
Возникновение централизованного 
государства на Руси.

Лекция 6 (продолжение)





1. Правление Дмитрия 
Ивановича Донского



1.1«Великая замятня» в Орде
Во второй половине XIV в.
в Орде начались усобицы.
В 1357 г. хан Джанибек был убит 
собственным сыном Бердибеком, 
который заодно перебил братьев.
Бердибек был свергнут и убит 
через два года, в 1359 г. 
Последующие ханы правили
и того меньше.
В 1360-х гг. Орда распалась на две 
части. Левобережная Орда 
осталась за ханом Мюридом.
В Правобережной Орде ханы часто 
менялись, но реальную власть 
захватил тёмник Мамай.

Мамай  не был 
потомкам 

Чингисхана.



«Замятней» в Орде 
воспользовалась Литва. 

В 1362 г. литовский 
великий князь Ольгерд 
разгромил ордынцев
в битве у Синих вод.
В результате побед 

Ольгерда 
Орда утратила власть 

над Волынской, 
Киевской, 

Переяславской, 
Новгород-Северской 

Черниговской землями, 
которые вошли в  состав 

Великого княжества 
Литовского и Русского.



1.2 Московско-Литовское 
противостояние

Ольгерд,
великий князь Литовский

Ольгерд выступил как 
собиратель русских земель.

В его руках находилась большая 
часть Западной и Южной Руси.

Москва после победы над 
Тверью господствовала на 

Северо-Востоке
Литва и Москва были

Соперниками, стремящимися 
собрать под своей властью все 

русские земли.
.



Союзником Литвы стала Тверь, надеявшаяся обрести опопру в 
борьбе против Москвы. В 1368 г. Ольгерд и Михаил Тверской 
разорили московские владения и осадили Москву, но 
штурмовать белокаменную крепость, построенную в 1367 г., не 
рискнули.
В 1370 г. Ольгерд повторил поход, но вновь безрезультатно.



1.3 Московско-Тверское
противостояние

В 1371 г. Михаил Тверской 
отправился

в Орду и вернулся 
с ярлыком 

на великое княжение
и ордынским отрядом.
Но Дмитрий Иванович

не пустил тверского 
князя во Владимир.

На требование ордынского посла передать ярлык Михаилу 
Дмитрий ответил: «К ярлыку не еду, а в землю

на великое княжение не пущаю». 
Вскоре Орда смирилась с тем, что ярлык остался в Москве.

Московский Кремль при Дмитрии Донском.
Худ. А. Васнецов.



Московско-Литовское противостояние

Ольгерд с дружиной. Современный рисунок.



В 1372 году тверские и литовские 
войска вновь вторглись в московские 
владения, разорили Дмтров и 
Переяславль –Залесский, разгромили 
Торжок, которым совместно владели 
Новгород и великий князь 
Владимирский.
Однако, двинувшись на Москву, они 
встретились на Оке у Любутска с 
московской ратью и отступили.



1.4 Противостояние 
Москвы и Орды 1373 год

• В 1373 г. войско Мамая вторглось
в Рязанскую землю, с целью покарать за 
отказ от выплаты дани. Рязань была 
разорена.

• Подойдя к Москве, на р.Ока Мамай 
встретил русскую рать, готовую отбить 
нападение. Ммамай не решился перейти 
через Оку и отступил.

Война между Москвой и Ордой 
становилась неизбежной.



Ордынские воины 14 века Московская пехота XIV в.



В 1373 г. Москва 
выступила как 
защитник русской 
земли от ордынских 
набегов.
Готовясь к войне с 
Ордой, московский 
князь должен был или 
помириться с Тверью 
или добиться ее 
подчинения. Башни древней Твери



1.5 Московско-Тверское
противостояние

Летом 1375 г.  Дмитрий 
Иванович с подвластными 

князьями осадил Тверь. 
Тверичи, не получив  омощи 
Ольгерда, сопротивлялись 

месяц, но силы были неравны.  
3 сентября 1375 г. Михаил 
Тверской подписал мир с 
Москвой. По московско-

тверскому докончанию Михаил 
признал московского князя 

«братом старейшим», а себя 
«братом молодшим»,  и 

обязался не «искать» ярлыка. 
Великий князь 

московский
Дмитрий Иванович



1.6 Подготовка к решающей битве
• 1377 год - разгром русской рати на реке 

Пьяне.
• 1378 год – разгром Мамая на реке Воже.
• После поражения на Воже Мамай готовился к 

походу два года. Увеличивает численность 
армии, наняв итальянскую пехоту в 
генуэзских колониях в Крыму. Заключает 
союзы с литовским князем Ягайло (сыном 
Ольгерда)и великим князем рязанским 
Олегом Ивановичем, стремившимися 
ослабить Москву.

