
Лекция 2. Россия во второй половине XIII – 
XVII вв.

1. Объединение земель вокруг Москвы

а) Запустение Руси. Перемещение государственно-
политического центра из Киева. 



1) появление новых, не связанных напрямую с 
Киевом, экономических центров;
2) появление новых торговых путей и снижения 
значения старых;
3) ухудшение юридического и экономического 
положения низших классов;
4) княжеские усобицы. 

Александр Невский 

(1221-1263)

Даниил (1261-1303)



б) Причины возвышения Москвы:

1) Выгодное географическое положение. Москва меньше других 
пострадала от нашествия монголо-татар 

2) Москва становится центром пересечения важнейших торговых 
путей: а) из Новгорода в Волгу и на 
Каспийб) дорога из Смоленска на Суздаль
в) из области верхней Волги 
в Рязанскую землю

3) Миграция 
населения
4) Отсутствие крупного 
боярского землевладения, 
сильная княжеская 
власть
5) Продуманная политика 
московских князей, 
направленная на 
объединение земель

6) Перемещение 
религиозного центра 
русских земель в Москву



в) Объединение русских земель вокруг 
Москвы Даниил Александрович 

(1261–1303) – младший сын 
Александра Невского, первый 
удельный князь Московский (с 
1263, фактически с 1277)

Юрий (Георгий) Данилович 
(1281–1325) – князь Московский 
с 1303Иван I Данилович Калита 
(1288–1340) – князь Московский с 
1325
Семён Иванович Гордый 
(1317–1353) – князь Московский с 
1340Иван II Иванович Красный 
(1326–1359) – князь Московский с 
1353
Дмитрий I Иванович Донской
(1350–1389) – князь Московский с 
1359 

Василий I Дмитриевич 
(1371–1425) —князь Московский 
с 1389 
Василий II Васильевич 
Тёмный (1415–1462) – князь 
Московский с 1425



Иван III Васильевич 
(1440– 1505) – великий 
князь Московский с 1462 
по 1505

Василий III Иванович 
(1479–1533) – великий 
князь Московский с 1505 
по 1533



II. Московское самодержавие

• Первый Земский собор – 1550 г. «Исправлен» Судебник 1497 г., 
составлен «Стоглав» – сборник постановлений канонического 
характера;

• Собор 1566 г. решал вопрос, принять ли предложенные поляками 
условия мира или продолжать войну;

• Собор 1584 г. избрал на царство Федора Ивановича;

• Собор 1598 г. избрал на царство Бориса Годунова;

• Собор 1612 г. действовал при ополчении Минина и Пожарского;

• Собор 1613 г. избрал царем Михаила Федоровича Романова;

…
• Собор 1648-1649 гг. созван для составления Уложения;

• Собор 1653 г. – по поводу войны с Польшей и воссоединения с 
Украиной. Последний полный Земский собор.

а) Земские 
соборы



Сфера деятельности Земских 
соборов:

•– внешние сношения,

•– установление налогов и податей,

•– поддержание порядка внутри 
государства,

•– военные распоряжения в случае 
неприятельского вторжения. 



Организация Земского 
собора:



б) Поместная система
•Поместной системой называется порядок 
служилого, т. е. обязанного ратной службой, 
землевладения, установившийся в Московском 
государстве XV и XVI вв. В основании этого порядка 
лежало поместье. Поместьем в Московской Руси 
назывался участок казенной земли, данный 
государем в личное владение служилому 
человеку под условием службы, т. е. как 
вознаграждение за службу и вместе как средство 
для службы. Подобно самой службе, это владение 
было временным, обыкновенно пожизненным. 
Условным, личным и временным характером 
своим поместное владение отличалось от 
вотчины, составлявшей полную и 
наследственную земельную собственность своего 
владельца.



Этапы закрепощения крестьян:

I. 1497 В первом общем для всей страны Судебнике Ивана III появилась 57 статья, 

ограничившая право крестьянского перехо да. Согласно этой статье, крестьянин 

мог перейти от одного зем левладельца к другому после окончания полевых 

работ, неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября). При этом крестьяне 

обязаны были платить «за пожилое».

II. 1550 Судебник Ивана IV подтвердил право перехода крестьян только на Юрьев 

день, увеличил плату «за пожилое», ввёл плату «за повоз».

III. 1581 Введены т.н. «заповедные лета» – временное запрещение перехода 

крестьян и на Юрьев день вплоть до государева указа.

IV. 1597 Указом Федора Иоанновича введены «урочные лета» – т.е. установлен 

срок сыска беглых крестьян (5 лет).

V. 1607 Указом Василия Шуйского установлены санкции за приём и держание 

беглых (штраф в пользу государства и «пожилое» старому вла дельцу беглого).

VI. 1642 Указом Михаила Федоровича установлен 10-летний срок для сыска беглых 

и 15-летний – для сыска вывезенных помещиками чужих крестьян.

VII. 1649 Соборное уложение Алексея Михайловича. Юридическое закрепощение 

крестьян: отменено право перехода в Юрьев день, введен бессрочный сыск 

беглых крестьян.


