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Тема№6.
Московское государство во 

2 пол. 15- нач. 16 века



Начало московской династии
Даниил Александрович

(1278-1303)

Коломна
1301 г.

Переяславское
княжество

1302 г.

Юрий Данилович
(1303-1325)

Борьба
 с тверскими князьями

Михаилом Ярославичем
Дмитрием Михайловичем

Можайск
1304 г.

Подолгу жил в Орде

Стал зятем хана Узбека

Получил ярлык
на великое княжение



Иван Данилович Калита
(1325-1340)

А.М. Васнецов
Московский Кремль
при Иване Калите

В 1327 г. 
подавил

антиордынское
восстание

в Твери 

В 1328 г. получил ярлык
на великое княжение и

право собирать дань вместо баскаков

В 1326 г. свою резиденцию 
перенес

в Москву митрополит Петр

Присоединены
территории

русского Севера

Симеон Гордый (1340-1353)
Иван Красный (1353-1359)
продолжали политику отца



Наследники Ивана Калиты
Второй сын Ивана Калиты, 

великий князь в 1353–1359 гг.
Вступил на престол после смерти от 
чумы старшего брата и его сыновей.
Удержал в Москве ярлык на Великое 

Владимирское княжение в борьбе
с суздальским князем. 

Продолжал скупку земель у мелких 
русских князей.

Сравнительно слабый правитель: 
утратил контроль над Новгородом, 

допустил захват московской волости 
Лопасни рязанским князем, предпочел 

выкупить своего наместника из 
рязанского плена.

Иван Красный, 
великий князь 
Московский и 

Владимирский



Дмитрий Иванович Донской 
(1359-1389): начало

1359-1362 гг. – борьба
за великое княжение с
нижегородским князем

Дмитрием Константиновичем

В 1359 г. Дмитрию было 9 лет
Митрополит Алексий – воспитатель и фактический правитель

1367-1368 гг. – строительство
белокаменного Кремля

1362 г. – ярлык
на великое княжение
1366 г. – женитьба на
Евдокии Дмитриевне

1368-1375 гг. – война 
с Литвой (Ольгерд) и

Тверью (Михаил Александрович)

1368, 1370, 1372 гг. – все атаки 
были отбиты

1375 г. – Дмитрий Иванович
покорил Тверь

Главная задача – освободиться от ордынского ига!

Присоединены:
Белоозеро, Владимир, Дмитров,

Стародуб, Углич, Кострома



До Куликова поля
Зима 1377 г. – Дмитрий Боброк-Волынский

совершил поход на Волжскую Булгарию
и победил

Лето 1377 г. – ордынский царевич Араб-шах
разгромил московско-нижегородское войско

на реке Пьяне

1378 г. – Дмитрий Иванович разгромил
войско мурзы Бегича на р. Воже



Подготовка к сражению ( 
Куликовской битве)

• Заключил союз с 
литовским великим 
князем Ягайло и 
рязанским князем Олегом 
Ивановичем

• Нанял генуэзскую пехоту
• Собрал огромное войско 

(до 100 тыс. чел.)

• Собрал ратников по всей 
Руси (кроме Рязани, 
Суздаля, Твери, 
Смоленска, Новгорода)

• Довел численность войска 
до 70 тыс. чел.

• Получил благословение 
Сергия Радонежского в 
Троица-Сергиеве 
монастыре

темник Мамай Дмитрий Иванович



Куликовская битва
8 сентября 1380 г.

А.Бубнов
Утро на Куликовом поле



Значение Куликовской битвы

• Ослабление (но не отмена!!!) 
ордынского ига.

• Доказана возможность победы над 
монголо-татарами.

• Мощный национальный подъем.

• Признание роли Москвы как 
объединительницы Руси.

В 1382 г. хан Тохтамыш взял Москву и заставил возобновить выплату дани



Василий I Дмитриевич
(1389-1425)

Стал великим князем по завещанию отца, 
не спрашивая разрешения Орды!

