
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВА-РОССИИ. 



ВАСИЛИЙ I    1389-1425
� Василий I – сын Дмитрия Донского. Ярлык на Великое княжение 

ему перешёл по наследству, без согласования с Золотой 
Ордой. Это был умный, острожный князь, тщательно обдумывающий 
все свои действия, дальновидный и мудрый политик. 

Внутренняя политика
�  дальнейшее укрепление княжества. С этой целью он продолжал 

политику своих предшественников по присоединению 
русских  княжеств к Москве.  Были присоединены Нижегородское
(1392), Муромское княжество, земли Коми, Мещера, Городец и другие 
земли.

�  Удельные князья по своей воле переходили под власть 
Московского князя, были  наместниками и воеводами в  своих 
землях, а их княжества становились уездами.

� Продолжалось строительство городов, развитие культуры, 
усиление мощи государства. В период правления Василия I в Москве 
работал знаменитый иконописец Феофан Грек, который написал 
много икон, расписал три храма в Кремле: церковь Рождества 
Богородицы ( 1395), Архангельский собор ( 1399) и Благовещенский 
собор ( 1405).

� Результатом данной деятельности стало значительное расширение 
территории Руси, усиление экономической мощи, дальнейшее 
развитие культуры.



ВАСИЛИЙ I 1389-1425
Внешняя политика. 
�  установление отношений с Ордой . Победы его отца –Дмитрия Донского- не 

привели пока к концу ига. Набеги ханов продолжались. Один из наиболее 
масштабных — набег хана Едигея в 1407-1408г. Хан осадил Москву, всё 
закончилось примирением и выкупом , хотя Московское княжество было 
разорено.

� Битва на реке Ворсле против Одынского хана. В битве приняло участие 
Литовское княжество под командование Витовта ,а Русь помогала в качестве 
союзника. Однако силы были слишком неравны. Победу одержали  хан Темир-
Кутлуга и эмир Едигей.

Результатом деятельности стало то, что Василий I не смог добиться освобождения 
от ига Орды, хотя принимал военные попытки победить Орду. Поэтому 
стремился налаживать спокойные, дипломатические отношения с Ордой.

�   устранение угроз со стороны внешних врагов. События, связанные с 
нашествием на Русь в 1395 году среднеазиатского правителя Тимура, который 
до этого разорил Орду. После двухнедельного стояния под Ельцом Тимур 
неожиданно покинул территорию Руси.  По преданию, Русь спасла 
Богородица, так как икона Владимирской Богоматери была привезена в 
Москву.

� Сложными были и отношения с Литвой. Так, князь Витовт в 1404 году 
захватил города Вязьму и Смоленск.

� Важнейшим событием стала победа в Грюнвальдской битве 
совместного  русско-польско- литовского войска в 1410 над Тевтонским 
Орденом, что привело к концу агрессии. В этой битве непримиримые враги 
заключили союз , и это обеспечило победу.

Результат: Василий I сумел сохранить позиции на международной арене, 
Московское княжество оставалось достаточно мощным и сильным, о чём 
свидетельствует разгром Тевтонсокго ордена, хотя были и поражения.



ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ВАСИЛИЯ I

�  Русь значительно расширила свои 
территории

�  укрепила позиции как центра государства.
�  Не все цели внешней политики были 
достигнуты: Русь продолжала находится под 
игом Орды, однако ряд побед показали, что 
Московское княжество- сильный противник, 
имеющий большой международный 
авторитет.

� 36 лет правил Василий I , и за этот период 
каких- то  широкомасштабных войн на Руси не 
было. Он умело сохранял мир на русских 
землях.



ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА. ВАСИЛИЙ II     
1425-1462. 
� После смерти Василия I власть перешла в руки его сына Василия II. 
� На престол имел притязания его дядя, звенигородско-галицкий князь, 

Юрий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского, брат Василия I).
� Борьба шла с переменным успехом.
� По началу успех был на стороне Василия и Юрий отказался от своих 

притязаний. 
� Позже Юрий дважды захватывал Москву и изгонял своего 

племянника (1433, 1434). 
� В 1434 Юрий скончался. Василий вернулся к власти. 
� Борьбу Юрия продолжили его сы
� новья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 
� Отряды Косого действовали на реке Вятке и Устюге Великом, 

Вологде, Котсроме. Однако около Ростова Косой был разбит 
московскими воеводами, он был пленен и ослеплен. 

� Его место занял Дмитрий Шемяка (от слова драчун).



ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА XV В. И 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.
� Папа римский пытался подчинить Руси своему влиянию 

проведя унию православной и католической церквей. 
� На соборе во Ферраре и Флоренции (1438-1439)митрополит 

всея Руси Исидор согласился на унию. В Москве эта уния 
была отвергнута.