• Дмитрий Иванович увеличивал численность 
войска, перевооружил его; привлек на свою 
сторону братьев Ягайлы Андрея Полоцкого и 
Дмитрия Брянского



Накануне решающей схватки
В конце июля в Москве

было получено известие
о движении Мамая 
к верховьям Дона. 

Дмитрий немедленно 
начал сбор войск. Местом 

общего сбора была 
назначена крепость на Оке 

– Коломна.

Наряду с московскими полками в Коломну двигались 
ростовские, ярославские, белозерские, вологодские, 

костромские рати. 
Но не было тверичей, новгородцев и нижегородцев.

К полю Куликову!
Худ. Е. Данилевский



1.7 Куликовская битва

Утро на Куликовом поле.
Худ. А. Бубнов.

8  сентября 1380 г.



По преданию, битва началась поединком между 
русским богатырем Александром Пересветом и 

татарским богатырем Челубеем. 

Оба участника схватки погибли. 



Несмотря на численный перевес, войско Мамая было 
разгромлено, так как Дмитрий Иванович использовал 
засадный полк, появление которого в решающий момент 
битвы стало неожиданностью и заставило войска Мамая 
отступать.



Куликовская битва
Победа на Куликовом поле
далась Руси дорогой ценой.

Точное число погибших неизвестно. 
Историки допускают, что погибла 

примерно 1/3 русского войска. 
Только военачальников разных 

рангов пало около 800. Пресеклись 
целые княжеские и боярские роды.

Никоновская летопись говорит: 
«Оскуде бо отнюдь вся земля 

Руская воеводами и слугами, и всем 
воиньствы, и о сем великий страх 

бысть на всей земле Рустей». Плач по погибшим
на Куликовом поле.

Современный рисунок.



1.8 Русь и Орда
после Куликовской битвы

В 1380г. Выходец из зауральской 
Орды Тохтамыш с помощью 
великого среднеазиатского 

завоевателя Тимура овладел 
пристолом Белой орды и 

захватил Сарай.

В конце 1380 г. в Москву прибыло 
посольство от хана Тохтамыша. 
Дмитрий Донской признал его 

власть 
и послал к нему послов с 

сообщением о разгроме Мамая.
. Хан Тохтамыш.



Мамай был только тёмником, 
а Тохтамыш – ханом, «царём». 
Ханская власть давно воспринималась на 
Руси как законная, 
хотя и насланная Богом за грехи.
Выступить против Мамая, которого
в Сарае считали мятежником,
было несравнимо легче, 
чем против законного хана.
В Москве тогда и не думали
об окончательном выходе
из-под власти Орды.
Но все же зависимость Руси от Орды 
резко ослабла.



В 1382 году Тохтамыш двинулся в поход на Москву, 
рассчитывая восстановить былую зависимость Руси. 



Поход Тохтамыша
24 августа Тохтамыш 
осадил Москву. Два 
дня он штурмовал 
Кремль, но так и не 

сумел его взять. 
Тогда хан приступил к 

переговорам, 
заявляя, что хочет 
«жаловать своих 

людей и улусников».
Нижегородские князья Василий и Семен Дмитриевичи, 

пришедшие с Тохтамышем под стены Москвы, убеждали 
москвичей поверить обещаниям хана. 

26 августа москвичи открыли ворота. Татары ворвались
в Кремль и устроили резню, не щадя никого.

Оборона Москвы от Тохтамыша.
Худ. А.М. Васнецов.

Поход Тохтамыша



После взятия Москвы 
Тохтамыш разорил Дмитров, 
Владимир, Юрьев-Польский, 
Звенигород, Переяславль-
Залесский, Можайск, Рузу. 