1395 г. – отразил нападение
Тимура (Тамерлана) на Русь
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Присоединил Нижний
Новгород, Муром, Вологду,
Устюг, Торжок, Волоколамск,
но отдал Смоленск Литве

Василий I был женат на дочери литовского
великого князя Витовта Софье…



Феодальная война 1433-1453 гг.

Василий II Васильевич Темный
(1425-1462)

Юрий Дмитриевич Галицкий
Василий Косой

Дмитрий Шемяка
Дмитрий Красный

×

Причина – вопрос о престолонаследии:
По завещанию Дмитрия Донского, Московское княжество

после смерти Василия I должно было перейти Юрию.
Но ко времени составления завещания у Василия I не было детей.

Повод – скандал:
8 февраля 1433 г. на свадьбе Василия II

Софья Витовтовна (мать Василия II) сорвала драгоценный пояс,
принадлежавший ранее Дмитрию Донскому, с Василия Косого.

Сын Василия I и внук 
Дмитрия Донского

Сын Дмитрия Донского 
и

брат Василия I

Основные события:
1434 г. – Юрий Дмитриевич объявил себя великим князем и умер
1434 г. – Василий Косой объявил себя великим князем
1436 г. – Василий Косой был ослеплен и посажен в темницу
1445 г. – Василий II был взят плен ханом Улу-Мухаммедом и отпущен  за огромный выкуп
1446 г. – Василий II был ослеплен Дмитрием Шемякой
1453 г. – Дмитрий Шемяка умер, война закончилась



Последствия феодальной войны

• Разорение страны, гибель людей, сожжение 
городов и деревень

• Усиление роли ордынских ханов, отсрочка 
свержения ордынского ига

• Укрепление великокняжеской власти 
Василия II



Василий II Темный
после своей победы

1456 г. – поход на Новгород.
Присоединение к Москве Вологды, Волоколамска

и других новгородских территорий

1448 г. – Русская православная 
церковь

стала автокефальной 
(независимой).

Митрополитом Московским и всея 
Руси

был избран Иона

1448 г. – своим соправителем назначил сына Ивана
(будущий Иван III Великий (1462-1505))

Ликвидация удельных княжеств
(Дмитровского, Галицкого, Можайского,

Серпуховско-Боровского и др.)



ЭПОХА ПОСТАВИЛА ПЕРЕД 
Иваном III Васильевичем (1462-1505) 

ТРИ ЗАДАЧИ
ПРИСТУПИТЬ К 

СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО, 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

ПРОДОЛЖИТЬ И 
ЗАВЕРШИТЬ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ 
ВОКРУГ 

МОСКВЫ

ОКОНЧАТЕЛЬНО
ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ ОРДЫНСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ



Строительство единого государства . 
Великокняжеская власть

В 1469 г. Иван III посватался 
к племяннице последнего 

византийского императора
Софье (Зое) Палеолог.

Инициатором сватовства стал 
Папа Римский Павел II.

В Риме рассчитывали с помощью
принявшей католичество Софьи 

обратить Русь в католицизм.

Москва претендовала на наследие 
Византийской империи.

Великая княгиня
Софья Фоминишна (Зоя) 

Палеолог.
Антропологическая 

реконструкция
С.А.Никитина



1.Иван III сделал гербом 
своего государства 

византийский герб – 
двуглавый орел, а себе взял 

2.титул «Государь всея 
Руси»

3.новый ритуал  передачи 
власти – коронация 

Печать Ивана III



Желая подчеркнуть возросшее величие Московского 
государства, Иван III задумывает грандиозную перестройку 
Кремля. Русские мастера создали в Кремле жилой дворец для 
государя и Грановитую палату для торжественных приемов.



Вместо обветшалых стен Кремля были сооружены новые стены 
и башни из красного кирпича. Новый Кремль, построенный в 
конце XV – начале XVI в., в основном сохранился и до наших 
дней.



