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Тема: Создание единого 
Русского государства и конец 

ордынского владычества



Создание единого русского 
государства. 

Конец ордынского 
владычества.



Местничество - 
порядок назначения 
на государственные 

должности по 
знатности рода.

Словарь Юрьев день

Впервые введен 
Судебником 1497 г. 

Начиная с этого 
времени 

крестьянский 
переход 

ограничивался 
двумя неделями в 
году: неделей до и 

неделей после 
осеннего Юрьева 
дня (26 ноября). 

Кормление – дань, 
собираемая  воеводой 

с подвластного 
населения за 

исполнение судебных, 
административных 

функций.



К середине 15 века великий князь 
московский был самым 

могущественным на Руси. Но ему 
принадлежало ещё не вся Северо-
Восточная Русь. Юго-Западные и 
Западные земли Руси входили в 

состав Великого княжества 
Литовского.





Сохранили свою 
самостоятельность и 

независимость Новгород, 
Псков, Тверь, Рязань.



Эпоха Ивана III
 составляет перелом в 

русской истории. 
Эта эпоха завершает 

собою все, что 
выработали условия 

предшествующих 
столетий 

и открывает путь тому, 
что должно 

выработаться в 
последующие столетия 



Средневековая гравюра.

1. Иван III Васильевич 
(1462-1505 гг.)



Василий II Тёмный  и будущий 

Иван III – отец и сын 



Иван III, сын Василия 
II Темного, с детских 
лет ведал тяготы и 
опасности жизни 
великокняжеской 

семьи. 

Противники отца 
ослепили Василия 
II и несколько лет 

держали его в 
заточении.



Верные великому князю 
бояре растили 

малолетнего Ивана 
вместе с младшим 

братом. 

Дети жили в 
постоянном ожидании 

беды. 
Но недруги обманом 

выманили детей и 
заточили их в 

монастыре вместе с 
родителями. 



Видел маленький Иван, с 
какими трудностями и 

потерями его отец вернул 
себе великокняжеский 

престол.

Василий II понимал все 
опасности конкурентной 

борьбы за власть в 
Московском княжестве.

Поэтому он провозглашает 
своего восьмилетнего сына 
Ивана великим князем и 

соправителем отца. 



Вскоре Иван начинает 
выполнять важные 

военные и политические 
поручения. 

12-летний Иван уже 
возглавляет военный 

поход. 
События тревожного 

детства научили Ивана III 
быть осторожным, 

дипломатичным, а где 
необходимо – действовать 

жестко и решительно 



Иван III помог псковичам 
изгнать немцев, и Псков 

признал главенство 
Москвы. 

 
В результате военного 
похода на Казань был 

достигнут мирный 
договор на условиях 

Москвы и освобождены 
русские пленные, 

томившиеся в неволе.



В 1462 г., после смерти 

Василия Темного, Иван 

III стал единовластным 

правителем Московского 

княжества. 

Он присоединил к 

Москве Ярославль и 

Ростов, раздав их 

князьям земли и села. 



2. Рост Московского княжества
Были присоединены:

• Ярославское кн.;
• Ростовское кн.;
• Пермская земля;
• Новгород
• Тверь;
• Коми край;
• народы Сибири.

Русское государство становилось многонациональным

Мирное распространение 
христианства.



Особое значение Иван III придавал 
усилению своего влияния в Новгороде.



3. Присоединение Новгорода

■ Два похода на Новгород: в 1471 и 1478 гг.

Вечевой
колокол –                                      

символ 
свободы
увозят из

Новгорода

• В Новгороде население разделилось на 
сторонников и противников Москвы

• Новгород раскололся на две партии московскую и 
литовскую.



В новгородском боярстве 
боролись две 
группировки. 

Бояре первой, 
объединившиеся вокруг 
вдовы посадника Марфы 
Борецкой и ее сыновей, 
считали, что сохранить 

республиканские 
вольности можно только 
опираясь на поддержку 

Великого княжества 
Литовского.



Бояре второй группы 

выступали за тесные связи 

с Москвой и надеялись, 

что хорошие отношения с 

великим князем помогут 

сохранить 

самостоятельность 

Новгородской 

республики.



Внутриполитическая обстановка в 
Новгороде:

• Противники Москвы – 
бояре и богатые купцы 
желали перейти под 
власть польско-
литовского короля,  о 
чём и заключили с 
ним тайный союз. В 
Новгороде должен был 
править наместник 
короля.

(за сохранение 
новгородской 
вольности в союзе с 
Литвой)

• Боярская 
группировка

Сторонники 
Москвы – простые 
новгородцы, 
представители 
духовенства. Они 
надеялись, что 
московский князь 
обуздает бояр, 
творивших 
насилие по 
отношению к 
бедноте.



