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1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЭПОХУ 
КЛАССИЧЕСКОГО И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В X–XIII века в Западной Европе окончательно 
сложился новый общественный и политический 
уклад, произошло образование основных 
европейских государств. 
Во всех этих странах господствовал 
феодализм. 
Главные черты феодализма: 
❖ раздробленность политической власти, 
❖ отсутствие гражданского правопорядка, 
❖ соединение политической власти с земельной 

собственностью,
❖ иерархическое соподчинение членов 

господствующего класса (система 
вассалитета).



1. Европейская цивилизация в эпоху классического и позднего Средневековья

Эволюция в системе феодальных отношений (иерархическая 
лестница сословий светских феодалов) к IX-X векам (Франции)



1. Европейская цивилизация в эпоху классического и позднего Средневековья

Вассальная пирамида в Европе в средние X–XIII века 

В политическом плане государства 
характеризуются феодальной 
раздробленностью, основа которой 
таится в экономических причинах: 
хозяйство феодальных государств 
носило натуральный характер, 
когда отдельные районы страны 
могли жить самостоятельно, не 
нуждаясь друг в друге. 
Отсутствие экономических связей 
привело к ослаблению связей 
политических. 



1. Европейская цивилизация в эпоху классического и позднего Средневековья

❖ образование централизованного 
государства в форме сословно-
представительной монархии и 
усиление королевской 
(великокняжеской) власти;

❖ упрочение регионального 
суверенитета, создание 
независимых княжеств или городов-
республик.

В своем развитии политическая 
система Средневековья знает 
два основных направления



Решающие факторы, определявшие первый 
(объединительный) вариант развития:

❖ эволюция феодальной системы;
❖ королевская власть имела опору среди рыцарства – мелких 

и средних феодалов;
❖ борьба с внешней опасностью или освободительная борьба 

с иноземным игом. 

Объединительный процесс ускоряло наличие единого 
экономического и политического центра

1. Европейская цивилизация в эпоху классического и позднего Средневековья



Примером второго варианта развития, когда не сложилось 
централизованное государство, являются Италия и 
Германия:

❖ города этих стран более тяготели к внешней торговле и не 
были кровно заинтересованы в создании внутреннего рынка;

❖ не стало союзником центральной власти и мелкое 
рыцарство;

❖ полицентризм исключил возможность централизации на 
общегосударственном уровне.   

На Руси подобные тенденции проявились в Новгородской и 
Псковской землях.
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Основные пути преодоления феодальной 
раздробленности

❖ В условиях централизации зарождается новая форма 
феодальной монархии с органами сословного 
представительства:
❖ на общегосударственном и/или местном уровне;
❖ в органах самоуправления.

❖ Политическая мысль подкрепляла право сословий на 
участие в политическом управлении: «Что касается всех, 
должно быть одобрено всеми». 
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1. Европейская цивилизация в эпоху классического и позднего Средневековья

Сословно-представительные органы в Европе в средние века

Завершение централизации феодальных 
государств и переход к абсолютизму 
происходит в позднее средневековье. 
Поднимающаяся буржуазия шла на битву 
с феодализмом (сперва в форме 
Реформации, позже в открытой 
политической борьбе) за установление 
своего господства. Абсолютная монархия 
сыграла в европейских странах 
положительную роль в развитии 
национальной торговли и 
промышленности, а также в завершении 
политической централизации. 



2.  ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Ядром Российского централизованного 
государства стала территория Северо-
Восточной Руси.
❖ Преодолению феодальной 

раздробленности в XIV – XV вв. 
способствовали:
❖ экономический подъем XIV в. и развитие 

ремесла и торговли;
❖ развитие феодального землевладения;
❖ общность культуры, веры, права;
❖ формирование великорусской 

народности;
❖ поддержка идеи единства русской 

православной церковью;
❖ необходимость борьбы с монгольским 

владычеством



2. Образование Российского централизованного государства

Стратегия объединения закладывалась 
при князе Александре Ярославиче 
Невском (1220 – 1263):
• временный союз с монголами, чтобы 

отразить экспансию с Запада, 
угрожавшую окатоличиванием Руси

• использование опыта двух великих 
империй – Византийской и 
Монгольской.



Основные принципы русской 
централизаторской политической идеи:
❖ приверженность православию;
❖ противодействие экспансии Запада (что не 

исключало интенсивных торговых 
отношений);

❖ приверженность идее единовластия.
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❖ Родоначальник московской княжеской 
династии – младший сын Александра 
Невского Даниил, получивший Москву в 
удел в 1276 г.