Уводя огромный полон, 
Тохтамыш ушел в Орду. По 

дороге его войска разгромили 
Коломну и разграбили 

Рязанскую землю.
Москве пришлось возобновить 
выплату Орде тяжелой дани, 

но Дмитрий Донской сохранил 
ярлык на Владимирское 

великое княжение.
Разорение Коломны.
Фрагмент экспозиции 
Коломенского Кремля.



Завещание Дмитрия Донского
В своей духовной грамоте в 1389 г.

 Дмитрий Донской благословил старшего сына 
Василия «отчиной своею великим княжением», 
выделил уделы остальным сыновьям, завещал 
им почитать старшего брата «в отца место»  и 

давать выход в Орду «по старине».
Князь добавил: 

«А переменит Бог Орду, и дети мои не 
имут давати выхода в Орду».



2. Русь при преемниках 
Дмитрия Донского



2.1 Великий князь Московский
Василий I Дмитриевич

После нашествия 
Тохтамыша в 1384 году 
(в возрасте 13 лет) 
Василий был оставлен в 
Орде в качестве 
заложника. Спустя 
несколько лет Василий 
был освобождён за 
огромный выкуп. 
Наследовал великое 
княжение по завещанию 
отца в 1389 году. 



Для предотвращения 
опасности со стороны 
Золотой Орды 
Василий I вступил в 
союз с Литвой, 
женившись на дочери 
литовского князя 
Витовта Софье, 
(1392) и не 
противодействовал 
утверждению 
литовского влияния в 
Смоленске в 1395 г.



• При Василии I продолжало расти 
феодальное землевладение. 
Усиливается власть князя. Территория 
Московского княжества увеличивается.

• Благодаря предусмотрительной 
политике за 36 лет правления Василия I 
московское княжество не ощутило 
каких-либо внутренних потрясений. За 
этот период времени Москва лишь 
единожды, в 1408 году подверглась 
нашествию сил Орды, но хан Едигей так 
и не смог взять город.



2.2 Династический кризис после 
смерти Василия I

Василий I умер в 1425 г.
В истории Московского 

княжества впервые встал 
вопрос о том, кто должен 
наследовать умершему: 

сын или брат.
Прежде у умершего князя 
всегда оставался или сын, 

или младший брат.
В 1389 г. Дмитрий Донской 

завещал, чтобы наследником 
Василия был его брат Юрий. 

Но в 1415 г. у Василия 
родился сын – Василий II.

Дмитрий
Донской 

Василий 
I Юрий

Василий 
II

Темный

Васили
й

Косой

Дмитри
й

Шемяка



2.3 Юрий Галицкий и 
Звенигородский и Василий II

Юрий Дмитриевич родился в 
1374 г. По завещанию Дм. 

Донского получил в удел Галич 
(Костромской), Звенигород, 

Рузу и Вятку. К 1425 г. ему был 
51 год (Василию II только 10 

лет), он был опытным 
военачальником: в 1395 г. (по 

др. сведениям в 1399 г.) 
совершил поход в Поволжье, 
разорив Булгар и Казань, а в 

1414 г. взял Нижний Новгород, 
пытавшийся отложиться от 

Москвы.

Юрий Дмитриевич, 
князь Галицкий и
Звенигородский,

Великий князь Московский
в 1433 и 1434 гг..



В удельном 
Звенигороде Юрий 
развернул большое 

каменное 
строительство.

Юрий мечтал
о великокняжеском 

престоле, считая себя 
ровней старшему 

брату.

Успенский собор 
«на Городке» 

в Звенигороде.
Реконструкция.

Построен около 1399 г.

Рождественский
собор Саввино-
Сторожевского 

монастыря. 
Построен в 1405 г.



До 1431 г. Юрию приходилось 
терпеть Василия II на великом 

княжении: 
того поддерживали большинство 
московских бояр и митрополит 

Фотий.

Московские бояре не желали 
перехода власти к удельным 

князьям, опасаясь, что к власти 
придут удельные галицкие бояре.
Церковь традиционно, со времен 

митрополита Петра, поддерживала 
московских князей. 

Фотий, 
митрополит Московский

В 1410–1431 гг.
Гравюра XIX в.



