
Тема урока:

«Московское государство 
и его соседи во второй 

половине XV века»



К середине XVв. Московскому князю принадлежало менее 
половины территории Северо-Восточной Руси

Великий князь считался 
верховным правителем  
земель Новгорода, Пскова, 
Ярославля, Ростова, 
Рязани, Владимира



Иван III Васильевич (Великий;  Грозный 
1462 -1505)

Ключевая фигура в русской истории:

Цель жизни – подчинение Москве всех русских земель 
и свержение ордынской зависимости.

- Титул «государь всея Руси»
- Герб государства - двуглавый орёл
- возведен красный кирпичный Московский 
Кремль

- окончательное освобождение от 
золотоордынской зависимости

- создан первый Судебник 1497г
- начало формирования общегосударственных органов управления 
страной



�1. Присоединение Новгорода к 
Московскому княжеству.

«Государство наше таково… вечевому колоколу в 
Новгороде не быть; посаднику не быть, а государство всё 
нам держать; волостями, сёлами нам владеть, как 
владеем в Низовой земле… а суду быть по старине, как в 
земле суд стоит».

Ответ Ивана III новгородским боярам на вопрос о будущем Великого 
Новгорода



Подчинение Новгорода
Новгородская 
беднота

Верили в «доброго 
московского 
государя»

Часть бояр

Надеялись на 
хорошие 

отношения с 
великим князем и 

сохранении 
самостоятельности

Задавленная 
поборами и 

несправедливым 
судом

Большая часть 
«лучших людей»

Видели в правителе 
Великого княжества 
Московского угрозу 
новгородским 
вольностям, торговле, 
хозяйству

Считали гарантом 
вольностей  
великого князя 
литовского 
Казимира IV, ибо 
уничтожить 
вольности было не в 
его силах



Подчинение Новгорода

Марфа Борецкая
«Не хотим за великого князя 
московского, не хотим называться его 
вотчинниками, мы люди вольные, не 
хотим терпеть обиды от Москвы, хотим 
за короля польского и великого князя 
литовского Казимира!»

Новгородское вече

договор

Король обязался:
1.давать наместника греческой веры, 
2.не строить в Новгороде католических храмов, 
3.не вмешиваться в выборы епископа и 

посадника, 
4.В случае войны с Москвой  – защищать от нее 

Новгород



Подчинение Новгорода
Полки со 
всех 
подчиненных 
Москве 
земель

НОВГОРОД
Повод: Новгородцы 
перешли под власть 
католического монарха

14 июля 1471г. битва на реке Шелони 
новгородцы были наголову разбиты

Причины поражения новгородцев: 
- Новгородское ополчение уступало москвичам по боевому опыту и 
организованности;

- отсутствие единства  («я человек небольшой, подрастратился конем, оружием»), 
отряды архиепископа отказались сражаться («…послал нас владыка против 
псковичей»;

- Литовский князь, занятый своими проблемами, не пришел на помощь 
Новгороду.



Подчинение
Новгорода

В январе 1478г. – ликвидация 
самостоятельности, вече 
распущено, колокол увезен в 
Москву, выборных посадников и 
тысяцких заменили московские 
наместники.

Новгородские послы допустили 
ошибку в обращении  
«Господин» – «Государь»

Иван III решил 
ввести в 
Новгороде свой 
суд и управление

В  1477г. 
Иван III 
организо
вал 
поход на 
Новгород Осада: 7 недель

В Новгороде начался голод, 
«чернь» поднялась на «лучших» 
людей



 Марфа Борецкая, 

мать казнённого ещё в 1471 г. степенного посадника 
Дмитрия Борецкого, 

духовный лидер новгородской оппозиции, была 
лишена собственности и сослана.



Подчинение Новгорода
Последствия:
- В 80-90-е гг XV в. Конфискованы все 
боярские вотчины, 
- Новгородских бояр испоместили под 
Москвой (поместья) 
- Торговля Новгорода через ганзейский 
союз сократилась (держалась на 
вотчинах)

«Бедные люди и 
сироты»

Вздохнули свободнее 
(освободились от бояр и получили 
«справедливый суд»)Дети боярские (московские 

служилые люди) получили 
поместья из новгородского 
фонда

Эксплуатация 
сильнее чем в 
боярских вотчинах. 

Притеснение со 
стороны 
московских 
начальников

Ликвидация вече – 
посадским негде 
высказать свой 
протест



Освобождение от ордынского ига

В XV в. Золотая 
Орда распалась: 

-Ногайская орда;
-Большая орда до 
1502;

-Казанское ханство 
1438;

-Крымское ханство;
-Астраханское 
ханство;

-Сибирское ханство

ВОПРОС О ЗАВИСИМОСТИ РУСИ ОТ БОЛЬШОЙ ОРДЫ НЕ БЫЛ РЕШЕН.



Освобождение от ордынского ига
Казимир IV  
подговаривал хана 
Большой Орды 
Ахмата идти на 
Москву, напоминая, 
что она давно не 
платит дань.

