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ПРИЧИНЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ И СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА.

Спустя несколько десятилетий после «Батыева нашествия» начинается восстановление русских 
земель, складываются условия для объединения Руси. В начале XIV в. в земледелии утверждается 
трехпольем, которое обеспечивало высокие и устойчивые урожаи. Основным орудие труда стала 
двузубая соха (косуля). Основным видом феодальной повинности стало натуральная рента, что дало 
самостоятельность крестьян. Крестьяне стали заинтересованы в развитии своих хозяйств.  Это 
способствовало развитие производственных сил. 

Основным видом феодального землевладения была вотчина (наследственное), собственность бояр и 
удельных  князей. Однако дальнейшие дробление землевладений привело к ослаблению влияния и сил 
аристократии (потомственные феодалы). Формируется класс средних феодалов, это бояре и князья 
служившие великому князю. Широкое распространение получает условное землевладение – поместье. 
Сословие служивых феодалов состоял из дворян и «боярских детей». Они становились надежной 
опорой великокняжеской власти. 

Развитие феодальных отношений сопровождалось усилением зависимости крестьян. Крестьяне 
сохраняли право перехода, но оно было ограниченно. Появляются крестьяне связанные с феодалом – 
старожилы. Рост повинностей привел к обострению социальных противоречий. Подавлять волнения 
удельная дружина уже не могла, это было под силу лишь сильной власти великого князя. Мелкие и 
средние феодалы нуждались в такой силы.

С середины XIV в. наблюдается подъем городской жизни. Рост производственных сил вызывает 
рост на спроса ремесленные изделия. Происходит восстановление производства, что приводит к росту 
городского населения. Усиления экономических связей между городом и деревней приводит к  



развитию внутренней торговли, происходит процесс 
складыванию местных рынков. Постепенно нарушался 
натуральный характер экономики земель. Развитие 
городской жизни и торговли требовало установление 
внутреннего мира и прекращение феодальных 
междоусобиц.
   Развитие социально-экономических отношений на 
Руси требовало ликвидацию монгольского господства. 
Ежегодный сбор дани и постоянные набеги монголо-
татар подрывали восстановление и развитие русских 
земель. Постоянная угроза со стороны западных стран и 
католической церкви заставляла русские земли 
объединяться для отпора агрессии  Запада.
   В политическом плане русские земли продолжали 
дробление на отдельные княжества. Северо-Восточная 
Русь В этот период делилось на несколько «великих» 
княжеств, которые в свою очередь делились  на 
«уделы». Постоянная борьба князей за влияние 
приводила к разорению земель и к миграции населения 
в более безопасные земли. В конце XIII – начале XIV 
вв. политический центр сместился из Владимиро-
Суздальской земли на запад в московские и тверские 
земли. Таким образом к началу XIV в. сформировались 
основные условия для объединения русских земель в 
единое централизованное государство.



Начало объединения 
земель вокруг Москвы. 

Иван Калита.

В конце XIII в. в Северо-восточной Руси 
начинается процесс объединения русских 
земель. Выделяется несколько сильных 
политических центров, вокруг которых и будет 
происходить борьба за лидерство и объединение 
Руси. В ходе распада Владимирского княжества 
из его состава выделяется в 1276 г. московское 
княжество, основатель кн. Даниил 
Александрович, сын Александра Невского. 
Московское княжество занимало выгодное 
геополитическое положение. Защищенное со 
всех сторон лесами и соседними княжествами, 
оно менее остальных страдало от монгольских 
набегов. Москва находилась на важном 
перекрестке торговых путей. 

Миграция населения из других земель 
позволила быстро восстановить эти земли и 
превратить княжество в важный торгово-
экономический центр Северо-Восточной Руси. 

Кн. Даниил проводил 
активную политику по 
расширению территории 
княжества. В 1301 г. 
отвоевал у Рязани земли с 
Коломной. В 1302 г. 
присоединил 
Переяславские земли. Это 
позволило контролировать 
московский торговый путь. 



