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кабальной службы был ограничен законом в конце XVI века. 
Кабальный должен был служить господину до его смерти, а 
затем получал свободу.

У ИСТОКОВ САМОДЕРЖАВИЯ

Формирование сословий протекало в России медленно. Су
щественное влияние на этот процесс оказал факт образования 
огромного фонда государственной земельной собственности. 
На Западе духовное сословие, стремившееся к автономии от 
светской власти, консолидировалось ранее других сословий и 
стало своего рода моделью для остальных. В России дворян
ство опередило другие слои и группы, при этом зависимость 
от государственной власти стала самой характерной чертой 
этого сословия. Экспроприация высшего сословия Новгорода 
позволила Москве сконцентрировать в своих руках огромные 
материальные ресурсы. Власть и могущество самодержавной 
монархии упрочились.

В политическое сознание общества внедрялась импер
ская доктрина. С 1497 г. гербом Российского государства стал 
византийский герб — двуглавый орел. Скромный церемони
ал московского двора уступил место пышным византийским 
ритуалам. Великий князь не довольствовался прежними ти
тулами и стал называть себя самодержцем. (Этот титул был 
точным переводом византийского императорского титула 
«автократор».) Полагают, что перемена в титулатуре была 
связана с обретением государственной независимости. Иван III 
стал обладать державой сам, а не из рук золотоордынского 
хана. Однако возможно и более простое толкование. В Ви
зантии титул «автократор» носил старейший из императоров, 
стремившийся подчеркнуть свое первенство по сравнению с 
императорами-соправителями. Любопытно, что старший сын 
императора, становясь соправителем отца, мог получить ти
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ту л кесаря или царя. Титул «самодержец» понадобился Ива
ну III после того, как у него появился один, а затем два со
правителя — Дмитрий и Василий — с одинаковыми титула
ми «великих князей».

Объединение земель превратило Московию в могуществен
ную военную державу. В давнем конфликте с Литвой из-за по
граничных русских земель перевес все больше склонялся на сто
рону России. Под натиском католицизма православное населе
ние Литвы все чаще обращало взоры в сторону единоверной 
Москвы. Отъезд православных князей (Воротынских и др.) на 
службу к Ивану III имел результатом присоединение к России 
значительной территории в верховьях Оки. По договору 1494 г. 
Литва признала утрату Вязьмы, важнейшей крепости на под
ступах к Москве. Брак литовского князя Александра с дочерью 
московского великого князя имел целью положить конец вой
не на границе. Но эта цель не была достигнута. В 1500 г. русские 
полки заняли Брянск и вышли на Днепр. В бою на реке Вед- 
рошь воевода Д. Щеня-Патрикеев наголову разгромил литов
скую армию, позднее произвел глубокое вторжение в пределы 
Ливонского ордена. Русские предполагали закончить войну, 
заняв Смоленск. Но это им не удалось. Согласно миру, заклю
ченному в Москве в 1503 г., к России отошли Чернигов, Новго
род-Северский, Брянск и другие города.

Внешнеполитические успехи России были впечатляющи
ми. Ее дипломатические связи расширились. Глава Священ
ной Римской империи германской нации направил в Москву 
посла и предложил Ивану III принять королевский титул. Ев
ропейские страны стремились заручиться союзом с Русским 
государством для отпора турецкому вторжению на Балканы. 
Москва отклонила предложение Вены. Воспитанные в визан
тийских традициях московские государи неоднократно упо
требляли титул «царь» или «кесарь», но исключительно в дип
ломатической переписке с Ливонским орденом и мелкими гер
манскими княжествами. «Великий» князь Московии не желал 
ронять свое достоинство в сношениях с «великим» магистром 
Ордена или «великими» немецкими князьями.


