
«Иван III Великий. Становление централизованного 
государства Россия»



ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ – КРАТКАЯ 
БИОГРАФИЯ

� Иван III (1440/ 1462 – 1505 гг.) – Сын 
Василия II Тёмного, великий князь 
Московский с 1462 года. В правление 
Ивана III сложилось территориальное 
ядро единого Российского 
государства, началось формирование 
центрального государственного 
аппарата, составлен Судебник – 
первый свод законов единого 
государства. Произошло оформление 
титула великий князь московский и 
всея Руси. Достигнута независимость 
от Орды в 1480 году.

�    Жёны: Мария (1442- 1467 гг.) – дочь 
Бориса Александровича, великого 
князя Тверского;

�               Софья (Зоя) Палеолог (1448 – 
1503 гг.) – племянница последнего 
византийского императора 
Константина   Последний брак 
способствовал провозглашению 
Российского государства преемником 
Византии.



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

� После кончины Василия II Тёмного в 1462 году на престол вступил его сын и 
соправитель Иван III Васильевич. К тому времени ему было 22 года. Он 
продолжал политику своего отца, направленную, прежде всего на 
объединение русских земель вокруг Москвы. Человек осторожный, 
расчетливый, он медленно, но верно проводил курс на покорение 
остававшихся ещё в независимости от Москвы княжеств, на возвращение 
земель, отнятых Литвой в ордынское время.

�             Таким образом, в области внешней политики Ивану III нужно было 
решить три важнейшие задачи: выиграть борьбу с Новгородом, войну с Литвой 
и Ордой. Начал он с Новгорода.

Новгород в  
XV  веке 



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

�  1471 год в русской истории знаменит, прежде всего, 
подчинением Великого Новгорода Московскому 
княжеству. Заключённый в 1456 году договор между 
боярской республикой и Москвой был подписан от 
имени великого князя Василия II и его сына Ивана III, 
что дало возможность последнему рассматривать 
Новгород как свою «отчину». Важнейшие 
внешнеполитические действия Новгорода теперь 
требовали согласования с московскими властями. 
Вече лишалось права самостоятельно принимать 
договорные грамоты, на которых отныне должна бала 
стоять печать великого князя. Любой союз Новгорода с 
врагом Москвы рассматривался как политическое 
преступление против великого князя.

�               Именно такое преступление и совершил 
вольный город в 1471 году, когда по инициативе 
боярской верхушки во главе с Марфой Борецкой 
(Марфой Посадницей) -  вдовой посадника Исаака 
Борецкого, раздражённый ущемлением своей власти 
москвичами, Новгород заключил союз с польским 
королём Казимиром. Данный договор не только 
отдавал власть в городе литовцам, но и содержал 
положения о совместных действиях против Москвы. 
Иван III теперь имел все основания рассматривать 
подобный шаг Новгорода как предательство  и получил 
законный повод покарать отступников. Но прежде он 
дважды пытался урезонить новгородцев и отвратить их 
от союза с «латинянами», и только после провала этих 
попыток он решил применить силу.Марфа Борецкая



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

�  Против новгородцев, как предателей общерусских 
интересов, Иван повёл рать, в которую вошли 
воины из Твери, Пскова, Вятки, что придавало 
походу статус общенационального предприятия. 
Речь шла не о наказании города за неподчинение 
Москве, а о ликвидации угрозы для всей Руси. В это 
время Казимир вёл переговоры с ордынским 
ханом Ахматом о союзе против Москвы. Если бы 
переговоры эти увенчались успехом, то Новгород 
автоматически включался бы в этот альянс, и тогда 
не только Московское княжество, но и все русские 
земли оказывались в кольце вражеского 
окружения.

�                Господин Великий Новгород был в то время 
не только самостоятельным государством, но и 
древнейшей самобытной цивилизацией. 
Присоединение Новгорода имело принципиальное 
значение, чем предыдущие территориальные 
приобретения Москвы. Москва, наконец, выходила 
из своего северо-восточного угла на общерусский 
простор, обретала реальную перспективу 
перерастания в национальное государство. Смысл 
этого события в полной мере осознавал Иван III. В 
послании великого князя к новгородцам в марте 
1471 года впервые в официальном документе 
московский князь был назван государем вся Руси.