При сыне Даниила кн. Юрии (1303 – 1325),  продолжил политику укрепления Москвы, в 1303 г. он 
присоединил Переяславские земли. Именно при Юрии начинается политическое сближение Орды и 
Москвы. Юрий подолгу жил в ставке вел. Хана и вскоре женился на его сестре, в православии Агафья 
С 1314 г. Юрий Даниилович княжит в Новгороде, тем самым постепенно распространяет влияние 
Москвы на всю Северо-восточную Русь. Московское княжество вступило в борьбу с Тверью за ярлык 
на владимирский престол. В 1317 г. в результате конфликта с тверским князем Михаилом жена кн. 
Юрия попадает в плен, где через год умирает. Михаил был казнен в Орде, а ярлык на великое 
княжение перешел к Юрию Данииловичу. Однако в 1325 г. Борис Михайлович, сын тверского князя, 
убивает Юрия в Орде, за что был казнен. Ярлык хан отдает тверскому князю Александру 
Михайловичу. Тверь в этот период было могущественней Москвы и она стала центром объединения 
земель. 

Однако борьба продолжалась и московский князь Иван Даниилович ждал удачного случая для 
новой схватки. В 1327 г. в Твери происходит восстание против баскаков, в результате которого был 
убит родственник вел. хана Чолхан (Щелкан). Кн. Иван Юрьевич (1325 – 1340) возглавил поход 
карательных войск на Тверь. Есть две точки зрения на участие московского князя в походе. Согласно 
«тверской» трактовке событий Москва использовало убийство Чолхана для расправы с противником и 
привела на Русь монгольские войска. Согласно «московской» трактовке кн. Иван Юрьевич пытался 
оградить от разорения остальных земель, в первую очередь своих. В результате подавления восстания 
тверское княжество выбывает из борьбы за объединение русских земель, кн. Иван Юрьевич стал вел. 
Князем Владимирским и получил от хана Узбека право на сбор дани для Орды. Баскаки вызывали 
постоянное недовольство русского населения,что могло перерасти в крупное антиордынское 
восстание. 



Иван Юрьевич проводил очень аккуратную и взвешенную политику. Орда стала регулярно получать 
дань в полном объеме и подарки для хана и его приближенных. Прекратились крупные ордынские 
набеги на русские земли, Русь получила передышку для восстановления сил после «Батыева 
нашествия». Кн. Иван Юрьевич использовал сбор дани для укрепления Москвы, часть собранных денег 
оставалась в княжестве и использовалось для расширения его территории путем покупки земель. Он 
приобрел Галич, Угли, Белоозеро в 1328 г. и присоединил часть Ростовского княжества в 1331 г. 
Опираясь на помощь ордынцев Иван Юрьевич подавил недовольство других князей. В результате 
Москва стала политическим и экономическим центром Северо-восточной Руси. В 1328 г. митрополит 
Петр переносит свою кафедру из Владимира в Москву. Он и его приемники активно поддерживают 
московских князей в борьбе за власть и с Ордой. 



Русские земли в XIV в. Дмитрий Донской.

При кн. Семене Гордом (1340 – 1353 гг.) и кн. Иване II 
Красном (1353 – 1359 гг.) Московское княжество продолжала 
политику Ивана Калиты, были приобретены земли Юрьев-
Подольск, Боров, Верея, назначения наместника в Новгород. 
Однако отношение Орды к Москве меняется, все чаще ханы 
принимают сторону противников Москвы. После смерти 
Ивана II Красного ярлык переходит к нижегородскому князю. 
Митрополит и московские бояре отстояли право малолетнего 
князя Дмитрия на ярлык, а московские воеводы совершили 
успешный поход на Нижний Новгород. Это был первый 
конфликт Орды с Москвой. На западе у Москвы был ещё один 
сильный конкурент Великое княжество Литовское и Русское. 
Оно присоединило к себе западные и юго-западные земли 
Руси и опасалось усиления Москвы. Лит. князья 
поддерживали тверского князя в его борьбе с Москвой, в 1368 
г., 1370 г. и 1372 г.   лит. кн. Ольгерд совершал поход на 
Москву, но неудачно. В 1375 г. кн. Дмитрий Иванович 
совершил поход на Тверь и подчинил своей власти. 
Отношения с Ордой, которая переживала начало распада, в 
это время испортились окончательно. Хан Мамай попытался 
восстановить власть Орды над Русью. В этих условия военное 
столкновение становилось неизбежным. В 1378 г. на р. Воже 
московские войска разбили ордынцев, но в 1379 г. у Нижнего 
Новгорода Орда нанесла поражение Москве. 



