359 гг.) 

в состав Московского княжества вошли 
Дмитровские, Костромские, 
Стародубские земли и район 
Калуги. Они продолжили политику 
своего отца.



Дмитрий Донской ( 1350 - 1359- 1389 гг.) 
Он получил престол в 9лет. 

Московское княжество 
потеряло ярлык 
навеликокняжеский престол, 
тем не менее, 

оно не потеряло своего влияния. 
Политическое руководство 
княжеством  в период 

малолетства Дмитрия было в 
руках Митрополита.

В 1362 г. воспользовавшись 
неурядицами

 в Золотой орде, московские 
бояре и

 митрополит получили для 
Дмитрия

 Ивановича ярлык на  великое 
княжение.



Своеобразным символом успехов и силы Московского княжества 
была постройка всего за 2 года непреступного белокаменного кремля 

Москвы (1367 г) – единственной каменной крепости на 
территории северо-восточной Руси. 



Утро на Куликовом поле.



В 1375 г  Дмитрий Иванович с войском, в
 котором принимали участие 17 русских князей, 
в том числе и удельные тверские князья, 
выступает против Твери. Убедившись в том, что
 «вся русская земля восстала против него», 
тверской князь заключил мир с Москвой, 
признав его своим братом старшим, отказался
 от союза с Литвой и Ордой.
Дмитрий Иванович возглавил активное
 сопротивление Руси ордынскому господству.
 В 1378 г. Московские войска на реке Воже
 разгромили сильное ордынское войско,
 посланное ханом Мамаем в грабительский 
поход.  В 1380 г. Хан Мамай решил 
восстановить ослабевшую власть Орды. 
8 сентября 1380 года на Куликовом поле
 русские войска разгромили татар. В 1382 г. На 
Русь напал хан Тохтамыш и сжег Москву, 
уплата дани возобновилась. 
 После Куликовской битвы Орда не могла уже
 восстановить в прежнем объеме власть над
 русскими землями, была вынуждена
 признать политическое главенство Москвы 
на Руси. На Куликовом поле был развеян миф
 о непобедимости Орды. 



Завершающий этап объединения русских земель вокруг Москвы. 
Свержение ордынского ига.

Победа в проведении централизации 
осталась за московским князем 
Василием II Темным, которого в борьбе 
за власть поддержала церковь. 
Завершение феодальной усобицы 
означало окончательную победу 
объединительной тенденции вокруг 
московского княжества. Эта тенденция 
была закреплена и стала необратимой
 в период княжения Ивана III 
Васильевича Великого и  его сына
 Василия Ивановича III.
Иван III Васильевич. (1462 – 1505 гг.)
С детских лет приучали ИванаIII к 
походам. Уже в 12-летнем возрасте 
Иван отправился в свой первый 
самостоятельный поход. К 17-летию он
 уже далеко не формально носил титул
 великого князя. Физическая немощь
 слепого отца подчеркивала значение
 сына. Как ближайший помощник 
Василия II, он принимал реальное 
участие в управлении великим 
княжеством.



• Ему удалось превратить московское 
княжество в мощную централизованную 
державу. Завершить процесс объединения 
земель.

• В 1463 г. присоединилось к Москве 
Ярославское княжество - местные князья 
сделали это добровольно, затем был 
покорен обширный Пермский край, пришло 
под руку великого князя Ростовское 
княжество. Настал черед «господина 
Великого Новгорода»: в 1471 г. рать великого 
князя выступила из Москвы, и после 
победы на реке Шелони Новгород был 
приведен к повиновению. В 1478 г. 
Новгородская феодальная республика 
была ликвидирована, а сам Новгород и его 
земли вошли в состав Русского 
централизованного государства. В 1485 г. 
была покорена старая соперница Москвы - 
Тверь, а через четыре года Вятская 
область присоединилась к Москве. 

• Иван III стал называться Великим князем 
всея Руси. Время раздробленности 
закончилось.





Свержение ига.

По-прежнему наиболее важными
 оставались отношения с Золотой
 Ордой. Усилив свои позиции, Иван III
 начал вести себя как независимый от
 монголов государь, перестал платить 
им дань. 
Хан Ахмат решил восстановить
 господство Орды над Русью, объединив
 свои силы с литовским князем.
Войска Ахмата подошли к реке Угре
 (притоку Оки), которая протекала по 
границе Русского государства и Великого
 княжества Литовского. Попытки татар 
форсировать реку не имели успеха. 
Началось «стояние на Угре» войск 
противников, которое закончилось в 
пользу русских: 11 ноября 1480 г. Ахмат 

повернул прочь. 