Что еще мешало Юрию 
выступить против Василия 

II?
Василий II мог рассчитывать 
на помощь деда по матери – 

Витовта.
Но в 1430 г. Витовт умер, в 
Литве началась усобица.
В 1431 г. умер и Фотий.
Теперь Юрий решился 

открыто претендовать на 
московский престол.Витовт, 

великий князь
Литовский и Русский



Спор между князьями московского 
великокняжеского дома о праве на московский 

престол обладал хан Золотой Орды: формально 
Москва еще находилась в вассальной зависимости 

от Орды.
В 1431 г. Юрий Дмитриевич и посол Василия II боярин 
Иван Дмитриевич Всеволожский отправились в Орду.

Юрий ссылался на духовную грамоту Дмитрия 
Донского.

И.Д. Всеволожский говорил хану : князь Василий ищет 
великого княжения «не по мертвой грамоте,  а по 

твоему царскому пожалованию», и обещал увеличить 
«выход».

Хан Кичи-Мухаммед утвердил на московском 
престоле Василия II.



2.4Начало междоусобной войны
Хрупкий мир был 
нарушен в 1433 г.

Софья Витовтовна 
женила сына 

(Василия II) на 
боровской княжне 

Марии Ярославне – 
внучке Владимира

Андреевича
Серпуховского.

Сын Юрия Галицкого Василий Косой прибыл на свадьбу
двоюродного брата в богатом золотом поясе.

Он-то и стал поводом для раздора.

Софья Витовтовна срывает пояс
с Василия Косого. Худ. П. Чистяков.



Скорее всего, о подмене пояса не знали
ни Василий Косой, ни И.Д. Всеволжский.

Но кто-то из старых бояр поведал об 
этом Софье Витовтовне, и та публично 

сорвала пояс с Василия Косого. 
Пояс, по-видимому, был не просто 

драгоценным украшением, 
но и символом великокняжеской 

власти.
Оскорбленные сыновья Юрия Василий 

Косой и Дмитрий Шемяка покинули 
свадьбу 

Василия II и направились к отцу
Фрагмент картины 

П. Чистякова. 



Василий II оказался неудачливым 
полководцем: весной 1433 г. 

Юрий разбил его и занял Москву.
Василий II получил в удел 

Коломну.
Однако вскоре московские 

служилые люди стали уходить из 
Москвы в Коломну.

Они не хотели служить галицкому 
князю, опасаясь, что он будет 

выдвигать и наделять вотчинами 
удельных бояр в ущерб 

москвичам.

Св. Георгий –
небесный покровитель  
Юрия Звенигородского.
Медальон на серебряной
чаше, принадлежавшей

князю Юрию Дмитриевичу

2.5 Юрий Дмитриевич – великий 
князь 



Юрию пришлось также собирать 
повышенный ордынский «выход».
Хотя увеличить «выход» обещал 
Орде Василий II, недовольство 

москвичей обратилось на Юрия.
В том же 1433 г. Юрий вернул 

великокняжеский престол Василию II, 
признав его «братом старейшим».

Сыновья Юрия не смирились
и вновь разбили Василия II.

Юрий не пожелал нарушить мир
с племянником и занять Москву.

Тогда Василий сам напал на Юрия,
сжег Галич, но в марте 1434 г.

вновь был разбит. 

Василий II,
великий князь Московский 

и Владимирский.



Юрий вторично занял 
Москву.

Новый великий князь 
отчеканил монеты 
со своим именем    

и изображением своего 
небесного покровителя 
Георгия Победоносца, 

поражающего змея.
В исторической науке существует версия, что в этом 

выразилось стремление Юрия к установлению 
единодержавия и борьбе с Ордой – «змеем».

5 июня 1434 г., прокняжив в Москве лишь два месяца, 
Юрий Дмитриевич умер в возрасте 59 лет.

Между его сыновьями и Василием вновь разгорелась война.

Монеты Юрия Дмитриевича Звенигородского.



2.6 Василий II и Василий Косой
Василий Косой объявил себя великим князем. 

Но, в отличие от своего отца, он по лествичному 
принципу наследования был ниже Василия II. 
Возможно, поэтому родные братья Василия II

Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный 
не признали его права на великое княжение 

и поддержали Василия II.
Василий Косой покинул Москву, 

великим князем вновь стал Василий II.
В 1436 г. Василий Косой был разбит, взят в плен 

и, по приказу Василия II, ослеплен.



