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ИВАН III РОДИЛСЯ 22 ЯНВАРЯ 1440 ГОДА 
В СЕМЬЕ ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО 
КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ II ВАСИЛЬЕВИЧА[. 
МАТЕРЬЮ ИВАНА БЫЛА МАРИЯ 
ЯРОСЛАВНА, ДОЧЬ УДЕЛЬНОГО КНЯЗЯ 
ЯРОСЛАВА БОРОВСКОГО, РУССКАЯ 
КНЯГИНЯ СЕРПУХОВСКОЙ ВЕТВИ ДОМА 
ДАНИИЛА (РОДА ДАНИЛОВИЧЕЙ) И 
ДАЛЬНЯЯ РОДСТВЕННИЦА ЕГО ОТЦА[. 
ОН РОДИЛСЯ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИАПОСТОЛА ТИМОФЕЯ, И В ЕГО 
ЧЕСТЬ ПОЛУЧИЛ СВОЁ «ПРЯМОЕ 
ИМЯ» — ТИМОФЕЙ. БЛИЖАЙШИМ 
ЦЕРКОВНЫМ ПРАЗДНИКОМ БЫЛ ДЕНЬ 
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА (27 
ЯНВАРЯ), В ЧЕСТЬ КОТОРОГО КНЯЖИЧ И 
ПОЛУЧИЛ ИМЯ, ПОД КОТОРЫМ ОН 
БОЛЕЕ ВСЕГО ИЗВЕСТЕН

В марте 1462 года тяжело заболел отец Ивана — 
великий князь Василий. Незадолго до этого он 
составил завещание, по которому делил 
великокняжеские земли между своими сыновьями. 
Как старший сын, Иван получал не только великое 
княжение, но и основную часть территории 
государства — 16 главных городов (не считая 
Москвы, которой он должен был владеть совместно 
с братьями). Остальным детям Василия было 
завещано всего 12 городов; при этом бо́льшая 
часть бывших столиц удельных княжеств (в 
частности, Галич — бывшая столица Дмитрия 
Шемяки) досталась новому великому князю. 
Когда 27 марта 1462 года Василий умер, Иван без 
каких-либо проблем стал новым великим князем и 
исполнил волю отца, наделив братьев землями 
согласно завещанию.



В течение всего княжения Ивана III главной 
целью внешней политики страны являлось 
объединение северо-восточной Руси в единое 
государство. Необходимо отметить, что эта 
политика оказалась чрезвычайно удачной. В 
начале правления Ивана Московское 
княжество было окружено землями других 
русских княжеств; умирая, он передал своему 
сыну Василию страну, объединившую бо́льшую 
часть этих княжеств. Сохранили 
относительную (не слишком широкую) 
самостоятельность 
лишь Псков, Рязань, Волоколамск и Новгород-
Северский.
Начиная с правления Ивана III, особую остроту 
принимают отношения с Великим Литовским 
княжеством. Стремление Москвы объединить 
русские землиявно входило в противоречие с 
литовскими интересами, а постоянные 
пограничные стычки и переход пограничных 
князей и бояр между государствами не 
способствовали примирению.
В правление Ивана III происходит 
окончательное оформление независимости 
Русского государства. Бывшая уже в 
достаточной степени номинальной 
зависимость от Орды прекращается. 
Правительство Ивана III решительно 
поддерживает противников Орды среди татар; 
в частности, был заключён союз сКрымским 
ханством. Успешным оказалось и восточное 
направление внешней политики: сочетая 
дипломатию и военную силу, Иван III вводит в 
фарватер московской политики Казанское 
ханство.



 МОСКОВСКО-НОВГОРОДСКАЯ 
ВОЙНА (1471), КОРОСТЫНСКИЙ 
МИР, МОСКОВСКО-
НОВГОРОДСКАЯ ВОЙНА 
(1477—1478)

6 июня 1471 года десятитысячный отряд 
московских войск под 
командованием Данилы 
Холмского выступил из столицы в 
направлении Новгородской земли, ещё 
через неделю в поход вышла армия 
Стриги Оболенского, а 20 июня 1471 
года из Москвы начал поход сам Иван III. 
Продвижение московских войск по 
землям Новгорода сопровождалось 
грабежами и насилием, призванными 
устрашить противника[11].
Новгород тоже не сидел сложа руки. Из 
горожан было сформировано ополчение, 
командование приняли на себя 
посадники Дмитрий Борецкий и Василий 
Казимир. Численность этой армии 
достигала сорока тысяч человек, однако 
её боеспособность, в связи с 
поспешностью формирования из не 
обученных военному делу горожан, 
оставалась низкой. В июле 1471 года 
новгородское войско выдвинулось в 
направлении Пскова, с целью помешать 
союзной московскому князю псковской 
армии соединиться с основными силами 
противников Новгорода. На 
реке Шелони новгородцы неожиданно 
столкнулись с отрядом Холмского. 14 
июля между противниками началось 
сражение.
Увоз вечевого колокола. Летописная 
миниатюра.
В ходе битвы на Шелони новгородская 
армия была наголову разгромлена