Узнав о сговоре бояр с 

Литвой, Иван III принял 

решительные меры к 

подчинению Новгорода. 

В походе 1471 г. участвовали 

войска всех подвластных 

Москве земель, что придало 

ему общерусский характер. 

Новгородцев обвиняли в 

том, что они "отпали от 

православия к латинству".



В 1471 г Иван III идёт на Новгород.
Московский князь заключил договор – город сохранял 

независимость, но уплатил Москве значительную 
сумму денег и отказался от союза с Литвой.



Решающее сражение 
произошло на реке 

Шелонь. 
Новгородское ополчение, 

имея значительное 
превосходство в силах, 

сражалось неохотно; 
москвичи же, по словам 

близких к Москве 
летописцев, "как львы 

рыкающие", набросились 
на противника и более 

двадцати верст 
преследовали 
отступающих 
новгородцев.



1471 год
• Битва на реке Шелони. 
• Немногочисленные, но 

хорошо подготовленные 
московские войска 
одержали победу.

• Новгородцы уплатили 
Москве 80 пудов серебра. 
Четверо новгородских 
воевод и сын Марфы 
казнены, остальные 
пленные были 
отпущены домой.



Вольный Новгород 

перестал соблюдать 

условия договора с 

Москвой и вступил в 

сговор с польско-

литовским королем 

Казимиром IV. 

Иван III во главе большого 

войска захватил Новгород 

и жестоко расправился с 

новгородцами. 



4 военных похода на 

Новгород совершил Иван 

III, прежде чем вольный 

город во всем признал 

власть Москвы. 

Знаменитый вечевой 

колокол, как символ 

самостоятельности 

Новгорода, по приказу 

Ивана III был снят и 

перевезен в Москву.



Присоединение Новгорода к 
Москве



• 1478
• Окончательно подчинил 

Новгород. 
• Вечевой колокол 

приказал отвезти в 
Москву. 

• Переселил много бояр в 
московское княжество, а из 
Московского княжества в 
Новгородское.

Попробуйте объяснить зачем 
Иван III предпринял такие 
действия?



Ликвидация ордынского 
владычества.



4. Обстановка накануне свержения 
ордынского ига 

• Присоединение Новгорода привело к 
нападению ливонцев на Псков, наследника 
Ордена меченосцев. 

• Против Ивана выступили его братья, 
которые претендовали на часть 
присоединённых новгородских территорий и  
обратившиеся за помощью Литвы.

• В 1472 г. Иван III прекратил выплату дани 
Орде.

• В июне 1480 г. на Москву двинулось 
ордынское войско под командованием 
хана Ахмата. 

• Среди окружения Ивана произошел 
раскол: одни – подчиниться Орде, другие – 
выступить против неё.



С 1472 г. Иван перестал 
платить дань Орде. 

Хан Ахмат направил в 
Москву своих послов. 

На глазах у ордынских 
послов и русских бояр 

Иван разорвал и 
растоптал договор с 

Ордой.  
Он заявил, что больше 
не подчиняется хану и 
не будет платить ему 
дань. Ханские послы 

были изгнаны. 



В 1479 году Иван III перестал платить 
дань Орде.

• В Московском 
княжестве началось 
обострение 
обстановки в 1480г.

• Этим 
воспользовался хан 
Ахмат. Он собрал 
большую военную 
силу и заключил 
союз с литовским 
князем.



5. Падение ордынского ига – 1480 г.

Н.С. Шустов. 
Иван III

 разрывает 
ханскую грамоту.



В 1480 г. хан Ахмат послал 
на непокорную Русь 

большое войско

«Того же лета злоименитый 
царь Ахмат… поиде на 

православное христьянство, 
на Русь, на святые церкви и 

на великого князя, 
похваляся разорити святые 
церкви и все православие 

пленити и самого великого 
князя, яко же при Батые 

беше (было)».                                          
            Летопись



Иван III решает, при поддержки 
москвичей, дать твёрдый отпор Орде.



Иван III выдвинул своё 

войско навстречу врагу. 

Ахмат привел ордынских 

воинов к реке Угре. На 

противоположном берегу 

встало русское войско, не 

давая ордынцам 

переправиться через реку и 

идти на Москву. Несколько 

месяцев стояли войска на 

Угре друг напротив друга



В это время союзник Ивана 
III крымский хан Менгли-

Гирей напал на земли 
Польско-Литовского 

государства, из-за чего его 
глава король Казимир IV не 

смог оказать хану Ахмату 
обещанную помощь. 

Кроме того, отряды русских, 
посланные Иваном III по 

Волге, напали на 
территорию Большой Орды 

и разорили ее столицу 
Сарай



К концу октября река 

начала замерзать и враг 

легко мог вскоре перейти 

на другой берег. 