Ахмат отправил в Москву послов с 
требованием дани. Иван III растоптал 
ханскую басму и велел казнить всех 
послов, кроме одного, которому 
приказал: «Ступай, объяви хану, что 
случилось с его басмою и послами. И с 
ним то же случится, если он не оставит 
Русь в покое! "Та курица умерла, что 
несла татарам золотые яйца!"



Освобождение от ордынского ига
В 1480 г. 
Ордынское 
войско 
двинулось на 
Русскую 
землю. 

8 октября 1480г Ахмат решил 
отойти к устью р. Угры (русско-
литовская граница) и, подождав 
подмоги от Казимира IV, ударить 
русским во фланг.

Иван III заключил союз с 
крымским ханом Менгли-
Гиреем, врагом Ахмата. 
Казимир не решился выступить 
против Москвы.

Войска 
великого князя 
заняли 
оборону на 
реке Оке. 



    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. 



11 ноября 1480г. так и не вступив в сражение, 
Ахмат ушел к Волге. 

Монголо-татарская зависимость завершилась.

В низовьях Волги отступавшего Ахмата подстерег тюменский хан Ивак и 
собственноручно зарезал спящим. «Злодей Руси лежит в могиле» – 

прислал сказать Ивану III Ивак.



1468 г. – 
окончательное 
присоединение 
Ярославского 
княжества 
(выкуплено).
1472 г. – 
включение 
«Великой Перми» 
в состав 
государства
1474 г. –    
приобрел вторую 
половину 
Ростовского 
княжества 
(выкуплено).

Собирание земель



Завершение объединения русских 
земель

После присоединения Новгорода 
Тверское княжество оказалось внутри 
московских владений.

Долго сохраняло независимость 
Тверское княжество (на протяжении 
двух столетий – главный соперник 
Москвы). МИХАИЛ 
БОРИСОВИЧ

МАРИЯ 
БОРИСОВНА

ИВАН III 
ВАСИЛЬЕВ

ИЧ

ИВАН 
ИВАНОВИЧ 
МОЛОДОЙ

НО
Михаил Борисович задумал 
жениться на родственнице 
Казимира IV (союз Твери с Литвой)



Завершение объединения русских 
земель

Попытался 
заключить 
союз с 
Казимиром 
IV В августе 1485г. пошел на Тверь

СРАЖЕНИЕ

Тверские бояре 
перешли на 
сторону 
великого 
московского 
князя

бежал в Литву (с казной)

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

князь Михаил 
Борисович

Иван Иванович Молодой  
стал великим тверским 
князем



Возвращение захваченных Литвой 
русских земель

С 1487 по 1494г. Между Польско-Литовским 
государством и Русью шла необъявленная 

пограничная война.Западнорусск
ие княжества

ВКЛ Московское 
государств

о
Недовольны 
возросшим 
влиянием 

католичества в 
Великом 

княжестве 
Литовском

Стали переходить в 
московское 
подданство

Пыталась 
удержать за 
собой земли 

западнорусских 
князей

Стремилось вернуть 
захваченные русские 

земли



1500г. –битва на реке Ведроши

Московское войско под командованием 
Даниила Щени наголову разбило великого 
гетмана Литвы Константина Острожского и 
взяли его в плен

Возвращение захваченных Литвой 
русских земель



В 1503 году  заключено перемирие на 6 
лет

Великий литовский князь 
уступал:

70 волостей и 19 
городов:
Чернигов, 
Новгород-Северский, 
Стародуб, 
Путивль, 
Брянск,
Рыльск,
Гомель,
Дорогобуж и др.

Иван III считал:

своей отчиной не 
только эти города, 
но и Киев, Смоленск, 
Полоцк, Витебск, 
которые Польша и 
Литва «держат за 
собой неправдою»

Возвращение захваченных Литвой 
русских земель





Сын Ивана III – Василий III (1505 – 1533гг.) 
продолжил политику отца
� В 1510 г. – 

ликвидировал 
самостоятельность 
Пскова.

� В 1521г.- присоединил 
Рязанские земли

� В 1514г. взятие 
Смоленска войсками 
Даниила Щени

Все русские земли воссоединены 
в границах одного государства





Ливонский орден
Швеция
Великое княжество Литовское

Западные соседи Руси:

Опасаясь усиления Московии, чинили 
всяческие препятствия

Московское государство:
Цель - закрепление на берегах 
Балтийского моря для 
обеспечения надёжных связей 
со странами Западной Европы

Шли войны с переменным успехом

на правом берегу реки Нарова напротив ливонской 
крепости Нарва была возведена крепость Ивангород 
— первый морской порт России



    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, 
оплотом православной веры 
в противостоянии с 
католиками и мусульманами. 

Иван III сделал 
гербом своего 

государства визан-
тийский герб – 

двуглавый орел, а 
себе взял титул 
«Государь всея 

Руси».