 Крах новгородской 
«самостийности»



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

�  Поход на Новгород московского войска, разгром 
новгородцев на реке Шелони и в Двинской земле привели 
к включению обширных земель республики в состав 
московских владений. Окончательно этот акт был 
закреплён во время второго похода на Новгород в 1477 – 
1478 гг. В Москву был вывезен вечевой колокол – символ 
новгородской независимости, а в городе твёрдо сел 
московский наместник. Новгородские бояре были 
переселены на территорию Москвы, Нижнего Новгорода, 
Ярославля.

�                  В 1472 году частью единого государства стала 
«Великая Пермь» (верховья Камы), в 1489 году – земли на 
реке Оби и Вятка (Хлынов) – начинается проникновение 
русских «охочих» людей, первоначально промышленников 
(промышлявших пушного зверя) за Урал в Западную 
Сибирь.

�                  Присоединение новгородских земель 
предопределило судьбу Тверского княжества, владения 
которого теперь со всех сторон были окружены 
московскими. В 1485 году Иван III  с войском вошёл в 
тверскую землю. Тверской князь Михаил Борисович 
бежал в Литву, а тверичи целовали крест князю Ивану 
Ивановичу Молодому – сыну Ивана III и Марии Борисовны 
– сестры последнего тверского князя. Иван Молодой 
получил Тверь от отца в удельное владение.

Новгородский 
вечевой колокол



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

�  В том же 1485 году Иван III официально 
принял титул «великий князь всея Руси». Так 
зарождалось единое Русское государство. В 
официальных источниках того времени 
впервые появляется название «Россия». 
Гербом государства становится 
заимствованный у Византии двуглавый орёл 
как знак преемственности власти 
константинопольских императоров и великих 
московских князей.

�                   В 1489 году русские рати покоряют 
окончательно Вятку и расширяют значительно 
владения Российского молодого государства 
на Обь – реке.

�                   Процесс расширения Российского 
государства на этом не завершится. Решив 
Восточную проблему в 1480 году достижением 
национальной независимости от Орды, Иван 
III переключится на овладение землями 
Червонной Руси, захваченными в своё время 
Литвой. Начнутся русско-литовские войны.

�  

Двуглавый орёл 
Ивана III



СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО 

РОССИЯ.
� Вопрос о предпосылках создания единого централизованного государства можно рассмотреть в 

традиционном аспекте
� Предпосылки
�  
� ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
� 1.установление стабильности и порядка в стране;
� 2.благоприятная обстановка для беспрепятственной торговли;
� 3. укрепление боярами и дворянами владений, сохранение зависимого крестьянства.
� ПОЛИТИЧЕСКИЕ
� 1.Наличие единовластия Московского князя;
� 2.Тенденция к ликвидации самостоятельных княжеств и уделов;
� 3. Усиление дворянства за счёт ограничения власти старой боярской аристократии (интересы 

служилого сословия)
� ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
� необходимость окончательного освобождения от власти Орды;
� наличие постоянной угрозы с Запада и Востока.
� РЕЛИГИОЗНЫЕ
� 1.Сохранение православной церковью единства народа, связей между разными частями 

страны;
� 2. Укрепление экономических и моральных позиций церкви, расширение монастырской 

колонизации.
� ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
�  Единство языка, культурных традиций и веры.



СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО 

РОССИЯ
� Какие же из указанных предпосылок – политические и 

внешнеполитические оказали большее влияние на 
складывание единого централизованного государства?

�                Различие процесса складывания единого и 
централизованного государства состоит в том, что первое 
подразумевает экономическую и культурную интеграцию 
земель в единое целое, а второе – политическое объединение 
во главе с монархом, который выделяет всё меньше 
наследства в уделы младшим сыновьям. Оба эти процесса 
протекают параллельно.