Великий князь приказал 

отвести русские войска с 

открытого поля к Боровску, 

где в зимних условиях 

оборонительная позиция 

была более выгодной.



Войско хана не было 

готово к войне зимой, у 

ордынцев не было 

зимней одежды. 

Ахмат подумал, что Иван 

III освободил открытое 

поле для решающей 

битвы. 

Испугавшись 

генерального сражения, 

хан спешно увел свои 

войска с русской земли.



1480 г –стояние на р.Угре



• Ордынское 
владычество, 
продолжавшееся 
240 лет, 
закончилось в 1480 
г.

Стояние на реке Угре.
Средневековая 

миниатюра.



В 1485 г. Иван III 
присоединил Тверь.

Объединение завершил 
его сын Василий III (В 

1510 г. к Москве отходит  
Псков, в 1514 - Смоленск, 

в 1521-Рязань)
Так сложилось мощное 

государство. 

После падения 
Константинополя Русь 
осталась единственным 

православным 
государством



Василий III Иванович (1505-1533)

Присоединение:
Псков (1510)

Смоленск (1514)
Рязань (1521)

Завершилось
объединение

русских земель

Василий III и герб Москвы.
Гравюра из 

«Записок о Московии»
С.Герберштейна





Иван III:

• Принял титул – ГОСУДАРЬ 
ВСЕЯ РУСИ;

• Провозгласил себя 
САМОДЕРЖАВЦЕМ;

• Женился на племяннице 
последнего византийского 
императора Софье Палеолог.



Жена Ивана III умерла, и 

великий князь решил 

жениться второй раз. 

Его новой супругой стала 

Софья Палеолог, 

племянница последнего 

императора Византии 

Константина, погибшего 

от меча турецких 

завоевателей. 



Женитьба великого 

князя на последней 

византийской 

принцессе позволила 

объявить Москву 

преемницей 

Византии, центром 

православной веры. 



Иван 3 принял новый титул- 

«государь всея Руси». 

Он провозгласил себя 

самодержцем, подчеркивая 

тем самым, что он держит 

землю сам, т.е. 

Не подчиняется никакой 

другой власти ( имелась в 

виду прежде всего власть 

ордынских ханов). 



На торжественных 

приемах Иван 3 стал 

появляться со 

скипетром и 

державой. Его 

голову венчала 

великокняжеская 

корона- шапка 

Мономаха.



Возвышение великокняжеской власти

Гербом нового 
государства стал 

заимствованный у 
Священной Римской 
империи двуглавый 

орел. Герб 
символизировал, что 

Россия является 
евразийской державой. 

На гербе одна голова 
орла будто бы 

повернута к Европе, 
другая — к Азии. Русь 
стала именоваться на 
византийский манер 

Россией. 



Иван III сделал гербом 

своего государства 

византийский герб – 

двуглавый орел. 

В официальных 

документах того времени 

Русь стала именоваться на 

византийский манер- 

«Россия».



Герб 
(Восточной 
Римской 
империи), 
Иван 3 сделал 
гербом своего 
государства.



Скипетр и держава – символы верховного 
правления



Шапка Мономаха – великокняжеская 
корона



Печать Ивана 3.



1. Издавал законы.

2. Вел переговоры с 

другими странами.

3. Объявлял войну и 

заключал мир.

4. Чеканил монету.

5. Возглавлял наиболее 

значительные 

военные походы.



    Боярская 
Дума – совет 
знатных и 
старинных 
родов, близких к 
царю. Великий 
князь «держал с 
ними совет»
(высший 
совещательный 
орган при князе)



Боярская дума

Бояре 
(10-12чел)

Окольничии
(второй по

 значимости
 чин члена думы 

(5-6чел)



Общегосударственные 
учреждения:

• Дворец (ведал 
землями 
великого 
князя, 
рассматривал 
споры и 
вершил суд).

• Казна 
(контролировала 
взимание налогов 
и таможенных 
сборов, хранились 
государственная 
печать и архив) 



Территория 
делилась:

на уезды

на волости

на станы



В уезде – 
наместник

В стане и 
волости – 
волостели



Кормление -

порядок 
содержания 

должностных лиц за 
счёт местного 

населения.



Местничество – 
порядок 

назначения на все 
должности в 

зависимости от 
знатности рода и 

от того, какие 
должности 

занимали  предки.



Система государственного 
устройства России к концу 15-

началу 16века.

ЦАРЬ

Боярская 
дума

Местное 
управление

Наместники



1497г - Судебник –первый свод 
законов единого государства.