СОЮЗ С КРЫМСКИМ 
ХАНСТВОМ Дипломатические отношения между 

Московским государством и Крымским 
ханством в правление Ивана III 
оставались дружескими. Первый обмен 
грамотами между странами произошёл 
в 1462 году, а 1472 году было 
заключено соглашение о взаимной 
дружбе. В 1474 году между 
ханом Менгли-Гиреем и Иваном III был 
заключён союзный договор, который, 
впрочем, остался на бумаге, так как 
крымскому хану вскоре стало не до 
совместных действий: в ходе войны с 
Османской империей Крым потерял 
свою независимость, а сам Менгли-
Гирей попал в плен, и лишь в 1478 году 
вновь взошёл на престол (теперь уже в 
качестве турецкого вассала). Тем не 
менее, в 1480 году союзный договор 
Москвы и Крыма был заключён вновь, 
при этом в договоре прямо назывались 
враги, против которых стороны должны 
были действовать совместно — хан 
Большой Орды Ахмат и великий 
литовский князь. В этом же году 
крымцы совершили поход 
на Подолье[25], что не позволило 
королю Казимиру помочь Ахмату во 
время «стояния на Угре».



После присоединения в 1471 году Ярославского 
княжества на его территории начинается достаточно 
жёсткая унификация с общемосковскими порядками. 
Специально назначенный посланец великого князя 
поверстал на московскую службу ярославских князей и 
бояр, отняв у них часть земель. В одной из критически 
настроенных летописей того времени эти события 
описаны так: «У кого село добро, ин отнял, а у кого 
деревня добрая, ин отнял да записал на великого князя, 
а кто будет сам добр боярин или сын боярский, ин его 
самого записал»[43]. Схожие процессы происходили и в 
перешедшем под контроль Москвы Ростове. Здесь 
также наблюдался процесс поверстания местной элиты 
(как князей, так и бояр) на службу великому князю, 
причём ростовские князья сохранили в своих руках 
значительно меньшие по сравнению с ярославскими 
князьями вотчины. Ряд владений был приобретён как 
великим князем, так и московской знатью[44].
Фигура Ивана Великого на памятнике Тысячелетие 
России
Присоединение Тверского княжества в 1485 году и его 
интеграция в Российское государство произошло 
достаточно мягко. Оно было фактически превращено в 
одно из удельных княжеств; Иван Иванович был 
поставлен «на великом княжении на тферском». При 
княжиче Иване был оставлен московский 
наместник Василий Образец-Добрынский. Тверь 
сохранила многие атрибуты самостоятельности: 
княжескими землями управлял особый Тверской 
дворец; хотя некоторые тверские бояре и князья и были 
переведены в Москву, новый тверской князь управлял 
княжеством при помощи тверской же боярской думы; 
удельные князья, поддержавшие Ивана III, даже 
получили новые вотчины (впрочем, ненадолго; вскоре 
они были у них вновь отобраны). В 1490 году, после 
смерти Ивана Ивановича, Тверь на некоторый срок 
перешла ко княжичу Василию, а в 1497 году была у него 
отнята. К началу XVI века тверской двор окончательно 
слился с московским, а некоторые тверские бояре 
перешли в московскую думу.



Церковная 
политика
Чрезвычайно важной частью 
внутренней политики Ивана III 
были его отношения с церковью. 
Основными событиями, 
характеризующими церковные 
дела во время его правления, 
можно назвать, во-первых, 
появление двух церковно-
политических течений, по-разному 
относившихся к существовавшей 
на тот момент практике церковной 
жизни, и, во-вторых, появление, 
развитие и разгром так 
называемой «ереси 
жидовствующих». При этом 
необходимо отметить, что на 
внутрицерковную борьбу 
неоднократно оказывали влияние 
как противоречия внутри 
великокняжеской семьи, так и 
внешние факторы. Помимо этого, 
определённую сложность в дела 
церкви вносила состоявшаяся 
в 1439 году Флорентийская уния и 
попытки Католической церкви 
вынудить Православную церковь 
к её признанию.