� Новым митрополитом был назначен Иона.РУССКАЯ 
ЦЕРКОВЬ СТАЛА АВТОКЕФАЛЬНОЙ (НЕЗАВИСИМОЙ ОТ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА).

� Возобновились татарские набеги, возглавляемые Улу-
Мухаммедом. 

� В 1445 сыновья Улу-Мухаммеда наносят поражение войску 
Василия, и сам Василий попадает в плен. Освобождают его за 
выкуп. 

� Из-за пленения авторитет Василия упал, и этим 
воспользовался Дмитрий Шемяка, который проявил себя как 
слабый правитель.  При нем расцветало взяточничество, 
увеличил налоги, истощал казну.

� Народ был недоволен Шемякой и  его сразу же изгнали как 
только вернулся Василий.



ВАСИЛИЙ II ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.
� укрепление Московского княжества. С этой целью Василий II значительно расширил его 

территории . Он ликвидировал мелкие уездные княжества, присоединив к Москве.  
Значительно усилилось влияние Москвы на  Новгородскую землю, Псков, Нижний 
Новгород и другие  земли. Был присоединён Можайск в 1454.

� В 1426 году произошло слияние Владимирского и Московского княжеств, столица 
перенесена из Владимира в Москву.

Результатом данной деятельности стало значительное укрепление Московского княжества, 
централизация власти вокруг князя московского.

�  укрепление границ Руси. На востоке шла борьба с ордынскими ханами, на западе – с 
Литвой. Были и победы, и поражения.

� В 1426 году было отбито нападение Витовта – литовского князя — на Псков, а в 1428 он 
вторгся в Новгородские земли, новгородцам пришлось заплатить большой откуп. Победы 
над Ордой были значительными, русские войска отражали их постоянные набеги.

Результатом деятельности стали переменные победы и поражения с Литвой и Ордой. 
Однако победа Руси над этими государствами была уже близка, укрепление границ 
свидетельствует о растущей военной мощи страны.

� Следующим  направлением во внешней политике было сохранение религиозной 
самостоятельности. Василий  II не подписал Флорентийскую унию в 1439 году – союз 
католической и православной церкви. На место митрополита грека Исидора, который 
выступал за подписание унии, он поставил русского епископа Иона. В 1442 году было 
положено начало независимости русской церкви от Константинополя. После падения 
Византии в 1453 году глава церкви всегда стал определяться только в Москве. Церковь 
поддерживала князя в объединении земель вокруг Москвы.

Результат — самостоятельность русской православной церкви.



ИВАН III 1462-1505. ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III 

� Укрепление власти московского князя — он стал называться « 
Государем всея Руси»

� Создаётся государственная символика — герб, закрепляется 
название государства- «Россия».

� Начинает складываться централизованный аппарат власти : 
создаются органы власти : Боярская дума- у неё были 
совещательные функции, в неё входили до 12 бояр- это окольничьи, в 
будущем они будут возглавлять приказы. Дворец — управлял 
землями великого князя, Казана – ведала финансами, 
государственной печатью и архивами.

� Законодательная реформа: принят Судебник 1497 года.
� Усиливает влияние дворянства в обществе, ведет борьбу с 

сепаратизмом бояр
� Ведётся большое строительство в Москве. Построены Грановитая 

палата, соборы Кремля. Ведётся активное строительство и в других 
городах.



ИВАН III . ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Продолжается политика объединения русских 
земель под властью Москвы. При нём 
территория увеличилась вдвое.

К Московскому княжеству были присоединены:
- Ярославское княжество – 1463г.
- Ростовское княжество – 1474г.
- Новгородская республика – 1478г.
- Тверское княжество – 1485г.
- Вятская, Пермская и большая часть Рязанской 
земли – после 1489г.



СУДЕБНИК ИВАНА III.

� В 1497 году был принят Судебник - свод 
законов Российского государства. Согласно 
ему значительно усиливалась центральная 
власть, начато постепенное закрепощение 
крестьян : введён Юрьев день, то есть 
крестьяне могли уходит к другому феодалу 
только раз в году — за неделю до и неделю 
после Юрьева дня- это 26 ноября. Но прежде 
надо было заплатить пожилое – плату за 
проживание на старом месте. Пожилое = 1 
рублю, на который можно было купить 10 
пудов мёда.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИВАНЕ 
III
� Изменилась система деления государства и 
правления в нём. Так княжества стали 
называться уездами, во главе уезда стояли 
наместники - их назначали из Москвы. 
Наместников ещё называли кормленщиками, так 
как всё их содержание, а также всех их 
помощников происходило полностью за счёт 
местного населения. Это явление стало 
называться кормлением. Дворян впервые стали 
называть помещиками.

