
Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы 

(вторая половина XV – первая 
треть XVI века)



Василий III Иванович 

     1462-1505      1505-1533

Гравюры из «Космографии» А. Теве (1584)

Иван III Васильевич 



Собирание земель
• Два пути: 
мирный и военный

• Мирный – 
Ярославское 
(1463) и 
Ростовское (1474) 
княжества, 
Пермский край 
(1472)



Присоединение Новгорода 

• Падение Новгорода было предопределено 
слабостью его военно-политической 
организации. 

• В XV в. народное ополчение не могло 
конкурировать с профессиональным войском 
московского князя, главной ударной силой 
которого была тяжеловооруженная конница 
из дворян великого князя.



Присоединение Новгорода 
• Новгород раскалывала 

острая борьба двух боярских 
группировок – пролитовской 
во главе с Борецкими (Марфа 
«Посадница») и 
промосковской.

• В конце 1470 г. верх на вече 
взяла «партия», 
ориентированная на Литву.   

• Март 1471 г. – новгородцы 
заключили договор, по 
которому Новгород переходил 
под власть Казимира IV.

Казимир IV, 
польский король и 

великий князь Литовский 
(1447-1492) 



• Лето 1471 г. – поход Ивана III на Новгород.
• 14 июля – новгородское войско разбито на р. Шелони, 

лидеры пролитовской партии Василий и Дмитрий 
Борецкие казнены.

• 11 августа – Коростынский мирный договор: Новгород 
признавал себя «отчиной» великого князя, обязывался 
прекратить всякие самостоятельные сношения с Литвой. 



• 1475 – поход «миром».
• 1477 – на вече вновь 

возобладала 
пролитовская партия.

• Зима 1477/1478 – 
новый поход Ивана III 
на Новгород.

• 15 января 1478 – 
осажденный город 
капитулировал. 

«Вечю колоколу не быти, посаднику не быти, а 
государство все нам держати»

Привоз вечевого колокола в Москву в 
1478  году. Миниатюра Лицевого 

летописного свода XVI в.



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

1889



Завершение формирования территории 
единого государства при Иване III и Василии III

• 1485 – Тверь;
• 1489 – Вятка;
• 1500 – Югорская 

земля (Печора-Урал).

При Василии III:
• 1510 – Псков 
• 1521 – Рязанское 

княжество.
В результате войн с 

Литвой:
• 1503 – Чернигово-

Северские земли;
• 1514 – Смоленск.



А. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921



Освобождение от ордынского ига





Ханом Большой Орды в это время был Ахмат. 
Он мечтал о возвращении Орде ее былого 
величия. Для этого необходимо собрать 
отколовшиеся от Орды ханства – Казань, 
Астрахань и Крым. 



• 1472 – первый поход Ахмата на Москву

• Июль 1472 – оборона 
Алексина. Город сожжен, 
но форсировать Оку 
ордынцам не удалось.



• 1472 - после отступления Ахмата Иван III и 
его окружение приняли решение не 
соблюдать далее отношений зависимости с 
Большой Ордой. Выплата дани была 
прекращена, но обмен посольствами 
продолжался.

• 1476 – хан потребовал личной явки великого 
князя в Орду. Отказ Ивана ехать сделал 
конфликт неизбежным. 



А.Д. Кившенко.
Иван III топчет послание хана Ахмата 



Внешнеполитические альянсы 1470-х годов

+

Крымский хан
Менгли-Гирей I

+

Ахмат, хан 
Большой Орды
(1466-1481)

Казимир IV, 
польский король и 
литовский великий 
князь (1447-1492)

Иван III



• 1480 – второй поход Ахмата на Москву



«Стояние на Угре»

• Началось «стояние», продолжавшееся больше месяца. 
После ледостава смысла держать берег уже не было, и 
воеводы Ивана III затеяли перегруппировку. Ордынцы 
сочли, что это переход в наступление и отступили в 
степь (11 ноября).

• 8 октября 1480 г. войско 
Ахмата подошло к р. Угре. 
С ходу форсировать ее не 
удалось, т.к. на 
московском берегу 
ордынцев уже ждали 
войска Ивана, которые 
успели подвезти и пушки. 



• В январе 1481 г. Ахмат был убит сибирским ханом 
Иваком. Никто из его преемников – ханов 
Большой Орды уже не требовал выплаты дани. 
Стояние на Угре традиционно считается 
событием, которое привело к освобождению от 
ордынского ига. Хотя Москва и после 1480 г. 
продолжала иногда выплачивать дань, делала 
она это изредка и в масштабах, несопоставимых с 
прежними.

1502 г. – прекратила свое существование Большая 
Орда – она была завоевана крымским ханом Менгли-
Гиреем. 



• Свержение ига означало достижение 
независимости, иначе говоря, Иван III стал 
первым суверенным правителем в Северо-
Восточной Руси начиная с XIII века. В России 
XV-XVI вв. такой правитель именовался 
«самодержавным», т.е. таким, который «сам 
себя держит». 

• Уже в XVII в. смысл этого понятия изменится 
и станет примерно соответствовать 
абсолютному (неограниченному) монарху, но 
пока «самодержавие» означает именно 
статус правителя, независимого во внешних 
делах. 

 



Аппарат единого Российского 
государства



Государственные 
учреждения

• Верховные – 
великий князь и 
Боярская дума

• Центральные – 
Дворец и Казна 

• Местные – 
наместники и 
волостели 



Великий князь и Боярская дума
Великий князь
• возглавлял вооруженные силы,
• ведал внешней политикой,
• был верховным судьей и законодателем
• лично назначал на все важнейшие военные и 

гражданские посты
В 1480-е годы Иван III стал официально именоваться 

великим князем «всея Руси» и государем.
Однако при всем этом его нельзя назвать абсолютным 

монархом. Власть великого князя ограничивала 
Боярская дума.



Боярская дума
• Все сколько-нибудь важные указы на Руси 

XV-XVI вв. издавались от имени князя и 
Боярской думы. 

• Бояр назначал сам князь, но при этом он 
был вынужден считаться с традициями 
местничества. 

• Местничество – порядок назначения на 
должность в соответствии со знатность 
рода, близостью этого рода к великому 
князю и давностью службы ему.



Дворец

• Изначально Дворец управлял 
дворцовыми землями, которые 
принадлежали великому князю как 
частному землевладельцу. Во главе 
стоял дворецкий, которому подчинялись

• конюший, постельничий, ловчий, 
сокольничий, ясельничий и т.д. – 
администраторы, отвечавшие за 
различные сферы княжеского хозяйства.



Казна
• Казна – не только финансовое 

учреждение ведомство, но и 
внешнеполитическое ведомство, 
государственный архив. 

• Также занималась назначениями по 
службе, обеспечением служилых людей 
землей. 

• На рубеже XV-XVI вв. в Казне работали 
50-60 человек – дьяков и подьячих. 



• В работе Казны не существовало строгого 
разделения функций. Поэтому здесь царила 
неразбериха. 

• Работа центрального госаппарата была не 
слишком эффективна.

• В этих условиях первоочередной задачей, 
стоявшей перед государством, было 
строительство более совершенного 
государственного аппарата. Эта задача была 
выполнена только в 50-е гг. XVI в. во время 
реформ «Избранной рады». 


