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Тема № 11 

 

«Правление московских князей: 

Дмитрий Донской, Василий I, 

Василий II, Иван III, Василий III» 
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Василий III (1505 – 1533 гг.) 



1. Правление московского князя Дмитрия Ивановича Донского 

(1359 – 1389 гг.) 

 

Направления деятельности московского князя Дмитрия Ивановича Донского 

 

Дмитрий Иванович Донской получил престол девятилетним ребенком. Вновь 

вспыхнула борьба за велико - княжеский владимирский престол. Орда вручила его 

суздальско-нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу (1359—1363 гг.). 

Московские же бояре поддержали своего князя. Огромную помощь Дмитрию Ивановичу 

Московскому оказали церковь и ее глава митрополит Алексей. Митрополит, 

прославившийся излечением ослепшей жены хана, ходатайствовал перед ним за Дмитрия. 

Сергий Радонежский направился в Нижний Новгород и закрыл там церкви, пока не добился 

подчинения Нижнего Новгорода Москве. В результате суздальский князь отказался от 

великого княжения и выдал свою дочь за Дмитрия Ивановича. 

 

Внутренняя политика Внешняя политика Результаты деятельности 

1. Постройка в Москве 

белокаменного Кремля в 1367 г.— 

единственной каменной крепости на 

территории Северо-Восточной Руси. 

Стены Кремля позволили ему 

устоять после походов на Москву в 

1368 г. и 1370 г. союзника тверского 

князя — великого князя Литовского 

Ольгерда. 

2. Усиление экономической мощи 

страны. Строительство в городах, 

чеканка собственной серебряной 

монеты с 1382 г. – раньше, чем в 

других городах. 

3. Дальнейшее расширение 

территории Московского 

княжества. 

Княжество значительно 

расширилось за счёт Переяславля, 

Галича, Белоозера, Углича, 

Дмитрова, части Мещеры, 

Костромской земли, Ростова, Рязани 

и Стародуба. 

4. Поход на Тверь Сын Александра 

Михайловича — Михаил, 

рассчитывая на поддержку Литвы, 

получил в Орде в 1371 г. ярлык на 

великое княжение Владимирское. 

Однако ни Дмитрий Иванович, ни 

1. Отношение с Византией. 

Донской поддерживал дружеские связи 

с Византией, вёл торговлю с ней, хотя 

добивался признания независимости 

русской православной церкви от 

константинопольской. 

2. Защита Руси от великого 

княжества Литовского. Отражены 

нападения Литвы в 1368 г.,1370 г., 1372 

г. 

3. Стремление ослабить зависимость 

от Золотой Орды. 

В 1377 г. на реке Пьяне (около 

Нижнего Новгорода) московская рать 

была сокрушена ордынцами. 

В 1378 г. войско мурзы Бегича было 

разбито Дмитрием на реке Воже 

(Рязанская земля). Эти сражения были 

прелюдией к Куликовской битве. 

В 1380 г. темник — глава тумена 

Мамай, пришедший к власти в Орде 

после нескольких лет междоусобной 

вражды, попытался восстановить 

пошатнувшееся господство Золотой 

Орды над русскими землями. Заключив 

союз с литовским князем Ягайлом, 

Мамай повел свои войска на Русь. 

Княжеские дружины и ополчения из 

большинства русских земель собрались 

1. Дмитрий Донской был 

признанным лидером среди 

князей на Руси. 

2. При нём процесс 

возвышения Московского 

княжества стал 

необратимым. 

Значительно расширилась 

территория Руси. 

3. Дмитрий Донской стал во 

главе антиордынской 

политики, одержал 

значительные победы на р. 

Воже и поле Куликовом. 

4. Вёл продуманную 

политику с Западом. В 

столкновениях с Литвой 

надёжно защищал русские 

земли. 



князья других земель не признали 

его прав. В 1375 г. после успешного 

похода москвичей на Тверь тверской 

князь подчинился московскому 

князю как «брат молодший». Они 

договорились объединить свои 

усилия против монголо-татар. 