Главная схватка между Ордой и Русью состоялась на 
Куликовом поле 8 сентября 1380 г.  Победа русских войск 
положила начало освобождение Руси от ордынского ига, 
но до окончательного освобождения было далеко. Хан 
Тохтамыш  сжег Москву , Русь снова платила дань, но уже 
в меньшем размере. Самое главное Русь добилась 
самостоятельности во внутренних делах. В 1389 г. кн. 
Дмитрий Донской передал вел. Княжество владимирское 
сыну Василию I (1389 – 1425 гг.) по наследству, как 
«отчину». Московские князья стали старшими в северо-
западной и северо-восточной Руси. Василий I продолжил 
политику расширения и укрепления Московского 
княжества. Присоединил Ниж. Новгород и земли Коми. 
Он успешно разрешил конфликт с Ордой и возобновил 
уплату ограниченной дани.  Был заключен договор с лит. 
кн. Витовтом. В 1395 г. Русь смогла выстоять во время 
похода Тамерлана.  В 1408 г. отразить нашествие Едигея. 
В этот момент в Орде начинается процесс феодального 
дробления. Москва же становиться общерусским центром 
объединения. 



Однако Московское княжество ещё сохраняло 
пережитки феодальной раздробленности, удельные 
княжества, которые стали причиной феодальной 
войны при Василии II Темном с Юрием Галицким и 
его сыновьями Василием Косым и Дмитрием 
Шемякой. В 1425 г. кн. Юрий попытался оспорить 
право Василия II на престол, ссылаясь на завещание 
Дмитрия Донского, но проиграл. В 1433 – 1434 гг. он 
дважды захватывал Москву, не смог удержать власть. 
В 1434 кн. Василий Косой пытался захватить престол, 
но он не смог укрепиться. В 1436 г. он потерпел 
разгром и его ослепили. В 1445 г. Василий II потерпел 
поражение от ордынцев и попал в плен. Сбор выкупа 
вызвал недовольство населения, чем воспользовался 
Дмитрий Шемяка и захватил власть, в 1446 г. Василий 
был ослеплен и выслан в Углеч, а затем в Вологду. В 
1448 г. Василий при поддержке тверского князя смог 
собрать войска и в 1450 г. вернул престол себе.

В ходе противостояния московское боярство и 
духовенство поддержало Василия II. Юрий и его 
сыновья потерпели поражения не смотря на 
временный захват власти в Москве. Попытка Дмитрия 
Шемяки в 1445 – 1450 гг. восстание феодальную 
раздробленность на Руси, но встретило сильное 
сопротивление со стороны разных слоев населения. 



Роль церкви в образовании РЦГ.

Русская православная церковь играла важнейшую роль в истории Руси. В период феодальной 
раздробленности русская церковь являлась связующей нитью между различным княжествами. 
Церковь и монастыри выступали хранителями национальной идентичности русского народа,  
культуры  Руси. Центрами развития национальных культур трех восточнославянских народов.

В этот период церковь становиться крупнейшим феодалом Руси. Золотоордынские ханы 
освободили от уплаты дани. Княжеские и боярские дарения позволили церкви и монастырям стать 
крупнейшим землевладельцем. Монастыри активно занимались промыслами и торговлей. 
Духовенство было заинтересовано в сильном государстве, которое сможет закрепить крестьян на 
земле и защитит имущество церкви от набегов татар и феодальных междоусобиц.

При Иване Калите митрополит Петр переносит кафедру в Москву и делает её духовным центром 
Руси. При малолетнем князе Дмитрии Ивановиче (Донском) митрополит Алексий был в роли 
регента. Который вместе с московским боярством отстаивал главенство Москвы.

Духовенство активно поддерживало князей, которые активно боролись с иноземными 
захватчиками и стремились к объединению Руси. Политика Александра Невского нашла сильную 
поддержку со стороны духовенства. Во время похода русских войск на Куликова поле иегумен 
Сергей Радонежский благословил воинов на победу, а в битве приняли участие монах Пересвет. 

Во время феодальной войны 30 – 50 гг. XV в.  московское духовенство выступило на стороне 
Василия II Темного против Дмитрия Шемяки. Во время битвы на р. Шелони между новгородскими 
и московскими войсками полк новгородского архиепископа не поддержал новгородцев. 



Внутренняя и внешняя политика Ивана III и 
Василия III. 

Процесс объединение русских земель во время правления Ивана III 
(1462 – 1505) завершился образованием единого государства. В 1463 г. 
ярославские, а в 1474 г. ростовские земли вошли в состав Московского 
княжества. В 1477 г. новгородская рать была разгромлена, вечевой 
колокол и новгородские бояре были вывезены в Москву, в 1478 г. 
Новгородская республика ликвидированы. 