�                 Образование централизованного государства на Руси 
отличалось от образования государств Центральной Европы 
тем, что главную роль играли не только социально – 
экономические основания (складывание единого внутреннего 
рынка, рост прав городов, на которых опирался король и т. д.), 
но в значительной степени факторы внешней угрозы и 
установления единовластного правления князя. Нужно 
обратить внимание и на этимологию (происхождение) самого 
термина, означающего государство: в русском языке от слова 
государь (царь), которое в древнерусском наречии означало 
«господин», а в английском языке * state* - (государство) от 
слова  *statute* - (закон, право, установление).

Иван Третий на 
троне



СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО 
РОССИЯ.
� Действия Ивана III по объединению земель 

следует назвать последовательными и 
продуманными, хотя подчас и жестокие: 
целенаправленное уничтожение удельности и 
самостоятельности княжеств и идеологическое 
обоснование внешнеполитического курса 
государства, то есть внешних завоеваний.

�                Процесс объединения земель, 
образования единого государства 
способствовал консолидации русских людей, 
началу складывания великорусской 
народности. Её территориальной базой были 
земли Владимиро-Суздальского княжества, 
населённые ранее кривичами и вятичами, и 
Новгородско-Псковская земля, где жили 
новгородские словене и кривичи.

�                 Одновременно со складыванием 
великорусской народности на западе и юго-
западе в результате ордынских и литовских 
завоеваний, идёт формирование украинской 
(малороссийской) и белорусских народностей.

Печати Ивана 
Третьего



СУДЕБНИК 1497 ГОДА 

�  Иван III шёл по пути централизации во всех делах. Он заставил платить в казну налоги 
частновладельческих крестьян, ограничивал права удельных князей на чеканку монет, 
содержание собственного войска, независимое судопроизводство.

�                 В 1497 году был принят Судебник – первый кодекс законов, обязательный к 
исполнению по всему государству. Высшим органом управления оставалась Боярская 
дума – аристократический совет при великом князе. Думные бояре управляли отдельными 
отраслями государственного хозяйства, исполняли обязанности воевод и наместников.

�                В сельской местности администрирование осуществляли выборные из числа 
«вольных людей»- волостели.

�               Появляются первые приказы – органы центрального управления. Их возглавляли 
бояре и дьяки. Приказы выполняли распоряжения великого князя. Дьяки вели канцелярию.



СУДЕБНИК 1497 ГОДА
� Судебник впервые в общегосударственном 

масштабе ввёл правило, ограничивавшее 
старинное право перехода крестьян от 
владельца к владельцу. Теперь этот переход 
был разрешён один раз в году: за неделю до и 
после Юрьева дня (26 ноября), после 
окончания полевой страды и только после 
уплаты «пожилого» - специального налога за 
«двор» - хозяйственные постройки. Это 
событие является началом становления 
системы крепостного права на Руси.

�                 Судебник ставит под контроль центра 
местное управление в лице кормленщиков. 
Вместо дружин создаётся единая военная 
организация – московское войско, основу 
которого составляют ополчения дворян – 
помещиков, обязанных являться по зову князя 
«конно, людно и дружно». Число помещиков 
при Иване III значительно выросло за счёт 
холопов, послужильцев, которым раздавали 
земли, конфискованные у бояр – 
сепаратистов.

�                  Судебник защищал честь персоны 
великого князя, устанавливал строгий и 
пышный ритуал при его дворе. Принято 
считать, что именно с Судебника 1497 года 
начинает оформляться абсолютизм в 
России.



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ

�  XV век стал временем заката 
Золотой Орды. Внутреннее 
ослабление, ханские междоусобицы 
привели к отделению от неё ряда 
ханств: Казанского, Астраханского, 
Сибирского, Узбекского 
(Самаркандского), Крымского, 
Ногайской орды. Остатки Золотой 
Орды теперь стали называть 
Большой Ордой. Это было ещё 
сильное государство, которое 
считало себя правопреемником 
Золотой Орды, а территории русских 
княжеств, ранее плативших 
«ордынский выход», своими 
вассальными территориями.