в Коломне (место сбора всех русских 

сил против монголо-татар), откуда 

двинулись навстречу татарам, пытаясь 

опередить врага. Дмитрий проявил 

себя как талантливый полководец, 

приняв нетрадиционное для того 

времени решение переправиться через 

Дон и встретиться с врагом на 

территории, которую Мамай считал 

своей. В то же время Дмитрий поставил 

цель не дать Мамаю соединиться с 

Ягайлом до начала сражения. 

Войска встретились на Куликовом поле 

у впадения реки Непрядвы в Дон. Утро 

в день битвы — 8 сентября 1380 г. — 

выдалось туманным. Туман рассеялся 

только к 11 часам утра. Сражение 

началось с поединка между русским 

богатырем Пересветом и татарским 

воином Челубеем. В начале битвы 

татары почти полностью уничтожили 

передовой полк русских и вклинились 

в ряды стоявшего в центре большого 

полка. Мамай уже торжествовал, 

считая, что одержал победу. Однако 

последовал неожиданный для 

ордынцев удар с фланга засадного 

полка русских во главе с воеводой 

Дмитрием Боброком – Волынцем 

(Волынский) и князем Владимиром 

Андреевичем Серпуховским. Этот удар 

решил к трем часам дня исход битвы. 

Татары панически бежали с Куликова 

поля. За личную храбрость в битве и 

полководческие заслуги Дмитрий 

получил прозвище «Донской». 

_________________________________ 

После поражения Мамай бежал в Кафу 

(Феодосию), где был убит. Власть над 

Ордой захватил хан Тохтамыш. Борьба 

между Москвой и Ордой еще не 

закончилась. В 1382 г., 

воспользовавшись помощью 

рязанского князя Олега Ивановича, 

указавшего броды через реку Оку, 



Тохтамыш со своей ордой внезапно 

напал на Москву. Еще до похода татар 

Дмитрий выехал из столицы на север, 

чтобы собрать новое ополчение. 

Население города организовало 

оборону Москвы, восстав против бояр, 

в панике устремившихся из столицы. 

Москвичи сумели отбить два штурма 

врага, впервые применив в бою так 

называемые тюфяки (кованые 

железные пушки русского 

производства). 

Понимая, что штурмом город не взять 

и опасаясь подхода Дмитрия Донского 

с войском, Тохтамыш заявил 

москвичам, что пришел воевать не 

против них, а против князя Дмитрия, и 

обещал не грабить город. Обманом 

ворвавшись в Москву, Тохтамыш 

подверг ее жестокому разгрому. 

Москва вновь была обязана платить 

дань хану в двойном размере. 

 

Таблица: «Куликовская битва» 

 

Критерии сравнения Содержание 

Год сражения 8 сентября 1380 г. 

Участники сражения Дмитрий Донской с ополчением, засадный полк: Владимир Андреевич 

Серпуховской и Дмитрий Боброк – Волынцев, два война: Пересвет, 

Ослябя / Мамай с войском, литовский князь Ягайло с войском, Челубей.  

Место сражения Район к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-

восток Тульской области). 

Предпосылки сражения 1. Вместе с событиями, которые описаны выше, произошла смерть 

литовского короля Ольгерда. Его место занял Ягайло, который первым 

делом решил наладить отношения с мощной Ордой. В результате 

монголо-татары получили мощного союзника, а Россия оказалась 

зажатой между врагами: с востока татарами, с запада литовцами. Это 

никоим образом не поколебало решимость русских дать отпор врагу. 

Более того, было собрано войско, во главе которого встал Дмитрий 

Боброк-Волынцев. Он совершил поход на земли на Волге и захватил 

несколько городов, которые принадлежали Орде. 

2. Победа в битве на р. Воже в 1378 г. дала русским князьям веру и 

возможность победить монголо-татар на Куликовом поле. 