2.7 Василий II и Дмитрий Шемяка
Оба Дмитрия признали 

себя «братьями 
молодшими» Василия II.

В 1440 г. умер 
Дмитрий Красный.

В 1441 г. Василий II напал
на Дмитрия Шемяку.
Война закончилась 

примирением, но права 
Дмитрия Шемяки были 

дополнительно урезаны.

Примирение Василия II с Шемякой.
Худ. В.В. Муйжель.



В 1445 г. Василий II был 
разбит войсками казанского 

хана Улу-Мухаммеда  и 
попал в плен.

На время его пленения 
великим князем стал 

Дмитрий Шемяка.
В октябре 1446 г. Василий 
II, отпущенный из плена 

за огромный выкуп 
(200 тыс. рублей), 
вернулся в Москву.

Шемяка бежал в Углич, но 
не смирился с потерей 

престола.
Василий II,

великий князь
Московский и Владимирский



В феврале 1446 г. 
Василий II выехал в 

Троице-Сергиев 
монастырь на богомолье.
Воспользовавшись этим, 

Дмитрий Шемяка 
«изгоном» захватил 

Москву, а затем пленил 
Василия II и ослепил его. 

После этого Василий II 
получил прозвище 

«Тёмный».
Встреча Дмитрия Шемяки

с Василием Темным.
Худ. В. В. Муйжель.

Дмитрий Шемяка вторично стал великим князем.
Василий II был сослан в заключение в Углич, 

а затем «пожалован» уделом в Вологде.



2.8 Дмитрий Шемяка – великий князь
Дмитрий Шемяка, вступив на 
трон, стал чеканить монеты
с изображением всадника, 
буквами «Д.о.» («Дмитрий-
осподарь»), изображением 
князя на троне и надписью 
«Осподарь всея земли». 

Дмитрий Шемяка 
претендовал

на объединение всей Руси 
под своей властью.

Печать великого князя
Дмитрия Юрьевича Шемяки.

Центральный Гос. архив
древних актов (ЦГАДА)



Московские служилые люди 
не хотели служить Шемяке, 
как ранее не хотели служить 

его отцу.
Недовольные стали 

стекаться
в Вологду к Василию II.

Белозерский игумен Трифон 
освободил Василия от 

клятвы
не выступать против Шемяки: 

«буди тот грех на нас, еже 
еси целовал [крест] 

неволею».

Князья и бояре вызываются
возвратить Василию Темному

великокняжеский престол. 
Худ. Б. Чориков, 1838 г.



2.9 Василий Темный – великий князь
В декабре Василий II вновь

овладел Москвой и окончательно 
занял великокняжеский престол.
Дмитрий Шемяка бежал в Галич.

В декабре 1447 г. Шемяка заключил 
докончание с Василием II 

и признал его «братом старейшим».
Василий II обязался сохранить

за Шемякой его удел.
В 1449 г. война возобновилась. 

В 1450 г. Шемяка бежал из Галича
в Новгород.

В 1453 г. присланный Василием II 
в Новгороде дьяк подкупил повара, 

и тот отравил Дмитрия Шемяку.

Василий Темный, 
великий князь Московский



3. Великий князь Иван III
Завершение объединения 

русских земель вокруг 
Москвы и формирование 

единого Русского 
государства пришлось, в 

основном, 
на время правления сына 

Василия II  – великого князя 
Ивана III (1462–1505).

Иван III стал соправителем 
слепого отца еще при его 

жизни, а в 22-летнем 
возрасте вступил на 

московский трон. 



Русские земли в 1389 г. 
(год смерти Дмитрия Донского)



Московское государство к 1462 г.



3.1Присоединение земель к 
Московскому княжеству

За границами объединенных вокруг 
Москвы Русских земель оставалось 

несколько крупных княжеств: 
Ярославское, Ростовское, Тверское 

княжества, Новгородская земля, 
верховские княжества, 
Смоленское княжество.

Ивану III удалось все их присоединить.