❖ Даниловичи шаг за шагом созидали 
Московское царство. При этом Москве 
приходилось вести борьбу на 4-х 
направлениях: Орда, Литва, Тверь, Рязань.

❖ Основными соперниками Московского 
княжества в борьбе за главенство в 
Северо-Восточной Руси были Великое 
княжество Литовское и Тверское княжество.  

Среди князей Северо-Восточной Руси идею централизации 
наиболее последовательно реализовывали московские князья.

2. Образование Российского централизованного государства



Московское княжество к XIV в. 



❖ выгодное географическое положение;
❖ прагматичная политика сотрудничества с 

Ордой (была временной);
❖ союз с Русской православной церковью;
❖ психологический фактор;
❖ отказ от традиционного наследственного 

права.

2. Образование Российского централизованного государства

Возвышению Московского княжества 
в XIV-XV вв. способствовали:



Княжение Даниила Московского 
(1276-1303) 

❖ Укрепил Московское княжество.
❖ Присоединил Переяславль (1302 г.).
❖ Успехи Даниила Александровича 

позволили его преемникам начать 
борьбу за Владимирское великое 
княжение.

2. Образование Российского централизованного государства



Княжество Московское XIV – XV вв.
2. Образование Российского централизованного государства



Княжение Юрия Даниловича 
(1303 – 1325) 

❖ Захватил Коломну (1303 г.) и Можайск 
(1305 г.).

❖ Вел борьбу с Тверским княжеством за 
Владимирское великое княжение, 
используя покровительство Золотой 
Орды.

2. Образование Российского централизованного государства



Успехи политики Ивана Калиты
(1325 – 1340) 

❖ Установлен тесный союз с русской 
православной церковью. Москва стала 
религиозным центром Северо-Восточной 
Руси (1325 г.).

❖ С помощью Орды было разорено и 
ослаблено Тверское княжество (1327 г.).

❖ За московскими князьями закрепляется 
ярлык на Владимирское великое княжение 
(1327 г.).

❖ За московскими князьями закрепляется 
право собирать для Орды дань с русских 
земель (начало 30-х годов XIII в.).

2. Образование Российского централизованного государства



Московское княжество с 1340 по 1460 гг.  

2. Образование Российского централизованного государства



Успехи политики Дмитрия Донского 
(1359 – 1389) 

Удалось сохранить за Москвой 
Владимирское великое княжение и укрепить 
позиции Московского княжества в борьбе
• с суздальским князем Дмитрием 

Константиновичем (в 1359 – 1365 гг.),
• с тверским князем Михаилом 

Александровичем, действовавшим в 
союзе с Великим княжеством Литовским (в 
1367 – 1375 гг.).

2. Образование Российского централизованного государства



❖ Одержана победа в Куликовской битве (1380 г.):
❖ ослабление монгольского владычества;
❖ усиление процессов централизации;
❖ утверждению Москвы как центра объединения Руси.

❖ За московскими князьями закрепляется право передавать 
Владимирское великое княжение как вотчину, без ярлыка 
(1389 г.).

2. Образование Российского централизованного государства



Успехи политики Василия I 
(1389 – 1425) 

❖ За московскими князьями 
закрепляется право вести 
дипломатические отношения с 
Ордой и Литвой от имени всей 
Северо-Восточной Руси.

❖ Большинство князей Северо-
Восточной Руси стало союзниками 
или вассалами великого князя 
московского и владимирского.

2. Образование Российского централизованного государства



❖ Удалось преодолеть политический кризис второй четверти XV 
века, получивший название феодальной войны.

❖ Усилилось влияние московских князей на выбор кандидатуры 
митрополита всея Руси в результате объявления автокефалии 
Русской православной церковью (1448).

2. Образование Российского централизованного государства



Правление 
Ивана III (1462 – 1505) 

❖ Ограничивался суверенитет удельных князей и 
происходило «обояривание» великих князей, 
земли которых присоединялись к Московскому 
княжеству.

❖ За великим князем московским были 
закреплены следующие прерогативы:
❖ чеканить монету;
❖ вести сношения с иноземными 

государствами;
❖ наследовать вотчины бессыновьих 

удельных князей.