Объединение земель Северо-восточной Руси позволило Ивану III 
выступить против Большой Орды, преемнице Золотой Орды. В 1478 г. 
Москва отказалась платить дань ханам. В 1480 г. хан Ахмед (Ахмат) 
предпринял поход на Русь. Русские войска 8 октября  встретили татар на 
р. Угре. Татарские войска не смогли прорвать оборону московской рати. 
Часть войск в это время разорило ханские земли, спустившись по Волге.  
Польский король Казимир IV не пришел на помощь хану, отражал набег 
крымских татар, союзников Москвы. 11 ноября  1480 г. Ахмед повернул 
назад. Ордынское иго было свергнуто, Московское государство стало 
независимом от иноземного господства, 240 лет длившееся.

Иван III получил в наследство в 1481 г. Углич, а в 1491 г. Вологду. В 
1483 г.  московские войска прошли по рекам Тобол, Иртышу и Оби, 
подчинив вогульские и югорские земли. В 1485 г. сын Ивана III Иван 
Молодой стал тверским князем. Рязанский князь и Псков признали себя 
вассалами Ивана III. 



Победа над Ордой и объединение всех земель Северо-восточной Руси 
позволили Ивану III начать борьбу с Литвой за возврат западных 
земель. В ходе войн 1492 – 1494 гг. и 1500 – 1503 гг. к Российскому 
государству были возращены черниговские и северские земли, 
«верховские княжества». 

Швеция и Ливония попытались вытеснить Московское государство с 
берегов Балтийского моря. В 1495 – 1496 гг. московские войска 
совершили успешные походы в Финляндию.  В 1501 – 1502 гг.  были 
разгромлены войска Ливонского ордена и он стал выплачивать дань 
Москве. напротив Нарвы построили Иван-город, форпост России на 
Балтийском море.

Политику Ивана III по объединению русских земель продолжил 
Василий III (1505 – 1533). В 1510 г. ликвидирована Псковская 
республика. Он продолжил борьбу с Литвой за смоленские земли, в 
ходе войны 1512 – 1522 гг. Литва признала Смоленск за Москвой. В 
1521 г. в состав Московского государства вошла Рязань, а в 1523 г. были 
ликвидированы южные удельные княжества.  Было сформировано ядро 
Российского государства. 

В начале XVI в. Русь столкнулась с новой угрозой на юге. До 1502 г. 
продолжалась борьба с остатками Большой Орды. Постоянные набеги 
стали совершать крымские и казанские татары. Василию III удалось 
подчинить своему влиянию Казань. Для защиты от Крыма на юге стали 
строить засечные черты (систему защитных сооружений)



Процесс объединения русских земель при Иване III и Василии III 
сопровождался процессом централизации земель в единое государство. 
Изменился характер отношений между вел. Князем и остальными феодалами. При 
Иване III были ограничены права и привилегии князей и бояр, из вассалов они 
стали поданными вел. князя. Вел. Князь мог казнить и налагать «опалы». В 1485 г. 
Иван III принял титул «государь всея Руси». Принимаются атрибуты власти: 
«шапка Мономаха», скипетр и держава. Официальной идеологией стала теория 
«Москва – Третий Рим», которая провозглашала Московское государство центром 
всего православного мира. Вводится единая судебно-административная система 
управления. В 1497 г. принимается общерусский «Судебник», который вводил 
единую судебную систему во всем государстве. Ограничивалось право перехода 
крестьян «Юрьевым днем» (в ноябре). Создается система органов центрального 
управления в виде приказов, сформировались из дворцового управления вел. 
князя. Формировалось войско за счет дворян, «служивых людей» и «детей 
боярских», которые получали от князя поместье. 

При Василии III были введены единые денежная система и система 
налогообложения всех крестьян, в том числе и вотчинные. Для ослабления 
влияния аристократии князь назначает на важные посты выходцев из поместных 
феодалов.

Однако пережитки феодальной раздробленности были ещё сильны. 
Аристократия сохраняла ограниченную самостоятельность, получая «тарханные 
грамоты» от налогов. Власть князя ограничивала Боярская Дума. ключевые посты 
занимала аристократия, правило местничества.

В конце XV – начале XVI вв. была окончательно сформирована социальная 
структура феодального общества. Формируется класс крепостных крестьян, 
закрепляемых на землях феодала.


