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Иван III Васильевич, 
великий князь

Московский и всея Руси 
в 1462–1505 гг.

Василий III Иванович,
великий князь

Московский и всея Руси
в 1505–1533 гг.



Великокняжеская власть
Характер великокняжеской власти проявился

в ходе престолонаследного кризиса.

Иван IIIМарья Борисовна
(Тверитянка)

1-я жена Ивана III
†1467

Софья Фоминишна
Палеолог,

2-я жена Ивана III,

Иван 
Молодой

†1490

Дмитрий-внук

Василий III
и четверо 

его младших
братьев



• Василий III 
продолжал начатое 
Иваном III создание 
централизованного 
Русского 
государства.

• Территория 
Московского 
княжества за время 
его правления 
значительно 
увеличилась (Псков, 
Рязань). 

Территориальный рост Московского княжества

Василий III





Все подданные Великого 
князя от простого люда до 
князей и бояр считались 
холопами великого 
государя.                   
Воля государя считалась 
волей Бога.

Василий III

Василий III



Великокняжеская власть
При Василии III власть великого князя
стала еще более неограниченной.

Дипломат И.Н. Берсень-Беклемишев, 
сторонник мира с соседними странами 

(Литвой, Казанью, Крымом), 
с горечью говорил в 1525 г.: 

«Государь упрям и въстречи против себя не 
любит, кто ему въстречю говорит, 

и он на того опаляется; а отец его, князь 
великий, против себя въстречю любил, 

и тех жаловал, кто против его говаривал… 
Ныне государь, запершися, сам-третей у 

постели
всякие дела делает».

За критику внешней политики Василия III 
Иван Беклемишев был обезглавлен.

Василий III,
Великий князь
Московский
и всея Руси



Система управления

Великий князь

Боярская дума
Назначается государем. Совещательный орган.

Состоит из бояр и окольничих.

Казна
Канцелярия, архив

и сокровищница
великого князя.
Ведает внешней 

политикой. 
Во главе – 
казначей-
печатник.

Дворец
Управляет

домовым обиходом
и личными 
землями

великого князя.
Во главе – 

дворецкий.

Наместники и волостели

Дворцовые
чины:

постельничий, 
ясельничий,

ловчий,
сокольничий,

кравчий
и т.п.



Дворецкий

� Ведал дворцовыми землями великого князя.
� Рассматривал земельные споры.
� Вершил суд.

Казначей
� Контролировал взимание налогов и таможенных 

сборов (пошлин).
� Хранил государственную печать, государственный 

архив.
� Занимался вопросами внешней политики.



Боярство
В XIV в. бояре – выходцы 

из нетитулованных 
старомосковских родов

 В XV в. служилые князья стали 
получать боярские чины, 
вошли в Боярскую Думу.

Произошло «обояривание» князей.
Боярское звание – не титул, а чин.

Боярином нельзя родиться,
им можно только стать.

Это высший чин служилого 
человека,

в Московском государстве 
боярин 

– член Боярской думы.
Боярин.

Худ. К. Маковский.





Города, ремесла, торговля

Экономическая и политическая власть в городах принадлежала 
князьям и боярам.                                    

Их богатые усадьбы были главными городскими постройками.



При великом князе существовала Боярская дума, 
значительной властью обладали кормленщики 

(наместники), сложилась система местничества.                           

Великий князь и его окружение

Василий III



При Василии III Московское государство управлялось скорее как 
восточная деспотия (золотоордынское наследие), чем как европейское 

государство.                           
В России не было Генеральных штатов или сейма. Боярская дума при 

государе в большей степени являлась совещательным органом. 

Великий князь и 
бояре

Василий III



Василий III

При Василии III возникли приказы, которые стали прочной 
системой управления страной.                  

Зародилась бюрократия (круг людей, состоявших на 
службе великого князя и решавшие вопросы управления, 

суда, сбора налогов, формирования армии и т.д.). 



Население русского государства

Великий князь

Служилые 
люди

Податное 
население

Удельны
е

князья

Служилы
е

князья

Бояре Дворяне
и дети

боярские

Духовенство

Крестьян
е

Посадски
е

люди

Холопы

Монахи

Приходские
священники 
и церковно-
служители



Удельные князья

Часть территории страны
принадлежала 

удельным князьям –  младшим 
братьям

или племянникам
великого князя.

В своих уделах обладали 
полной властью, имели 

собственные дворы, войска, 
наместников. 

Не могли самостоятельно 
поддерживать отношения с 

другими государствами.

Не входили в состав ДумыДвор удельного князя.
Худ. А.М. Васнецов.



Служилые князья
Бывшие самостоятельные князья (суздальские, 

ростовские, ярославские, белозерские, рязанские, 
тверские, верховские),  

перешедшие на великокняжескую службу.
Служили воеводами, наместниками.

В родовых владениях сохранили
остатки суверенных прав: 

давали монастырям жалованные грамоты, 
вершили суд по некоторым делам.

В других владениях 
(купленных или пожалованных великим князем)

 – обычные вотчинники, имеющие титул.





