
ИВАН III ГРОЗНЫЙ, ВЕЛИКИЙ – 
«ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ»

(1462 – 1505 гг.)



Василий II провозгласил 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. 



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
ИВАНА III

1468 г. – 
окончательное 
присоединение 
Ярославского 

княжества.
1472 г. – 

включение 
«Великой Перми» 

в состав 
государства

1474 г. –    
приобрел вторую 

половину 
Ростовского 
княжества.



МАРФА БОРЕЦКАЯ



В 1471 г. Борецкие 
заключили договор с 

великим князем 
литовским и польским 

королем Казимиром IV о 
признании последнего 

своим князем.

   Казимир должен был 
помочь городу сохранить 

свою независимость.

  В ответ в 1471 г. Иван III 
пошел на Новгород 

походом. 



     Решающее столкновение произошло на берегах р. Шелонь (1471 г). 
Численное превосходство было на стороне новгородцев, хотя 
литовская помощь не пришла. Однако московское войско было 
опытнее. Архиепископский полк совсем не принял участия в битве. 
Битва завершилась разгромом новгородцев. Новгород капитулировал, 
уплатил огромную контрибуцию, признал себя «отчиной» великого 
князя и обязался не вступать в союз с Литвой. В то же время 
Новгород еще сохранил формальную независимость. 



К. В. Лебедев. «Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча»

Очередной поход на Новгород Иван III совершил в 1478 году. Серьезного 
сопротивления новгородцы оказать не смогли, московское войско осадило Новгород 

и вынудило его капитули-ровать. Посадничество было ликвидировано, вечевой 
колокол снят и увезен в Москву. Власть в Новгороде перешла в руки московского 

наместника. Позднее земли новгородских бояр были конфискованы и розданы 
московским служилым людям, а их прежние владельцы переселены в центральные 

уезды, где они не могли мечтать об отделении от Москвы. 



А. Д. Кившенко. «Отправка Марфы Посадницы и вечевого колокола в 
Москву»

«Знайте же, что в Новгороде не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а 
будет одна власть государева, как в стране московской»[



Марфа-Посадница на 
Памятнике «1000-летие России»

в Великом Новгороде

ПРАВОМЕРНО ЛИ 
НА ВАШ ВЗГЛЯД 
ПОМЕЩЕНИЕ 
СКУЛЬПТУРЫ 

МАРФЫ 
БОРЕЦКОЙ НА 
ПАМЯТНИКЕ 

«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
РОССИИ»?



Присоединение 
Тверского 

княжества (1485 
г.)

    Присоединение Новгорода 
и падение ига предопределили 
судьбу Твери, которая теперь 
была со всех сторон окружена 

московскими владениями. Когда 
в 1485 г. Иван III пошел 

на Тверь походом, тверской 
князь Михаил Борисович, даже 

не пытаясь оказать заведомо 
безнадежное сопротивление, 

бежал в Литву.                       
Тверь вошла                       

в состав москов-                                  
ских земель.



3. Централизация 
государственной власти

А) центральные органы
Государь всея Руси

Боярская Дума – законосовещательный орган

Казна и Дворец (великокняжеская канцелярия) – поступление налогов, 
несение дворянами военной службы, обороты земель

Поместный церковный собор – 
совещательный орган при государе

Приказы – ведали различными
 областями управления



Б) Система местного управления

Уезды управлялись кормленщиками 
(представители знати, для которых 
платой за службу были кормления – 
сборы с населения в свою пользу)

Волостями управляли волостели

В) Реформа армии

Вместо дружин – 
великокняжеская армия из дворян – 

помещиков, которые 
Были обязаны являться на службу

«КОННО, ЛЮДНО и ОРУЖНО»



• Объединение земель вокруг Москвы ⇒ единая система 
государственного управления.

• После присоединения Твери Иван III стал называть себя «Божьей милостью 
государь Всея и Руси и великого князя… и иных земель».

• Княжества = уезды, управление = наместники.
• Наместники = «бояре-кормленщики» (т.к. получали «корм» – часть налога с 

управляемой территории (определяется предыдущей «выслугой лет»).
• Местничество – право на занятие той или иной должности в государстве в 

зависимости от знатности и служебного положения предков.
• Автономия отдельных уездов сохранена. Число уездов сократилось.

• Боярская дума. 
• 5-12 бояр, не более 12 окольничьих (еще один высший чин).
• Кроме московских бояр – бояре с присоединенных территорий.
• Боярская дума имела совещательные функции.