Возвышая Москву, Иван III 
подчеркивал наследование им 
власти и от древнерусских 
князей. 
Архитектор Аристотель 
Фиораванти возвел новый 
Успенский собор - главный 
храм Русского государства. 
Строительство в московском 
Кремле Успенского собора 
совершалось                           по 
образцу собора в                             
г. Владимире. 
Это символизировало 
преемственность                       
власти московских                    
князей от князей 
владимирских,                   
а через них – от 
киевских.



Русские мастера построили 
Благовещенский собор  и 
церковь Ризположения для 
митрополита. 
Итальянский зодчий Алоиз 
Новый построил 
великокняжеский храм-
усыпальницу - 
Архангельский собор, а 
архитектор Бон Фрязин 
возвел колокольню Ивана 
Великого. 



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



Великокняжеская власть
После смерти сына Ивана наследником 

престола должен 
был стать его внук Дмитрий, 
либо старший сын Ивана III 
от второго брака Василий.

Василия поддерживала Софья, Дмитрия – 
его мать, невестка Ивана III Елена 

Волошанка, дочь молдавского господаря 
Стефана Великого.

Поначалу Иван III отдал предпочтение 
внуку и невестке.

В 1498 г. Дмитрий-внук был торжественно 
венчан

на великое княжение.
Софья и Василий попали в опалу.

Венчание Дмитрия-внука
на великое княжение.



Великокняжеская 
власть

Вскоре Иван 3 поссорился с  
боярами  Патрикеевыми  и 
Ряполовскими , близкими к 

Елене Стефановне, они проявили 
собственные взгляды, отчасти

не совпавшие с мнением 
государя («высокоумничания»), и 

это привело к династическим 
переменам. В 1502 г. Иван III 

положил опалу 
на внука и невестку.

Елена умерла в заключении в 
1505 г., Дмитрий – в 1509 г.

Иван III говорил: 
«Чи не волен яз, князь 

великий, 
в своих детех и в своем 

княжении? 
Кому хочу, тому даю 

княжение».



Василий III 
Иванович,

великий князь
Московский и всея 

Руси
в 1505–1533 гг.



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



Органы управления
Боярская Дума

совещательный орган, 
назначается государем.



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.



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.

Кому была выгодна система местничества?
Старомосковскому нетитулованному боярству,

давно служившему великим князьям. 

?



Совет знати при 
великом князе

Орган, ведавший 
государевыми 

(дворцовыми) землями

Орган, ведавший 
государственной 

печатью, финансами и 
внешней политикой

Местное
управление

Уезды

Волости Станы

Наместники

Волостели

Кормлени
е



С.Иванов.
Юрьев день

Судебник

• В 1497  г.  Иван III ввел единый для всей страны Судебник. 68 
статей. 

• Усиление центральной государственной власти.
• Ограничивает право крестьянина переходить от феодала к 

феодалу: только неделя до и неделя после Юрьева дня (26 ноября) 
⇒ первый шаг к крепостному праву. За уход от феодала – уплата 
«пожилого»: плата за годы, прожитые на прежнем месте. 
«Пожилое» = 1 руб. (10 пудов мёда).

Этот закон положил начало крепостному праву на 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.



Местное управление

Россия

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.



Местное управление. Кормления.

В чем состояли основные недостатки системы кормлений?
Кормленщики рассматривали свои обязанности 

по управлению уездом или волостью лишь как досадное 
дополнение к получению кормов и присудов, 

а потому часто передоверяли их своим холопам-тиунам.
Отстранить нерадивого наместника или волостеля 
было нельзя, т.к. он получил кормление в награду 

за прежнюю службу.
Поэтому наместники и волостели были бесконтрольны.
В распределении кормлений не было четкого порядка.

В результате система кормлений 
не способствовала централизации единого государства.



Местное управление. Кормления.

Какое значение имела система кормлений 
в период борьбы за объединение русских земель?