В 1497 г. Иван издал 
Судебник- первый 

свод законов единого 
государства. В нем 
были собраны все 

законы, 
существовавшие в 

Московском 
княжестве. Теперь 
они становились 

обязательными на 
всей территории 

Русского 
государства. 

Органы управления государством 



Создание единого государства сопровождалось 
увеличением численности войска. Обеспечить его 

боеспособность можно было одним путем- 
предоставить воинам на время службы земельные 

владения. Их стали называть помещиками, а их 
владения- поместьями. 

Преобразования в войске. Помещик- владелец поместья.
Поместье- условное земельное держание, даваемое за 

военную и государственную службу без права 
продажи, обмена, наследования.



Преобразования в войске
• Помещик –

владелец 
поместья.

• Поместье –
условное 
земельное 
держание, 
даваемое за 
военную и 
государственную 
службу без права 
продажи и 
наследования.

• Московское войско 
–единая военная 
организация



Вместо дружин была 
создана единая военная 

организация- 
московское войско, 

основу которого 
составляли помещики. 

По требованию великого 
князя они должны были 

являться на службу 
вооруженными, на коне 
да еще привести с собой 

определенное 
количество 

вооруженных людей из 
числа своих холопов 
или крестьян- «конно, 

людно и оружно».

Преобразования в войске. 



Появление поместного 
землевладения и его 
быстрый рост были 

связаны со стремлением 
московских князей 

увеличить слой людей, на 
который они могли 

опираться. 
Благосостояние 

помещиков, размеры их 
владений целиком 

зависели от государя. 
Поэтому они были 
заинтересованы в 

укреплении его власти, в 
существовании единого 

государства. 

Изменения в порядке владения землей



Значительная часть 
земельных владений в 

Московском государстве 
составляли боярские 

вотчины. Боярские роды 
владели своими землями 

не одну сотню лет. Их 
предки получили эти 

владения за службу от 
первых владимирских или 

московских князей. 
Вотчинники были менее 

зависимы от московского 
князя, чем помещики, и не 
всегда соглашались с его 

политикой. 

Изменения в порядке владения землей



Происходил рост церковного землевладения.
 Монастыри, митрополит, епископы скупали земли 
вотчинников, получали их как плату за долги. Люди 

того времени верили, что подарив имущество 
церкви, можно замолить тем самым 

грехи и избежать ада.



Создание единого государства на 
первых порах улучшило 

положение крестьян. Прекращение 
усобиц привело к подъёму 

крестьянских хозяйств.



Со второй половины XVв. На всей территории 
Московского государства окончательно утвердилось 

пашенное земледелие с трехпольным 
севооборотом. 

Ограничение свободы крестьян

яровые

озимые

пар

СТрехполье – порядок земледелия, при котором 
поле 

делится на три части: озимые, яровые и пар.



Крестьяне не понимали ещё, 
что земля, на которой они 

вели своё хозяйство, 
перешла в разряд поместий.



В судебнике 1497 г. был установлен единый для всей 
страны срок перехода крестьян: неделя до Юрьева 
дня осеннего (26 ноября) и неделя после. При этом, 

уходя от помещика, крестьянин должен был 
заплатить пожилое. 

Ограничение свободы крестьянПожилое- денежный сбор с крестьян при уходе от 
феодала в Юрьев день.



В Судебнике был установлен 
единый для всей страны срок 

перехода крестьян.

• Неделя до 
Юрьева дня 
(26ноября) и 
неделя после.



Пожилое – плата за проживание на 
земле. Сумма пожилого – 1руб с 
человека.



Введение Юрьева дня было первым 
ограничением крестьянской свободы. 
Крестьяне, проживавшие на землях помещиков 
и вотчинников, стали называться 
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИМИ.



Поясните схему:

Категории крестьян

Владельческие

Черносошные

Дворцовые



Со второй половины XV 
века за линией сторожевых 

укреплений на окраинах 
Русского государства стали 

скапливаться беглые 
крестьяне, которые 

называли себя «вольными 
людьми»- казаками. 
Важным источником 

существования казаков 
была военная добыча. В то 

же время казаки охотно 
принимали и «жалованье» 

деньгами, хлебом и 
боеприпасами от Русского 
государя, за охрану своих 

рубежей от татарских ханов. 

Казаки



Иван III

Основные направления деятельности

Объединение 
русских 

земель под 
властью 
Москвы

Освобождение 
Руси от 

ордынской 
зависимости

Создание 
свода законов 

единого 
государства

НАСЛЕДОВАН
ИЕ

ВОЕННЫЙ- 
Новгород

Тверь
ПРИСЯГА-
Ярославль

Ростов

1480 Г.
Противостоян
ие на реке Угре

Падение 
ордынского 

ига

Судебник 1497