• Приказная система.
• Возникла в конце XV в. 
• Первое упоминание – 1512 г. Уже 10. ⇒ в конце XV в. – 2-3.
• Дворец – орган управления землями вел. кн. 
• Казна – орган управления финансами вел. кн., гос. печать, архив.



Боярская 
дума

Митрополит

Казна Дворец
Наместники

Волостели



• В 1497  г.  Иван III ввел единый для всей страны Судебник. 68 
статей. 

• Усиление центральной государственной власти.
• Ограничивает право крестьянина переходить от феодала к 

феодалу: только неделя до и неделя после Юрьева дня (26 
ноября) ⇒ первый шаг к крепостному праву. За уход от феодала 
– уплата «пожилого»: плата за годы, прожитые на прежнем 
месте. 



«Пожилое» = 1 руб. (10 пудов мёда).
Этот закон положил начало крепостному праву на Руси.



    Жена Ивана III умерла, и великий князь решил жениться 
второй раз. Его новой супругой стала Софья Палеолог, племян-
ница последнего императора Византии Константина, погибшего 
от меча турецких завоевателей. 

   Женитьба великого князя на последней византийской 
принцессе позволила объявить Москву преемницей Византии, 
центром православной веры. 



СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ



Иван III сделал гербом 
своего государства 
византийский герб – 
двуглавый орел, а себе 
взял титул

 «Государь всея Руси»

Печать Ивана III



• Символы царской власти



Возвышая Москву, Иван III подчер-
кивал наследование им власти и от 
древнерусских князей. 

Итальянский архитектор Аристотель 
Фиораванти возвел новый Успенский 
собор - главный храм Русского госу-
дарства. Строительство в москов-
ском Кремле Успенского собора 
совершалось  по образцу собора в                             
г. Владимире. 



.

   Русские мастера построили 
Благовещенский собор и 

церковь Ризоположения для 
митрополита. 

   Итальянский зодчий Алоиз 
Новый построил великокня-
жеский храм-усыпальницу - 

Архангельский собор, а 
архитектор Бон Фрязин возвел 
колокольню Ивана Великого. 



Архангельски
й собор



Церковь 
Ризположения 
(положения риз 

пресвятой 
Богородицы)



Благовещенский 
собор



Колокольня 
Ивана Великого



  Желая подчеркнуть возросшее величие Московского государства, Иван 
III задумывает грандиозную перестройку Кремля. Русские мастера 
создали в Кремле жилой дворец для государя и Грановитую палату для 
торжественных приемов.



Вместо обветшалых стен Кремля были сооружены новые 
стены и башни из красного кирпича. Новый Кремль, 
построенный в конце XV – начале XVI в., в основном 

сохранился и до наших дней.





5. Формирование 
многонационального 

государства
• Складывание ВЕЛИКОРОССКОЙ 

НАРОДНОСТИ;

• Единый русский разговорный язык;

• Включение угро – финских племен 
(меря, мордва, черемисы, марийцы) в 
состав русского государства;

• Подчинение народов Поволжья, 
Приуралья, Зауралья, Западной Сибири 
и Прикамья, Вятского края, Пермской 
земли.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III



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.



«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

Хан Ахмат жаждал восстановить полное господство Орды 
над Русью.



   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.

Так окончилось на Руси иго Золотой Орды, длившееся 
почти 250 лет.

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. 



За время правления Ивана III 
территория Московского 
княжества увеличилась в пять 
раз. К Москве были 
присоединены Ярославское и 
Ростовское княжества, 
Новгородская республика, 
Тверское княжество,  часть 
Польско-Литовского княжества, 
Пермь Великая.      

В период властвования Ивана III 
было покончено с игом Золотой 
Орды. На востоке Европы 
появилось новое, могучее и 
независимое государство – 
Россия. 
За четыре десятка лет под 
руководством Ивана III страна 
сделала невиданный скачок в 
своем развитии. Поэтому народ 
дал Ивану Третьему прозвище 
Великий.



 Итоги правления.

•400 
•тыс. км2 

более 
2 млн. км2



 Итоги правления.

• 1. При Иване III практически завершился 
процесс собирания русских земель 
вокруг Москвы.

• 2. Произошло освобождение Руси от 
татарского ига.

• 3. Укрепился международный авторитет 
Московского государства, расширились 
дипломатические и торговые связи.

• 4. Усилилась единоличная власть, 

московский правитель превращался в 
самодержца.


