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Ивана III



Иван III Васильевич 
(известен также как Иван 
Великий)
 (22 января 1440 — 27 октября 
1505) — великий князь 
московский с 1462 по 1505 год, 
сын московского великого князя 
Василия II Васильевича Тёмного.

Еще отроком Иван участвовал в 
походах против татар (1448, 1454, 
1459 гг.), многое повидал и к 
моменту вступления на престол в 
1462 г. Иван III имел уже 
сложившийся характер, был готов 
принимать важные 
государственные решения. У него 
был холодный, рассудительный ум, 
крутой нрав, железная воля, 
отличался особым властолюбием. 
Характером Иван III был 
скрытным, осторожным и к 
намеченной цели устремлялся не 
быстро, а ждал случая, избирал 
время, двигаясь к ней 
размеренными шагами.



“Сей блаженный и достохвальный великий князь... многие 
княжения присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую 
власть опроверже и всю Русскую землю данничества и пленения 
избави, и многие от Орды данники себе учини, многа ремесла 
введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи 
любовь и дружбу и братство сведе, всю Русскую землю прослави...”

В ходе правления Ивана Васильевича произошло 
объединение значительной части русских земель вокруг 
Москвы и её превращение в центр общерусского 
государства. Было достигнуто окончательное 
освобождение страны из-под власти ордынских ханов; 
принят Судебник — свод законов государства, и 
проведён ряд реформ, заложивших основы поместной 
системы землевладения.



� Прекращение существования Золотой 
Орды

� Отношения с Великим Литовским 
княжеством

� Отношения с Казанским ханством 

Внешняя политика



� Продолжение политики отца по 
объединению Руси

� Присоединение Новгорода

� Создание Судебника

Внутренняя политика





8 октября — 11 ноября 1480
В 1472 году ордынский хан Ахмат с 
большим войском двинулся к русским 
границам. Но у Тарусы захватчики 
встретили многочисленную русскую рать. 
Все попытки ордынцев переправиться 
через Оку были отбиты. Ордынское войско 
сожгло город Алексин и уничтожило его 
население, однако поход окончился 
провалом[1]. В 1476 году великий 
князь Иван IIIпрекратил уплату дани хану 
Золотой Орды, а в 1480 году отказался 
признать зависимость Руси от неё.

30 сентября Иван III оставил войска и выехал 
в Москву, дав распоряжение войскам 
двинуться в направлении реки Угры. 
26 октября 1480 года река Угра замёрзла. 
Русская армия, собравшись вместе, отошла к 
городу Кременцу, затем к Боровску. 11 
ноября хан Ахмат отдал приказ отступить.

Стояние на Угре



Начиная с правления Ивана III, особую остроту принимают отношения 
с Великим Литовским княжеством. Стремление Москвы объединить 
русские земли явно входило в противоречие с литовскими интересами, а 
постоянные пограничные стычки и переход пограничных князей и бояр 
между государствами не способствовали примирению. Между тем, 
успехи в расширении страны способствовали и росту международных 
связей со странами Европы.

Москва и Литва часто воевали из-за Русских земель, находящихся под 
Литвой и Польшей. По мере усиления власти великого государя 
Московского всё больше русских князей со своими землями переходили 
от Литвы к Москве.
После смерти Казимира Литва и Польша вновь разделились между его 
сыновьями, Александром и Альбрехтом, соответственно. Великий князь 
литовский Александр женился на дочери Ивана III Елене. Отношения 
между зятем и тестем ухудшались, и в 1500 г. Иван III объявил войну 
Литве, которая прошла успешно для Руси: были завоеваны части 
Смоленского, Новгород-Северского и Черниговского княжеств. В 1503 г. 
был подписан договор о перемирии на 6 лет. Иван III Васильевич 
отклонил предложение о вечном мире, пока не будут возвращены 
Смоленск и Киев.
В итоге войны 1501-1503 гг. великий государь Московский принудил 
Ливонский орден платить дань (за г. Юрьев).



Став великим князем, Иван III начал свою внешнеполитическую 
деятельность с подтверждения прежних договоров с соседними князьями 
и общего усиления позиций. Так, были заключены договоры 
с Тверским и Белозерским княжествами; на престол Рязанского 
княжества был посажен князь Василий Иванович, женатый на сестре 
Ивана III.
Начиная с 1470-х годов деятельность, направленная на присоединение 
остальных русских княжеств, резко усиливается. Первым 
становится Ярославское княжество, которое окончательно теряет остатки 
самостоятельности в 1471 году, после смерти князя Александра 
Фёдоровича. Наследник последнего ярославского князя, князь Даниил 
Пенко, перешёл на службу Ивана III и позже получил чин боярина. В 1472 
году умер князь дмитровский Юрий Васильевич, брат 
Ивана. Дмитровское княжество перешло к великому князю; однако 
против этого выступили остальные братья умершего князя Юрия. 
Назревавший конфликт удалось замять не без помощи вдовы Василия, 
Марии Ярославны, сделавшей всё, чтобы погасить ссору между детьми. В 
итоге часть земель Юрия получили и меньшие братья.
В 1474 году пришла очередь Ростовского княжества. Фактически оно 
входило в состав Московского княжества и раньше: великий князь являлся 
совладельцем Ростова. Теперь же ростовские князья продали в казну 
«свою половину» княжества, окончательно превратившись, таким 
образом, в служилую знать. Великий князь передал полученное в состав 
удела своей матери.