Таким образом, пала зависимость Руси от Орды. Почти 240 
лет русский народ вел борьбу за свою свободу.

В 1502 г. крымский хан Менгли - Гирей нанес ослабевшей
 Золотой Орде окончательный удар. Вместо нее 
образовалось несколько ханств: Казанское, Астраханское
 и Ногайские орды.
Завершился процесс объединения Русских земель, 
потребовавший вековых напряженных усилий всего
 народа. В 1462 г. Иван III унаследовал от отца, Василия 
Темного, немалое Московское княжество, территория 
которого достигала 400 тыс. км2. А сыну своему, княжичу 
Василию III, он оставил обширную державу, площадь 
которой выросла более чем в 5 раз и превышала 2 млн. км2.
 Удельными князьями оставались, главным образом, 
братья и племянники великого князя, но они уже не имели
 права чеканить свою монету, устанавливать
 дипломатические отношения с иностранными 
государствами и править суд по важным делам.
В Кремле при дворе стал вводиться сложный и строгий 
церемониал. В дипломатических бумагах появился новый, 
более торжественный язык, складывалась пышная 

терминология. 



После женитьбы Ивана на Софье
 Палеолог (византийской принцессе) 
Вводится новый герб русского 
государства. Старый московский герб, 
Изображавший всадника, поражающего
 копьем змея, Иван III объединил с 
древним гербом Византии – двуглавым
 орлом. По мере процесса объединения
 и централизации изменялась 
организация управления государством. 
Бывшие удельные князья пополняли
 ряды московского боярства. Самые 
знатные бояре входили в состав
 Боярской думы - высшего 
cовещательного государственного 

органа. 
В Боярской думе совместно с великим 
князем решались все важнейшие 
государственные вопросы.



Наряду с системой дворцов в конце XV в. стали зарождаться 
центральные правительственные учреждения общерусского 
характера,  которые получили название изб, а позднее - приказов. 

Во главе изб обычно стоял боярин. Но главным лицом становились 
дьяки - управляющие канцелярией и их помощники, которые

 формировались из среды служилого дворянства.



Система управления государством в XVI веке

В местном управлении также вводилась
 определенная система. 
В административном отношении основная 
территория Русского государства 
делилась на уезды, а последние - на 
волости и станы. Общее управление на 
местах было сосредоточено у наместников
 и волостелей. Они являлись судьями, 
сборщиками доходов князей. Наместники 
были еще и военными начальниками города
 и уезда. По старому обычаю они 
содержались («кормились») за счет
 населения. Первоначально «кормления» - 
поборы - ничем не ограничивались. 
Позже были установлены нормы 

«кормления».

Боярская Дума

приказы

Наместники и волостели

Великий князь
Царь



• Иерархия русского боярства:
• 1.Удельные князья (родственники великого 

князя);
• 2. Бывшие удельные князья;
• 3. Коренное московское боярство;
• 4. Боярство из удельных княжеств.

• Юридически централизация выразилась в 
появлении первого общерусского 
«Судебника» (1497 года) с едиными 
юридическими нормами.

•  Ст. 57 Судебника ознаменовала собой 
начало формирования крепостного права. 
Она ограничивала крестьянам сроки ухода от 
владельца неделей до и неделей после 
Юрьева дня (26 ноября); крестьянин должен 
был платить пожилое, что жил на земле 
феодала.



Объединитель России Иван Васильевич умер в 1505 г. на 67-м 
году жизни после 44 лет правления. Уходя из жизни, он 
четко наметил новый порядок наследования престола. 
В своем завещании он не дробил земли, наследнику 
Василию, сыну Софьи Палеолог, он отдал две трети 
всего государства и всю полноту власти. Василий III 
(1505 – 1533гг.) был менее энергичным правителем и не 
таким талантливым политиком, как его отец, но и при нем 
границы государства продолжали расширяться - были 
окончательно присоединены Псков, Рязанская и 
Смоленские земли.

Василий был женат повторным браком на Елене Глинской, она 
и стала матерью наследника Ивана, будущего царя Ивана 
Грозного.

На территории всего государства стали вводиться единая 
денежная система, единые меры веса, длины. Все это 
способствовало подъему экономики.

Образование Российского централизованного 
государства стало фактом большого 
международного значения. Россия заняла 
видное место среди европейских государств. 