� Появилось так называемое местничество. Оно 
означало, что должности занимали согласно 
знатности и служебного положения предков.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВГОРОДА.

Новгородская республика никак не хотела лишаться 
своей самостоятельности. Ведь уже с 1136 длилась 
новгородская вольница. Борьбу против Москвы 
возглавила посадница Марфа Борецкая.Новгородские 
бояре планировали подписать вассальные отношения с 
Литвой. В 1471 году Иван III собрал общероссийское 
войско и пошёл на Новгород. На реке 
Шелони произошло известное сражение, в котором 
новгородцы потерпели поражение. Но окончательно 
Новгород был присоединён к Москве в 1478 году. 
Символ новгородской вольности - вечевой колокол - 
был вывезен в Москву, а управлять Новгородской 
землёй стали московские наместники. Таким образам, 
Новгородская республика просуществовала с 
1136-1478гг.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III

Освобождение от золотоордынской зависимости
� - 1475г – Иван III приостановил выплату дани Золотой Орде.
� - 1480- стояние на Угре, свержение ига.
� Продолжение завоевательной внешней политики, 

стремление присоединить соседние земли:
� - 1467, 1469- два похода на Казань, установление 

вассальной зависимости
� - 1479-1483- борьба с Ливонским орденом , перемирие на 20 

лет.
� 1492г – построена крепость Ивангород, напротив Нарвы, 

перемирие с Ливонским орденом на 10 лет.
� - войны с Литвой: 1492-1494, 1505-1503г. 1500г- битва на р.

Ведрошь (воевода Щеня),в итоге присоединена часть 
западной и северной территории Литвы.

� Иван III вынудил Ливонский орден платить дано за г. Юрьев.



СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ.

Долгожданное для Руси событие — освобождение от 
власти Золотой Орды — произошло окончательно 
в 1480 году, после так называемого«стояния на 
реке Угре». Хан Ахмат собрал войско, в которое 
ещё входили литовские и польские воины во главе 
с польским королем Казимиром IV Ягайловичем, 
Ивана Васильевича поддержал крымский хан 
Менгли –Гирей,напав на Великое княжество 
Литовское.Ахмат так и не дождался своего 
союзника. Сражение так и не состоялось после 
четырёхнедельного стояния по обоим берегам 
Угры. Скоро не стало и самой Золотой Орды: в 
1505 году хан Менгли-Гирей нанёс ей последнее 
— сокрушительное поражение.





ПРИ ИВАНЕ III ВПЕРВЫЕ:

 
- страна стала называться «Россией»
- появился новый титул князя — «Государь всея 
Руси» с 1492г.

- князь привлекал иностранных специалистов 
для строительства Кремля.

- принят первый сборник единого государства- 
Судебник 1497г.

- первый русский посол Плещеев был послан в 
Стамбул в 1497



ФАКТЫ.

� Именно при Иване III был построен Кремль из 
красного кирпича, который существует и в наши 
дни.

� Герб РФ начинает свою историю с герба, утверждённого 
Иваном III. Изображение на нём двуглавого орла - 
символ гармонии земной и небесной власти. А 
переняла Россия этот герб от Византии, которая к этому 
времени была покорена турками.

� Держава и скипетр, барма, шапка Мономаха – стали при 
нём символами царской власти

� Он был женат на Софье Палеолог — дочери 
последнего византийского императора.

� Впервые был послан посол в другую страну, а сам Иван 
III в Грановитой палате принимал послов из других 
стран.



ЦЕРКОВЬ ПРИ ИВАНЕ III 
� В период правления Ивана  церковь была крупнейшим 

собственником. Поэтому и князь хотел подчинить себе 
церковь, и церковь стремилась к большей 
самостоятельности.

Внутри самой церкви шла борьба по вопросам веры.
В 14 веке в Новгороде появляются стригольники - они на 

голове выстригали крест и считали, что вера станет 
крепче, если будет опираться на разум.

В 15 веке в Новгороде и в Москве появилась ересь 
жидовствующих. Её сторонники отрицали власть 
священников вообще, считали, что все люди равны. У 
монастырей не должно быть власти над крестьянами и права 
на землю.

Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий — основатель 
Успенского собора в Москве. Его сторонников стали 
называть иосифляне. Они отстаивали право церкви на 
власть над землёй и крестьянами.

Им противостояли нестяжатели — во главе с Нилом Сорским. 
Они и против еретиков, и против права церкви на землю и 
крестьян, за нравственность священников.

Иван 3 поддержал на церковном соборе в 1502 году стяжателей 
(иосифлян). Церковь совместно с князем имела большую 
власть в стране.


