3.1.1 Ярославское княжество
Многие мелкие ярославские князья уже в 1-й половине 
XV в. служили московским великим князьям в качестве 

воевод и наместников. Последним великим князем 
Ярославским стал Александр Федорович Брюхатый. В 

ходе междоусобной войны 2-й четверти XV в. он 
поддерживал Василия Темного.   1433 и 1436 гг. 
Ярославль серьезно пострадал от войск Юрия 

Звенигородского и Василия Косого.
В 1463 г. Александр Брюхатый продал свои 

владельческие права на Ярославское княжество Ивану 
III. Для управления Ярославлем из Москвы был прислан 

наместник – боярин Иван Васильевич Стрига-
Оболенский. Однако Александр Брюхатый номинально 
сохранял титул великого князя до 1471г. и даже чеканил 

свою монету.



3.1.2 Ростовское княжество
Мелкие ростовские 

княжества:
Бахтеярово, Гвоздево, 
Приимково, Щепино, 

Буйносово, Касаткино, 
Катырево, Лобаново, 

Темкино и др.Монеты Ростовского княжества XIV в.

Все ростовские князья носили фамилии по своим владениям с 
прибавлением -Ростовские: Лобановы-Ростовские, 

Приимковы-Ростовские, Щепины-Ростовские.
По мере измельчания владений ростовские князья теряли 

влияние, служили московскими воеводами и наместниками.
Московские князья постепенно скупали 

у мелких ростовских князей сёла и даже города.
В 1474 г. Иван III купил последние ростовские земли 

и передал их в удел своей матери Марии Ярославны.



Домашнее задание №1

Описать ход присоединения 
Новгородского княжества

.



3.1.3 Присоединение Новгорода
Иван III обложил Новгород 

контрибуцией в 15.000 рублей 
(деревня стоила тогда 2–3 рубля).
Новгород признал себя «отчиной» 

великого князя, обязался не отдатися 
никоторою хитростью»

под власть Литвы.
Иван III обязался держать Новгород 
«в старине, по пошлине без обиды»
В 1475 г. Иван III въехал в Новгород. 

Он принимал жалобы «менших» 
и «черных» людей на бояр. 

Многие бояре были арестованы, 
правда затем их отпустили

на поруки.

Иван III у Новгорода.



Новгородское вече.
Худ. К.В. Лебедев.

Власть великого князя над Новгородом значительно возросла, 
но все же Новгород оставался самостоятельным, не входя в 

состав Московского государства.



В 1477 г. в Москву прибыли послы Новгорода. Обращаясь 
к Ивану III, они назвали его «господарем», а не «господином», 

как было принято. «Господарь» – обращение холопов к 
владельцу.



Иван III запросил новгородцев:

«Какого себе государьства хощет вотчина 
наша великий Новгород? Хотят ли, чтобы 
был один суд государя, чтобы тиуны его 
сидели по всем улицам? Хотят ли двор 

Ярославов очистить для великого князя?»

Новгородцы отвергли претензии Ивана III,
заявив, что послы превысили 

полномочия.



в 1478 г. Иван III 
осадил Новгород 

и потребовал:
«вечю и колоколу 
в отчине нашей 

в Новгороде 
не быти. 

Посаднику 
не быти.

А государство нам 
свое держати».

Вече было ликвидировано, посадничество 
уничтожено, вечевой колокол увезен в Москву.

Городом стали управлять московские наместники.



3.2 Свержение ордынского ига
В 1476 г. Иван III, почувствовав 

уверенность в своих силах, прекратил 
выплату ордынского «выхода».

В 1480 г. хан Большой Орды 
Ахмед (Ахмат) прислал в Москву 

послов, требуя возобновить 
выплату дани.

По преданию, Иван III разорвал
и растоптал ханскую грамоту (басму), 

а послов приказал перебить.
Лишь одному послу он сохранил 

жизнь, чтобы тот передал хану: если 
тот не уймется, то с ним случится

то же, что с басмой.
Эта история – выдумка летописцев.

Иван III топчет 
ханскую басму.

Худ. К.Е. Маковский.



Собираясь нанести удар по Руси, Ахмед рассчитывал на 
помощь Казимира IV и на то, что Иван III  не сможет 

собрать большие силы из-за ссоры со своими удельными 
братьями.

Василий Темный
великий князь

Иван III, 
великий

князь

Юрий 
Дмитровски

й

Андрей 
Большой
Углицкий

Борис
Волоцкий

Андрей
Меньшой

Вологодск
ий

В 1472 г. умер брат Ивана III Юрий Дмитровский. 
Иван III полностью включил его удел в состав 

великокняжеских земель, не выделив доли братьям. 
Удельные князья не получили ничего и после 

присоединения новгородских земель в 1478 г. В начале 
1480 г. Андрей Большой и Борис подняли мятеж.



