
Внутренняя политика Великих князей Ивана III 
(1462-1505), Василия III (1505-0533): государственные 

реформы (форма государства, статус князя, 
централизованный аппарат управления, 

правоохранительная деятельность)

Цель работы – проследить основные направления, цель и задачи внутренней       
политики на начальном этапе формирования единого государства, т.е в 
правление Ивана III и при его преемнике сыне Василия III; организация 

политической власти и государственное устройство нового государства – 
Московской Руси.





Статус князей. 



 1468 г. – окончательное присоединение 

Ярославского княжества.

   

 1472 г. – включение «Великой Перми» в 

состав государства                                                              

 1474 г. – приобрел вторую половину 

Ростовского княжества.



 Присоединение Новгорода и падение 
ига предопределили судьбу Твери, 
которая теперь была со всех сторон 
окружена московскими владениями. 
Когда в 1485 г. Иван III пошел 
на Тверь походом, тверской князь 
Михаил Борисович, даже не пытаясь 
оказать заведомо безнадежное 
сопротивление, бежал в Литву. Тверь 
вошла в состав московских земель. 



1489 г. – в состав МК вошла 
Вятская земля.

1489 г. - захват земель на Обьреке

1503 г. – многие князья русских 
областей (Вяземские, Одоевские, 
Воротынские, Черниговские, 
Новгород-Северские) перешли от 
Литвы к Московскому князю.



Великим князем московским и всея 
Руси с 1505 г. второй сын великого 
князя Ивана III (старший от второго 
брака с визан-тийской царевной 
Софьей Палеолог) Василий III. Он 
продолжил политику отца.  
Присоединил Псков (1510),  Рязань 
(1521),  окончательно присоединил 
Смоленскую землю (1522). 



Кормление:
КОРМЛЕНИЕ - способ 
содержания должностных лиц за 
счет местного населения на Руси 
до середины XVI в. Князь 
посылал в города и волости 
наместников и других служилых 
людей. Население было обязано 
содержать их ("кормить") в 
течение всего периода службы. 
По земской реформе 1555-1556 гг.

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1555-1556 
годов - одна из реформ местного 
управления в Pycском 
государствеве, в соответствии с 
которой в посадах и 
черносошных волостях 
вводилось сословно-выборное 
самоуправление, создавались 
институты земского управления.



Основа:

Основа такого порядка 
содержания должностных лиц 
была заложена первым русским 
сводом законов – Русской правдой 
в конце XI века. Представители 
княжеской власти, которые 
собирали штрафы или занимались 
строительством городов, имели 
право на получение от населения 
натурального довольствия. Оно 
называлось “корм”. Штраф за 
преступление в Древней Руси 
назывался вира. Часто его размер 
составлял 40 гривен. Столько 
могли стоить 200 баранов или 20 
коров. По смыслу и звучанию вира 
близка к германскому термину 
“вергельд”. 



Возможно, термин пришел от варягов. 
Штрафом могли наказать всю общину, весь ее 
членов связывала круговая порука.

Как правило, представитель княжеской 
администрации получал “корм” от местного 
населения три раза в год, который 
выплачивался натурой (хлеб, овес, мясо, 
рыба).

За счет него он содержал свою семью, 
прислугу и лошадей. Дополнительным 
источником дохода кормленщика служили 
пошлины за судебные дела и клеймение 
коней.



Как-то так)
Спасибо за внимание)