Эта система способствовала объединению земель: 
чем большей территорией владел великий князь, 

тем больше кормлений он мог предоставить
своим служилым людям.

Поэтому служилые люди, особенно бояре, всячески 
поддерживали великих князей в стремлении

к объединению земель.



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 Думы

Двор 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.



Чины в Московском государстве
Боярин

Окольничий

Думный дворянин
(с XVI века)

Московский дворянин

Жилец

Городовой дворянин

Сын боярский

Городовые чины
Городовой 
приказчик

Думные чины



Поземельные отношения . 
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».



Вотчина и поместье

Вотчина Поместье

Условное владение,
дается за службу

Условное владение,
дается за службу

Свободно наследуется Ограниченно наследуется

Свободно обменивается Ограниченно обменивается

Продается, покупается

Что общего между поместьем и вотчиной
и в чем разница между ними?

Вкладывается в монастырь

Не продается и не покупается

Не вкладывается в монастырь



Наследование поместий
Власти не было смысла лишать поместья малолетних детей 

умершего помещика, т.к. сыновья должны были
в свой черед могли нести службу, а дочери – 

выйти замуж и родить будущих служилых людей 

Категории наследников

Взрослые
сыновья, 
имеющие

свои
поместья

Малолетние
сыновья, 

еще
не имеющие

своих
поместий

Замужние
дочери

Незамужни
е

дочери

Вдовы,
не 

имеющие
малолетни

х
детей

Не 
наследуют Наследуют

Не
наследую

т
Наследуют Частично

наследуют



Вотчина и поместье
И вотчины, и поместья бывали и крупными, и мелкими.

Случалось, что служилый человек, вотчина которого запустела, 
бил челом о получении поместья,

и челобитная его удовлетворялась.
Известны даже примеры награждения за отличие в виде 

пожалования служилому человеку его же поместья
«в вотчину».

В чем же состоят главные отличия поместья от 
вотчины?

Главным отличием поместья от вотчины был запрет продавать 
поместья и вкладывать их в монастырь.

Это предупреждало «выход земли из службы» в результате 
вкладов вотчин в монастырь и продажи их монастырям. 

.  



Особенности социально-
экономического развития   

• Трехполье вместо двуполья.
• Наряду с вотчиной (наследственное 

землевладение) поместное (частично 
наследственное) землевладение.

• Увеличение доли крестьян, живущих на 
частновладельческих (помещичьих, «белых») 
землях, свободных от государственных 
налогов, за счет раздачи государственных 
(«черных») земель.

• Рост городов, развитие ремесла и торговли.
• Складывание основных сословий.
Бояре Дворяне Духовенство Посадские 

люди
Крестьяне



• 1468 г. – окончательное присоединение Ярославского 
княжества.

• 1472 г. –Включение «Великой Перми» в состав государства
• 1474 г. – приобрел вторую половину Ростовского княжества.
• 1485 г. – Тверь, окруженная Московскими землями, перешла 

к Москве
• 1487 г. - Покорение Казани
• 1489 г. – в состав МК вошла Вятская земля.
• 1489 г. - Захват земель на Обь реке
• 1503 г. – многие князья русских областей (Вяземские, 

Одоевские, Воротынские, Черниговские, Новгород-
Северские) перешли от Литвы к Московскому князю.

• Возвращение северных городов
• Возвращение смоленских земель

Объединение русских земель



Знаменитый вечевой 
колокол, как символ 
самостоятельности 
Новгорода, по 
приказу Ивана III 
был снят и 
перевезен в Москву.

1478 г.

ПОКОРЕНИЕ НОВГОРОДА



Василий III Иванович (1505-1533)
Присоединение:

Псков (1510)
Смоленск (1514)

Рязань (1521)

Завершилось
объединение

русских земель

Василий III и герб Москвы.
Гравюра из «Записок о Московии»

С.Герберштейна



Подводим итоги

 1.Часть территории страны еще оставалась во владении 
удельных князей, 

в дела которых великий князь почти не мог вмешиваться.
Служилые князья в своих родовых владениях

также сохраняли часть суверенных прав.