В официальных документах того времени 
Русь стала именоваться на византийский 

манер — РОССИЯ



Органы управления
С появлением единого государства формируются 

центральные органы власти.

Государь всея Руси

Митрополит – глава 
Русской Православной 

Церкви
Боярская дума – 

советник государя

суд

Наместники во 
главе уездовПоместная конница



Государь всея Руси

Единственный правитель 
страны, Российского 
государства
Только он имел право:

-издавать законы, 
- вести переговоры с другими странами, - 
объявлять войну, 

- заключать мир, 
- чеканить монету. 

Иван III боялся усиления власти родственников. 
Двум своим братьям не разрешил жениться, чтобы 
не было наследников. Третьего брата и его детей 
держал в заточении. Их уделы включил в свои 
владения, т. е. лишил братьев и земли, и власти.
Иван III своей волей решил вопрос о 
престолонаследии: «Кому хочу, тому даю княжение». 
Государь сам определял своего преемника.



Боярская дума – советник государя

При государе был совещательный орган — Боярская дума. 
Государь и Боярская дума совместно решали 
государственные вопросы: начать войну или нет, заключить 
мир или нет, принять какой-либо указ или нет. Самые 
важные документы издавались от имени государя, но 
принимались они лишь после обсуждения в Боярской думе. 
Управление государством осуществлялось из Москвы, 
столицы Руси.

В состав Боярской думы 
входили должностные 
лица:
Бояре,
Думные дьяки,
Окольничьи,
Думные дворяне



Воеводы-наместники

Во главе уездов стояли наместники (поставленные «на места»). Их 
назначал великий князь. 
Обязанности наместников:

-должны были в уездах выполнять указы, распоряжения центра (государя и 
Боярской думы), 

-собирать налоги, 
-разбирать спорные вопросы, 
-наказывать преступников.

Вся территория России делилась на уезды. Их границы совпадали с 
границами прежних удельных княжеств, а потому уезды были разных 
размеров.

Воеводы не получали от государства платы за свою 
работу, оставляя себе определённую часть налогов. 
Такой порядок содержания должностных лиц за счёт 
местного населения назывался кормлением.



Местничество
Постепенно установился порядок, когда люди назначались на 
должности в зависимости от знатности рода и от того, какую должность 
занимали их предки. Такой порядок назывался — местничество. 
Суть местничества заключалась в следующем: если дед занимал на 
служебной лестнице определенное место, то и его сын, и его внук тоже 
занимали это же самое место. Нарушать его, т. е. давать служебное 
назначение ниже или выше занимаемого места, было нельзя.



суд
суд на местах вершили княжеские наместники — бояре. 
При них состояли выборные «добрые люди» из местных 
дворян, горожан и крестьян. 

Были заимствованы 
некоторые виды 
наказаний, 
распространённые в 
Орде. 
Великокняжеский 
судья мог теперь 
приговорить 
преступника к 
смертной казни, 
избиению кнутом, 
отсечению руки.



Поместная конница

состояла из служилых людей (поколение 
за поколением служивших великому 
князю).

- призывались в войско с 15 лет 
- за службу получали участки земли с 
крестьянами (поместья). 

Землей пользовались  пока служили. 
Затем она передавалась начавшему 
службу сыну или другому родственнику 
помещика. 

-Служить полагалось до самой смерти. 

- В зависимости от полученного количества 
земли «помесчик» должен был выставить 
количество воинов «на коне и в доспехе 
полном».

При Иване III главной ударной силой войска была 
поместная конница. 



5. «Судебник» 1497 г.

 Единое государство требовало создать 
единство правовой системы. В сентябре 
1497 г.  в действие был введён «Судебник» - 
единый законодательный кодекс.

Одной из важных статей Судебника  -  
«О христьянском отказе», вводила единый для всего 

Российского государства срок перехода крестьян от одного 
землевладельца к другому - за неделю до и неделей после 

Юрьева дня (26 ноября). В ряде статей затрагивались 
вопросы землевладения. Значительную часть текста 
памятника занимали статьи о юридическом статусе 

холопов. «Судебник» закреплял складывающееся в стране 
крепостное право. 



Вступив на московский 
великокняжеский престол 
молодым человеком, он умер 
65-летним старцем. Иван III 
стал поистине грозным и 
самовластным монархом. К 
концу жизни его слово было 
столь весомо, что мало кто из 
окружения осмеливался 
открыто перечить ему. Даже 
когда Иван III по старческой 
немощи засыпал за столом 
или во время заседания 
Боярской думы, все 
безропотно ждали его 
пробуждения.

ИВАН III 





Итоги правления Ивана III
   За годы правления Ивана Васильевича     
1. Произошло объединение значительной части 

русских земель вокруг Москвы и её 
превращение в центр общерусского 
государства;                                                     

2. Было достигнуто окончательное 
освобождение страны из-под власти 
ордынских  ханов; 

3. Принят «Судебник» - свод законов 
государства;

4. Проведён ряд реформ, заложивших основы 
поместной системы землевладения.