Вотчина и поместье

Вотчина и поместье – две формы светского землевладения.
Более ранняя форма – вотчина, известна с XI в.

Поместье появилось в конце XV в. 

Как поступил Иван III с вотчинами новгородских бояр?
Вотчины новгородских бояр были конфискованы,

на них поселили московских служилых людей – помещиков.
Помещик – тот, кого «испоместили».
Поместье – владение помещика.

Вотчинное и поместное владение имело разные формулы:
Вотчина – «вотчина моя».

Поместье – «земля великого князя, в поместье за мною».



Местное управление

Территория России

Уезд
Глава уезда –

наместник

Уезд
Глава уезда –

наместник

Уезд
Глава уезда –

наместник

Волость
Глава волости –

волостель

Волость
Глава волости –

волостель

Волость
Глава волости –

волостель

И наместников, и волостелей назначал государь



Местное управление. Кормления

Наместники и волостели получали уезды и волости
в кормление.

Кормление – право сбора в свою пользу
 судебных пошлин (присудов) и части налогов

(наместничьих и волостелиных кормов)
с определенной территории.

Кормление – награда за прежнюю службу.
Служилый человек получал кормление 

в награду за участие в походах, в которых он потратился 
на покупку коня, оружия, доспехов, на продовольствие

для себя и своих людей.
Осуществление судебных и административных обязанностей 
являлось лишь дополнением к получению присудов и кормов.



Местничество

В основе служебного продвижения служилого человека 
лежала система местничества.

Местничество – порядок назначения
на должности (места) в зависимости

от служебных заслуг рода.
Потомки служили в таком же соотношении

друг с другом, что и предки.
Каждое «невместное» назначение

создавало опасность «утягивания» рода в дальнейшем.



Землевладение

Основное 
занятие 

населения – 
земледелие.
Свыше 97% 
населения

– крестьяне.
Главная 

зерновая 
культура
– рожь.

Пахарь с сохой. Иллюстрация к сказке.



Система землевладения

Землевладение

Черносошно
е

Церковно-
монастырское

Частное 
светское

Земля 
принадлежит

государю, 
находится

в 
пользовании
у крестьян.

Земля 
принадлежит
монастырям, 

митрополичьей 
и епископским

кафедрам.

Земля
принадлежит

служилым 
людям 



Крестьянство

В 15 – первой половине 16 в. в сельском хозяйстве трехполье 
заменяет старые методы расчисти и гари. 

Совершенствовались пахотные орудия труда - появилась соха-
косуля (легкая и оснащенная крепким металлическим 

лемехом). 
Стабильно развивалось животноводство: выводились новые 

породы скота, быстрыми темпами росло конское поголовье. 



Крестьянство

Еще в 14 в. появляются новые виды поселений  деревня (от 3 до 8 
дворов) и починок (1 – 3 двора). 

Преимущество перед старыми большими селами в том, что 
теперь на один двор приходилось значительно больше земли. 
Жители починков стали  первопроходцами безлюдных мест,                                  

активно шло освоение новых земель.



1 год Яровые Озимые Пар 

2 год Пар Яровые
Озимые

3 год
Озимые

Пар Яровые

Трехпольный севооборот





Монастырское землевладение
Возникло в XIV в. 

с введением в монастырях 
общежительного устава.

Создатель общежительного 
устава – Сергий Радонежский.

Все имущество
в общежительном монастыре – 

собственность не монаха,
а всей монастырской общины.

Если монах как человек, 
ушедший от мира, не может 

владеть имуществом, 
особенно землей, 

то монастырская община – 
может.

Троице-Сергиев
монастырь в конце XV в.



1497 год – Судебник Ивана III

� Установлен единый срок перехода крестьян: неделя до 
Юрьева дня осеннего (26 ноября) и неделя после.

� Уходя от помещиков, крестьяне должны были заплатить ему 
пожилое – плату за проживание на земле (1 рубль с 
человека).

Введение Юрьева дня – первое ограничение 
крестьянской свободы

Первый свод законов единого государства



Юрьев день – Судебник 
1497г.



Казаки- «вольные люди», 
формируются из беглых крестьян, 
посадских людей.



Города, ремесла, торговля

После свержения 
монгольского ига начинают 
активно развиваться 
русские города. 

  

� В городах возрождались старые и возникали новые ремесла. 

� В первую очередь производство оружия, деревообработка и 
строительство.                                   

� Доля городского населения составляла всего 5% (в Европе 10-15%)

� Городов с населением более 10 тыс.чел. было не более десятка 
(Москва, Новгород, Псков, Тверь, Ярославль, Рязань, Смоленск и др.)



Города, ремесла, торговля

Заметно оживилась 
торговля. Она велась  не 
только с Крымом, Литвой и 
Скандинавией, но и со 
странами Западной 
Европы. Торговцев 
называли гости, а 
торговлю – гостьба.

  

   В городах началось объединение торговцев, ремесленников и 
огородников в территориальные организации -  сотни и полусотни.                                  
Крупное купечество создавало корпорации. Способствовавшие 
зарождению городского самоуправления (как и на Западе)



Горожане