2. Образование Российского централизованного государства



❖ Укрепление авторитета великокняжеской 
власти и развитие торговых и 
дипломатических связей с Западом через 
брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог 
(1472), племянницей последнего 
византийского императора.

❖ Появились новые государственные символы – 
герб в виде двуглавого орла и венец («шапка 
Мономаха»).

2. Образование Российского централизованного государства



❖ Крупным успехом в деле собирания русских земель стало 
присоединение Новгородской земли (1478) и Тверского княжества 
(1485).

❖ Принятие нового титула – «государь всея Руси» (1478).
❖ Обретение независимости от Орды (1480).
❖ Законодательное оформление централизации и принятие свода 

законов – Судебника (1497).

2. Образование Российского централизованного государства



Росту авторитета Московской Руси способствовали победы:
• в Порубежных войнах с Великим княжеством Литовским (1487 

– 1494 и 1500 – 1503), уступившим Верховские княжества, 
Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Брянск и ряд 
других городов;

• над Ливонским орденом (1501 – 1503), обязавшимся платить 
дань за г. Юрьев.

2. Образование Российского централизованного государства



2. Образование Российского централизованного государства

Литовские войны (1487 – 1494 и 1500 – 1503 
гг.) 



3. АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ В МОСКОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ К НАЧАЛУ XVI В.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

вооруженные силы, внешняя 
политика, высший суд, 

законодательство, 
назначения на 

государственные должности

  Митрополит

Большой дворец
(1501 г.)

дворецкий

 Боярская Дума
с XV в.
бояре,

окольничие, 
думские дворяне
и думские дьяки

      Новгородский
дворец

Тверской дворец
(1504 г.)

Рязанский дворец 
(1539 г.)

Казна
казначей 

(великокняжеская 
канцелярия, финансы, 

дипломатическая 
служба, раздача 

земли)
Города

 
 городовые
 приказчики

Уезды

наместники

Волости

волостители
    Кормление



3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.

Боярская дума
• законосовещательный сословно-

представительный орган
• санкционировала монаршие указы
• обладала правом законотворческой 

инициативы
• вершила суд от имени и по поручению 

государя
• ведала назначением воевод 

Государь всея Руси
• обладал верховной законодательной, 

исполнительной и судебной властью 
• его власть не была абсолютной, 

ограничивалась Боярской думой и 
традициями местничества



Местничество – система назначения 
членов Государева двора на службу, а 
также порядок их размещения за 
государевым столом и на других 
придворных светских и церковных 
церемониях. 

Кормление – система содержания 
должностных лиц (наместников) за счет 
местного населения.

3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.

Большой дворец
• ведал личными землями государя
• ведал большинством городов с 

уездами



3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.

Областные Дворцы
• надзирали за выдачей тарханов и 

общегосударственными 
поземельными отношениями 
феодалов 

• контролировали деятельность 
местных властей и выполнение 
общегосударственных натуральных 
повинностей тяглого населения 

Казна
• контролировала взимание налогов, 

таможенных сборов
• была хранилищем государственных 

ценностей
• активно участвовала в организации 

посольского дела
• контролировала несение службы 

пушкарями, пищальниками
• являлась канцелярией государя



3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.

Наместничества и волостельства
• в круг местного управления входили 

земли, не приписанные к 
великокняжескому двору, бывшие в 
частном владении и черные

• главной целью местного управления 
было максимальное извлечение 
доходов из управляемой территории 

Тархан – особая грамота, 
выдававшаяся государем духовным и 
светским феодалам и освобождавшая от 
повинностей в пользу верховной власти 
и от суда назначенных ею чиновников. 





Идеология Российского централизованного государства 

Применил теорию теократического абсолютизма 
(заимствованную из Византии) для обоснования 
божественного происхождения власти московского 
государя.

игумен Иосиф Волоцкий

• Тезис о богоизбранности Московского 
царства.

• Обоснование мирового значения Русского 
государства и исключительного значения 
Русской церкви.

• Московская Русь рассматривалась как 
преемник двух великих империй – Римской 
и Византийской.

• Теория получила название «Москва – 
третий Рим».

монах Филофей

3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.



Особенности централизации на Руси в XIV – XV вв.

❖ Незрелость социально-экономических предпосылок 
объединения.

❖ Опережающее развитие процесса политического объединения 
земель по сравнению с процессом экономической 
централизации. 

❖ Формирование слабых сословно-представительных институтов 
и авторитарной монаршей власти.

3. Аппарат управления в Московском государстве к началу XVI в.
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