Летом 1480 г. Ахмед двинул войска на Москву. Однако 
расчеты Ахмеда не оправдались. Казимир не смог помочь 
Орде, т.к. на Литву напал союзник Ивана III – крымский хан 

Менгли-Гирей. Иван III  помирился 
с братьями, передав в удел Андрея Большого Можайск. 

Удельные князья присоединились к войску Ивана III. 



Войска Ахмеда и Ивана III 
сосредоточились у р. Угры 
– левого притока Оки. Иван 
III был не уверен в успехе. 
Опасаясь падения Москвы, 

он отправил семью и 
государеву казну на 

Белоозеро. 
Великий князь советовался 
с боярами: сражаться или 

капитулировать.
Мнения советников Ивана 

III разошлись.



На сражении настаивали 
посадские люди Москвы и 

духовенство.
Архиепископ Вассиан 

Ростовский:
«Вся кровь на тебе падет 

хрестьянская, что ты, выдав 
их, бежишь прочь, 

а бою постави с татары 
и не бився с ними». 

Вассиан даже называл 
великого князя «бегуном».
Под влиянием подобных 

выступлений Иван III 
решился на противостояние 

Ахмеду.
Стояние на Угре.

Миниатюра.



В октябре 1480 г. Ахмед дважды пытался перейти Угру. 
Но оба раза русские, на вооружении которых уже появилось 
огнестрельное оружие (пищали) отбросили татар. Началась 

ранняя зима, грозившая татарской коннице бескормицей.
Узнав о «замятне» в Орде, Ахмед отказался от попыток 

перейти Угру и вернулся в Орду.

Стояние на Угре.
Картина конца XX в.



Неудача Ахмеда в 
«стоянии на Угре» 

означала окончательное 
освобождение Руси от 

ордынского ига.
Сто лет спустя после 
Куликовской битвы 
Московская Русь 

окончательно стала 
самостоятельной 

державой.Великий князь Иван III,  и побежденная 
Орда. Памятник 

«Тысячелетие Руси».
М.О. Микешин



3.3 Присоединение Твери
Освобождение из-под власти Орды 

позволило Ивану III приступить 
к ликвидации Тверского княжества.

Тверь уже была со всех сторон 
окружена московскими владениями.
В 1483 г. овдовевший тверской князь 

Михаил Борисович попытался 
заключить союз с Литвой, скрепив его 

женитьбой на внучке Казимира IV. 
Казимир IV обязался защищать Тверь. 

Но Иван III не допустил этого. Его 
войска «попленили» тверские земли. 
Михаилу пришлось капитулировать. 

Он теперь не мог заключать договоры 
с другими государствами.

Владимирские  ворота
древней Твери.



Тверские князья и бояре стали 
переходить на службу к Ивану III.
В 1485 г. Михаил послал письмо 
в Литву, но гонца перехватили 

люди Ивана III.
В сентябре Иван III осадил Тверь

и зажег посад.
Михаил, видя свое «изнеможение», 

бежал в Литву (умер в 1505 г.)
Тверичи били Ивану III челом 

как своему государю.
Тверь была отдана в удел 

сыну Ивана III – Ивану Молодому.Древняя Тверь.
Острог – ограждение 

посада.



Западнорусские земли
. После присоединения Твери 

Иван III стал носить титул 
«Государь всея Руси».

В 1492 г. началась 
русско-литовская война.
В конце XV в. к Москве 

присоединились «верховские» 
княжества Северских земли.
В 1500 г. русские одержали 

победу в битве при Ведроши.
К Москве присоединилась 
восточная Смоленщина.

В 1514 г. к Москве 
был присоединен Смоленск,

а в 1522 г. – вся Смоленщина.



Важнейшие государственные 
достижения Ивана III

1. Присоединены к московским владениям огромные 
территории: Ярославское, Ростовское, Тверское 
княжества, Новгородская земля, верховские 
княжества, 
восточная часть Смоленского княжества.

2. В основном завершено объединение великорусских 
земель.

3. Окончательно свергнуто ордынское иго, 
достигнута независимость Русского государства.


