
Иван III Васильевич
Создатель Российского 
государства

Иван III – один из самых выдающихся 
правителей в русской истории. 
Парадоксальным выглядит тот факт, что 
его образ в произведениях искусства 
встречается редко. В этом отношении 
князь во много раз уступает таким 
монархам, как Владимир Святой или Иван 
Грозный

Иван Васильевич III. 
(22.01.1441-27.10.1505)



Детство и юность
• Великий князь Иван III Васильевич, второй сын великого князя Московского Василия II 

Васильевича Темного родился в Москве 22 января 1440 года и приходился правнуком 
Дмитрию Донскому, победителю в Куликовской битве. Мать Ивана – Мария 
Ярославна, дочь князя Ярослава Владимировича Боровского.Пророческое 
предсказание местного архиепископа Евфимия в 1400 г. :"А сегодня радость большая 
в Москве. У великого князя московского родился сын, которому дали имя Иван. 
Разрушит он обычаи Новгородской земли и принесет гибель нашему городу и 
разорение обычая земли нашея от него будет, злата и сребра оберет много и 
станет господарь всей земли Русской" 

Иван родился в бурное время войн, 
междоусобной брани и смут. Неспокойно 
было на южных и восточных границах 
Руси: многочисленные ханы 
распавшейся к тому времени Орды 
частенько совершали опустошительные 
набеги на русские земли.



Вступление на великокняжеский 
престол

• 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.



Внешняя политика Ивана III.
• После смерти Казимира Литва и Польша вновь 

разделились между его сыновьями, 
Александром и Альбрехтом, соответственно. 
Великий князь литовский Александр женился 
на дочери Ивана III Елене. Отношения между 
зятем и тестем ухудшались, и в 1500 г. Иван III 
объявил войну Литве, которая прошла успешно 
для Руси: были завоеваны части Смоленского, 
Новгород-Северского и Черниговского 
княжеств. В 1503 г. был подписан договор о 
перемирии на 6 лет. Иван III Васильевич 
отклонил предложение о вечном мире, пока не 
будут возвращены Смоленск и Киев.

В итоге войны 1501-1503 гг. великий государь 
Московский принудил Ливонский орден платить 
дань (за г. Юрьев).
Иван III Васильевич за время своего правления 
предпринимал несколько попыток подчинить 
Казанское царство. В 1470 г. Москва и Казань 
заключили мир, а в 1487 г. Иван III взял Казань и 
возвел на престол хана Махмет-Аминя, который 
17 лет был верным послушником московского 
князя.



Внутренняя политика Ивана 
III

• Заветной целью деятельности Ивана III было 
собирание земель вокруг Москвы, покончить 
с остатками удельной разобщенности ради 
создания единого государства. Жена Ивана 
III, Софья Палеолог, всячески поддерживала 
желание мужа расширить Московское 
государство и укрепить самодержавную 
власть.

В 1477 г. Иван III Васильевич потребовал 
от Новгорода полного признания его 
своим хозяином, что вызвало новый 
мятеж, который был подавлен. 13 января 
1478 г. Великий Новгород полностью 
подчинился власти московского 
государя. Чтобы окончательно усмирить 
Новгород, Иван III в 1479 г. сменил 
новгородского архиепископа Феофила, 
неблагонадежных новгородцев 
переселил в московские земли, а на их 
земли поселил москвитян и других 
жителей.



Культурная и идеологическая политика

• Политическое объединение 
страны сопровождалось её 
культурным развитием. В эпоху 
Ивана III развернулось 
масштабное крепостное 
строительство, возводились 
новые церкви, произошёл 
расцвет летописания. При этом 
немаловажным фактом, 
свидетельствующим об 
интенсивности культурной жизни, 
является появление новых идей. 
Именно в это время появляются 
концепции, составившие в 
будущем весомую часть 
государственной идеологии 
России.



Кончина великого князя
• Летом 1503 года Иван III серьёзно заболел. 

Незадолго до этого (7 апреля 1503 года) умерла 
его жена — Софья Палеолог. Оставив дела, 
великий князь отправился в поездку по 
монастырям, начав с Троице-Сергиевого. 
Однако его состояние продолжало ухудшаться: 
он ослеп на один глаз; наступил частичный 
паралич одной руки и одной 
ноги. 27 октября 1505 года великий князь Иван III 
скончался. По 
сообщению В. Н. Татищева (впрочем, неясно, 
насколько достоверному), великий князь, 
призвав перед смертью к своей постели 
духовника и митрополита, тем не менее, 
отказался постричься в монахи. Как отмечала 
летопись, «государь всея Русии быв на 
государьстве великом княженьи… лет 43 и 7 
месяць, а всех лет живота его 65 и 9 месяц». 
После смерти Ивана III была проведена 
традиционная амнистия Похоронен великий 
князь был в Архангельском соборе Московского 
Кремля



Характер и внешность
• С. Герберштейн, побывавший в Москве уже при Василии III, писал об Иване: «…Для 

женщин он был до такой степени грозен, что если какая из них случайно 
попадалась ему навстречу, то от взгляда его только что не лишалась жизни». Не 
обошёл он вниманием и традиционный порок русских князей — пьянство: «во 
время обеда он по большей части до такой степени предавался опьянению, что его 
одолевал сон, причём все приглашённые были меж тем поражены страхом и 
молчали; по пробуждении он обыкновенно протирал глаза и тогда только начинал 
шутить и проявлять весёлость по отношению к гостям». 

Автор одной литовской хроники писал об Иване, что он был «муж сердца смелого и 
рицер валечный» — что, вероятно, было некоторым преувеличением, так как сам 
великий князь предпочитал не ходить в походы сам, а посылать своих полководцев. 
С. Герберштейн по тому же поводу писал, что «великий Стефан, знаменитый палатин 
Молдавии, часто вспоминал про него на пирах, говоря, что тот, сидя дома и 
предаваясь сну, умножает свою державу, а сам он, ежедневно сражаясь, едва в 
состоянии защитить границы.Характеристика религиозных взглядов Ивана также наталкивается на недостаток данных. 

Известно, что в течение длительного времени его поддержкой пользовались еретики-
вольнодумцы: двое новгородских еретиков (Денис и Алексей) были назначены в 
кремлёвские соборы; при дворе пользовался немалым влиянием Фёдор Курицын; в 1490 
году митрополитом был избран Зосима, которого некоторые церковные деятели считали 
сторонником ереси. Судя по одному из писем Иосифа Волоцкого, Иван знал о связях своей 
снохи, Елены Волошанки, с еретиками.



Итоги правления
Ивана III по праву можно назвать одним из самых прозорливых 
правителей в истории династии Рюриковичей. Помимо 
внешнеполитических успехов в деле борьбы с монголо-татарским игом, 
царь смог провести немало важных внутренних реформ, которые 
улучшили положение государства.
За 40 лет нахождения у власти, Иван III провел немало реформ, и 
осмыслению итогов его правления посвящена данная статья.
• Постепенный разгром монгольского ига привел к полному 

освобождению от гегемонии захватчиков, спустя 200 лет после 
начала выплаты дани.

• В 1501 году Иван III разгромил Ливонский орден, заставив местных 
правителей платить Москве дань.

• Удачные войны с Литовским княжеством помогли Древней Руси 
закрепится на международной арене не в статусе неудачников, а в 
роли государства с большим военным потенциалом.

• Он смог объединить все разрозненные княжества в единое 
государство.

• Реформы в области законодательства помогли ввести свои нормы 
управления новым, объединенным государством.

• Деятельность в сфере культуры и градостроительства влияла на 
укрепление положительного имиджа Древней Руси.