�                  В то же время, великий князь 
Московский и всея Руси Иван III, 
пользуясь ослаблением и распадом 
Золотой Орды и ханскими 
усобицами, с 1477 года задерживал 
ежегодный ясак (дань), ожидая, 
когда на ханском троне окажется 
постоянный и «законный царь».

Хан Ахмат



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ

�  Однако, хан Большой Орды Ахмат, срочно 
нуждался в средствах на продолжение 
войн со своими соседями – ханами, желая 
восстановить Золотую орду в прежних 
границах. В 1478 -1479 гг. он несколько раз 
присылал в Москву послов с ханской 
басмой – высочайшим повелением 
«погашения задолженности». Согласно 
летописи, во время последнего приезда 
ханских послов, Иван III растоптал басму 
и приказал выгнать послов, что было явно 
смелым и решительным поступком. До 
этого, таким образом, с ханскими 
грамотами не поступал ни один князь. Что 
же стояло за поступком Ивана III, ведь на 
Руси Ахмата рассматривали как 
«законного царя»? Новое московское 
боярство, приехавшее из Литвы не 
испытывало страха перед Ордой. Кроме 
того, они отнюдь не горели желанием 
отказываться от прибыли со своих вотчин 
и уделов. Возможно, сыграло роль и 
укрепление московского войска, создание 
сильной полевой артиллерии и успешные 
военные столкновения с Литвой. Одним 
словом, вера в собственные силы и 
убеждённость в победе в случае ханского 
нашествия. 

Иван III топчет ханскую 
басму

( художник  А. Кившенко)



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ

�  Известно, что Иван III, человек 
решительный и жёсткий, первым из 
великих князей московских перестал 
выезжать в действующую армию, 
доверяя своим прекрасным 
военачальникам. В тоже время, великий 
князь иногда проявлял малодушие, и 
даже трусость, что проявилось чуть 
позже, в 1480 г.

�                   Итак, в начале лета 1480 года 
хан Ахмат повёл на Москву большое 
войско, по численности превосходящее 
московское, но не намного. К тому же 
хан уступал русскому войску в 
количестве огнестрельного оружия. 
Вокруг Москвы в это время 
заканчивалось строительство 
краснокаменного Кремля – 
непреступной твердыни, но оставались 
и места, где стена была  недостроена и 
туда могли ворваться татары. Поэтому 
на военном совете в Москве было 
принято решение выступить навстречу 
Ахмату, перекрыв ему путь на Москву. 
Одновременно воевода Щеня предложил 
перекрыть пути возможного подхода 
союзника Ахмата великого князя 
Литовского и польского короля 
Казимира IV Ягайловича.

Стояние на Угре



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ
�  Русское войско заняло позиции около 

Калуги на реке Оке в месте впадения в 
неё реки Угры. 

�                   У устья Угры и состоялось 
«великое стояние» русских и ордынских 
войск. Многодневные ожесточённые 
сражения, сменялись ожесточёнными 
перестрелками и контратаками. Попытки 
ханской конницы перейти через Угру и 
ударить во фланг русской армии были 
отражены. В то же время русские стрелки 
совершали вылазки в тыл татарам, нанося 
им немалый урон. Обе стороны пытались 
избежать решающего сражения. Этому 
способствовало и поведение Ивана III, 
покинувшего русскую армию во время 
одной из полууспешных попыток 
татарской конницы форсировать Угру. 
Великий князь Московский попросту 
удрал. В Москве начался переполох, из неё 
выехала семью великого князя, за ней 
потянулись семьи московской знати. 
Мало кто в то время верил в 
благополучное завершение 
противоборства с татарами на Угре. Но 
верило русское войско и его 
главнокомандующие



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ

� В тот же день, когда Иван III покинул войско, татары были 
отбиты с большими для них потерями.

�              В конце октября – начале ноября 1480 года резко 
похолодало, дожди сменились заморозками, и татарская 
конница не могла прокормиться, а запасов продовольствия и 
фуража хан не имел (рассчитывали поживиться в московских 
землях, да просчитались).



ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА. СТОЯНИЕ НА УГРЕ

�  Опомнившийся после бегства с Угры Иван 
III принимает предложение о контрударе по 
Орде. Идею этого контрудара подсказали 
походы новгородских ушкуйников вниз по 
Волге в ханские владения, причём, довольно 
успешные. Часть русского войска была 
посажена на ладьи, вооружённые пушками 
и разгромила часть владений Ахмата, 
напрямую угрожая столице ханства. В конце 
ноября Ахмат вынужден был отдать приказ 
об отступлении на юг. Здесь он вскоре и 
погиб. В Большой Орде началась очередная 
замятня, и она стала распадаться. Вскоре её 
владения разделят Астраханское и 
Казанское ханства, а также Ногайская орда.

�              Так в 1480 году Русь – Россия 
окончательно стала независимым 
государством. Чтобы подчеркнуть своё 
величие, Иван принял теорию «Москва – 
третий Рим». Родословная великих князей 
московских и владимирских теперь 
восходила к римским императорам – 
цезарям.

Там, где встречаются 
Ока с Угрою…



ВОЙНЫ С ЛИТВОЙ. ИТОГИ 
ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА III

� Успешно завершив «дела» с Ордой, Иван III 
принялся за Литву. На повестке дня стоял 
вопрос о возвращении западных русских 
земель, потерянных в годы ордынского 
владычества. Уже с конца 1480 года 
начинаются «наезды» русских отрядов на 
литовское пограничье – земли бывших 
Смоленского, Черниговского, Полоцкого и 
других княжеств. Во время русско-
литовской войны 1500 – 1503 годов 
московские войска освободили многие 
города по реке Десне. Полки князя Даниила 
Щени 14 июля 1500 года разгромили на реке 
Ведроши войска литовского 
главнокомандующего (гетмана) 
Константина Острожского. На стороне 
великого князя литовского Александра 
Казимировича  - зятя Ивана III (он был женат 
на его дочери Елене), выступил и Ливонский 
орден. Но тот же Даниил Щеня и здесь 
одержал великую победу – разбил ливонцев и 
литовцев в битве под Дерптом в 1501 г.

Битва у 
Ведроши



ВОЙНЫ С ЛИТВОЙ. ИТОГИ 
ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА III

� По договору с Литвой 1503 года к 
России перешли земли по рекам 
Десна и Сож, в верховьях Днепра и 
Западной Двины с городами 
Черниговом, Новгород – Северским, 
Стародубом, Гомелем, Брянском. 
Несколько лет спустя Александр 
Казимировича начал новую войну 
(1507 – 1508 гг.) против Москвы в 
союзе с Ливонией и Крымским 
ханством. Но в итоге проиграл тому 
же Щени и признал прежние 
приобретения России.

�              Во время похода 1483 года 
воеводы Ивана III пришли в Югру и 
Великую Обь. Они разбили на реке 
Пелыме местного князя, затем 
Югорских князей на Оби. А поход 
воеводы Семёна Курбского привёл к 
присоединению Югры, 
расположенной в Западной Сибири.

Югра



ВОЙНЫ С ЛИТВОЙ. ИТОГИ 
ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА III

� Таким образом, за годы правления 
Ивана III удалось решить следующие 
задачи:

� *cоздать единое централизованное 
государство; принять единый для всей 
страны свод законов, учредить новые 
органы центрального управления- 
приказы; добиться национального 
суверенитета, свергнув власть Орды; 
освободить западные русские земли; 
закрепиться за Уралом в Западной Сибири; 
укрепить власть великого князя; создать 
единое войско.

�    *Кроме того, территория русского 
государства при Иване III увеличилась в 
три раза, население – почти в 4 раза. После 
падения Византии Россия осталась 
единственным независимым 
православным государством, законной 
правопреемницей Восточной Римской 
империи.

�                Правда, в православии 
российском назревал скандал, но о нём 
в следующий раз.
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