2.Центральное управление:
Государственный аппарат переживал период становления, еще 
не существовало специализированных органов центрального 

управления.



Подводим итоги
3. местное управление:

 Уездами и волостями управляли не специально назначенные 
представители центральной власти, а люди, 

получившие за прежние заслуги право собирать
в свою пользу судебные пошлины и часть налогов.

4.армия:
Постоянной армии не существовало, за службу платили 

предоставлением земельных владений, так что войско собиралось 
только на время походов. 



Подводим итоги
5. продвижение по службе:

Служебное продвижение зависело не от личных заслуг человека 
перед властью, а от заслуг рода, так что государь не мог, за редким 

исключением, возвести в бояре неродовитого человека.

Русское государство конца XV – начала XVI вв. было единым, но 
еще не являлось централизованным.

Централизация, т.е. создание 
эффективного государственного аппарата, 

обеспечивающего исполнение решений центральной власти, 
стало главной задачей государства в XVI в.

Вывод:



Внешняя политика
 Иван III  и  Василий III



Свержение монголо-татарского ига

С 1472 г. Иван перестал платить дань Орде. Хан Ахмат 
направил в Москву своих послов. На глазах у ордынских 

послов и русских бояр Иван разорвал и растоптал договор с 
Ордой.  Он заявил, что больше не подчиняется хану и не 
будет платить ему дань. Ханские послы были изгнаны.



Хан Ахмат жаждал восстановить полное господство Орды 
над Русью. В 1480 г. хан Ахмат послал на непокорную Русь 
большое войско.

Того же лета злоименитый царь Ахмат… поиде на православное христьянство, 
на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити святые 
церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при Батые 
беше (было)».                                                      Летопись



• Иван III выдвинул своё 
войско навстречу врагу. 
Ахмат привел 
ордынских воинов к реке 
Угре. На 
противоположном 
берегу встало русское 
войско, не давая 
ордынцам переправиться 
через реку и идти на 
Москву. Несколько 
месяцев стояли войска 
на Угре друг напротив 
друга.

СТОЯНИЕ НА УГРЕ

К концу октября река 
начала замерзать и враг 
легко мог вскоре 
перейти на другой берег. 
Великий князь приказал 
отвести русские войска с 
открытого поля к 
Боровску, где в зимних 
условиях 
оборонительная позиция 
была более выгодной.

Свержение монголо-татарского ига



Свержение монголо-татарского ига

• В это время союзник Ивана III крымский хан 
Менгли-Гирей напал на земли Польско-
Литовского государства, из-за чего его глава 
король Казимир IV не смог оказать хану 
Ахмату обещанную помощь. 

• Кроме того, отряды русских, посланные 
Иваном III по Волге, напали на территорию 
Большой Орды и разорили ее столицу Сарай.



Дипломатическая деятельность Ивана III

Год 
подписания 
соглашения

Государство Значение соглашения для Русского государства

1488 г.
Священная 

римская 
империя

Договор об оказании военной помощи в борьбе с 
Литвой за западные земли. Соглашение о 
взаимовыгодной торговле

1490 г. Хива, Бухара Укрепление позиций в Средней Азии

1492 г. Иверия 
(Грузия) Укрепление позиций на Кавказе

1492 г.
Турция 
(первые 

контакты)

Расширение торговых связей, благоприятные 
условия для русского купечества

1493 г. Дания Расширение торговых связей



 Итоги развития

• 1  В нач. 16 века завершился процесс 
собирания русских земель вокруг 
Москвы.

• 2. Произошло освобождение Руси от 
татарского ига.

• 3. Укрепился международный 
авторитет Московского государства, 
расширились дипломатические и 
торговые связи.

• 4. Усилилась единоличная власть, 
московский правитель превращался в 
самодержца.


