
Характеристика этапов 
централизации

Этапы и 
хронологические 

рамки

Князья Краткая 
характеристика  

этапа

1 этап. 
Рубеж  XIII-XIV вв. – 
середина XIV в. 

Даниил Александрович 
– 
Иван I Калита

Борьба городов Северо-
Восточной Руси за 
лидерство в 
объединении (борьба 
князей за ярлык). 
Победа Москвы

2 этап.
Вторая половина  XIV в. 
–  середина XVв.

Дмитрий Донской – 
Василий  II Темный

Борьба основной и 
боковых ветвей 
Московских 
Рюриковичей  за власть 
в условиях открытого 
противостояния Орде.
Феодальная война

3 этап.
Вторая половина XV в. – 
конец XVI  в. 

Иван III Великий – 
Иван IV Грозный

Апогей (пик)  процессов 
централизации 
(вопрос 4 лекции)



2. Формирование подданнических отношений
между монархом и народом

Подданство – отношения 
службы, в которых 
отсутствует договорная 
основа, т.е. слуга 
находится в прямой и 
безусловной зависимости 
от своего господина 

(вследствие покупки 
московским князем 
территорий других 
княжеств)

«Вотчинное 
государство» - 
концепция власти, 
заимствованная 
московскими князьями у 
ханов Золотой Орды, 
согласно которой 
государство 
рассматривалась как 
собственность Великого 
Московского князя 
(«государева служба», 
«государевы холопы», 
уменьшительные имена)



Подданнические отношения в титулах  
Великих московских князей

Василий II Темный (1425-1462 гг.)
- «господин» (характерно для вассальных отношений)

Иван III  (1462-1505 гг.)
 1485 г. – «Государь всея Руси» 

Иван IV (1533-1584 гг.)
 1547 г. – венчание на царство

Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.)
• 1649 г. – Соборное Уложение
• («самодержец»)

«Государь» – «хозяин 
холопов»

Царь = 
хан



6. Формирование централизованного аппарата 
власти для управления присоединенными 

территориями
Принципы организации 

«государевой службы»

Кормление – система 
содержания должностных 
лиц за счет местного 
населения

Местничество – система 
распределения военных, 
придворных и 
административных 
должностей в соответствии 
со знатностью, 
родовитостью и служебных 
заслуг предков

Государь Всея 
Руси

Казн
а

Дворе
ц

Боярска
я 

Дума

Наместники
(представители 

центральной 
власти 

на местах

Арми
я

Присоединение огромных территорий потребовало
реформирования системы управления ими 

Система управления 
Московским 

государством 
при Иване III



Недостатки системы управления: 
Кормления XIII-XVI вв.

Недостатки Механизмы 
кормленияСущность

Кормление
(выполнение 
работы без 

выплаты зарплаты)

Наместники отвечали за 
сбор налогов, но часть 

налогов оставляли себе на 
содержание + 

дополнительные поборы

Недостаток денег в 
центральной казне

Быстрое обогащение 
бояр и, следовательно, 

усиление их 
экономического 

могущества

Осуществление судебных 
функций (мздоимство, 

взяточничество)

Рост недовольства 
малоимущего населения 

вследствие 
злоупотреблений

Население обеспечивало 
должностных лиц 

продуктами питания



Недостатки системы управления:
Местничество как компромисс монарха и родовитой 

знати
Недостатки для монарха

1.Местничество учитывало 
личные профессиональные 
качества человека в 
последнюю очередь 
(опасность появления на 
руководящих военных 
должностях 
непрофессионалов).

2. Служилый человек в походе 
мог оспорить свое 
«подчиненное» положение и 
не выполнять распоряжение 
начальника до решения суда

(паралич системы высшего 
руководства армией)

 Достоинства для 
монарха

1. Бояре и князья поступали 
на службу Великому князю 
(«государеву службу»), т.е. 
зависели от него. 

2. Учитывались служебные 
заслуги предков  («измена» 
одного человека 
сказывалось на 
значительном понижении 
всех ближайших 
родственников, поэтому 
местничество делало 
служилых людей более 
лояльными).



Б2. Развитие поместной системы
Поместье – форма феодального землевладения, 
предоставляемое с условием несения службы



Б3. Ограничение крестьянских свобод 
и формирование крепостного права

Укрепление личной 
власти Великого  

Московского князяОграничение 
влияния 
крупных 

землевладельце
в Развитие 

поместной 
системы

Обеспечение 
помещиков 

рабочей 
силой

Повышение 
статуса 

дворянства

Ограничение 
возможности для 

помещичьих 
крестьян 

переходить в 
вотчины Передача  государственных 

крестьян во временную 
собственность помещиков  и 

ограничение свобод этих 
крестьян 

П
ри

чи
ны

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия



Крепостное право – наиболее жесткая форма 
феодальных отношений, при которых 

крестьянин лично и поземельно зависит от 
своего феодала 

Этап I. Ограничение 
крестьянских свобод. 
Формирование 
крепостнических отношений

1497 г. – Судебник Ивана III 
(ограничение перехода крестьян 
единым сроком – неделя до и 
после Юрьева дня – 26 ноября)

Пожилое – денежная компенсация 
крестьянина феодалу за то, что 
последний теряет рабочую силу.



Формирование крепостного права
⚫ 1550 г. – Судебник Ивана 

IV 
❖  подтверждение срока 

перехода
❖  увеличение размера 

пожилого в 3 раза
❖ упоминание о 

возможности полной 
отмены переходов

⚫ 1581 г. – введение в ряде 
территорий  заповедных 
лет (годы, в течение 
которых временно 
отменялось право 
крестьянского перехода).

⚫ 1592 г. – появление 
писцовых книг (опись 
имущества помещиков, куда 
вписывались и зависимые 
крестьяне) для помощи 
помещикам в судебных 
тяжбах с вотчинниками, к 
которым добровольно или 
насильно уходили помещичьи 
крестьяне. 

⚫ 1597 г. – введение 5 летнего 
срока сыска (урочные лета - 
годы, в течение которых 
феодал за свой счет «искал» 
своих беглых крестьян).

⚫  1607 г. – 15-летний срок 
сыска (право на подачу исков 
на тех крестьян, кто убежал с 
1592 г.). 