Причины сражения Дмитрий Иванович позволил себе прекратить выплаты дани Золотой 

Орде. В это время во главе степняков встал хан Мамай. Он пожелал не 



только вернуть дань, но и добиться выплаты её в объёме, когда Орда 

переживала период своего расцвета. В конце лета русские войска дали 

бой эмиру Бегичу на реке Воже, в котором одержали решительную 

победу. Мамай не собирался мириться с таким положением вещей, ему 

хотелось вернуть Орде прежнее влияние и заставить русские княжества 

опять собирать «ордынский выход». Поэтому он запланировал крупный 

поход на Русь, который начался летом 1380 г. 

Ход Сражения 7 сентября 1380 г. русская армия подошла к Дону. Позиция была 

довольно опасная, поскольку удерживание реки имело, как 

преимущества, так и недостатки. Преимущество – легче было воевать 

против монголо-татар, поскольку тем пришлось бы форсировать реку. 

Недостаток – в любой момент к полю битвы могли подоспеть Ягайло. В 

этом случае тыл русской армии был бы полностью открыт. Решение 

было принято единственно правильное: русская армия переправилась 

через Дон и сожгла после себя все мосты. Этим удалось обезопасить тыл. 

Князь Дмитрий прибегнул к хитрости. Основные силы русской армии 

выстроились в классической манере. Впереди стоял «большой полк», 

который должен был сдерживать главный натиск противника, по краям 

располагались полк правой и левой руки. Вместе с тем было решено 

использовать засадной полк, который был скрыт в лесной чаще. Этот 

полк возглавили лучшие князья Дмитрий Боброк - Волынец и Владимир 

Серпуховской. До начала битвы князь Дмитрий Донской получил 

благословление на битву от Сергия Радонежского. Помимо 

благословления он выдал двух монахов-воинов на битву: Пересвет и 

Ослябя. 

8 сентября 1380 г., едва только над Куликовым полем рассеялся туман. 

Согласно летописным источникам битва началась сражение богатырей. 

Русский монах Пересвет сражался с ордынцем Челубеем. Удар копий 

богатырей был настолько силен, что оба они умерли на месте. После 

этого началась битва. 

Дмитрий, несмотря на свой статус, одел на себя доспехи простого воина 

и встал во главе большого полка. Своим мужеством князь заражал солдат 

на подвиг, который им предстояло совершить. Стартовый натиск 

ордынцев был страшный. Всю силу своего удара они бросили на полк 

левой руки, где русские войска стали заметно сдавать позиции. В 

момент, когда армия Мамая прорвала оборону в этом месте, а также 

когда начала совершать маневр с целью зайти в тыл основным силам 

русичей, в бой вступил засадный полк, который со страшной силой и 

неожиданно ударил в тыл самими атаковавшим ордынцам. Началась 

паника. Татары были уверены, что сам Бог против них. Убежденный в 

том, что убили всех позади себя, они говорили, что это мертвые русские 

восстают для сражения. В таком состоянии сражение было ими 

проиграно достаточно быстро, и Мамай со своей ордой был вынужден 

спешно отступать. Так завершилась Куликовская битва. 



Последствия сражения Куликовская битва закончилась безоговорочной победой русичей. 

Преследование неприятеля продолжалось 50 вёрст (53 км.) после 

Куликова поля. 

Значение сражения Историческое значение куликовской битвы переоценить невозможно. 

Впервые был сломлен миф о непобедимости армии Орды. Если раньше 

удавалось различным армиям в незначительных сражениях добиваться 

успеха, то главные силы Орды еще никому не удавалось победить. 

Важный момент для русских людей заключался в том, что Куликовская 

битва позволила им почувствовать веру в себя. 

Значение Куликовской битвы заключается так же и в том, что эта победа 

была воспринята всеми, как знак того, что Москва должна стать центром 

новой страны. Ведь только после того, как Дмитрий Донской начал 

собирать земли вокруг Москвы, случилась крупная победа над 

монголами. 

Значение Куликовской битвы заключается также еще в том, что 

благодаря победе был уменьшен размер дани. 

Для самой орды значение поражения на поле Куликовом было также 

крайне важным. Мамай потерял большую часть своего войска, а вскоре 

и вовсе был разгромлен ханом Тахтомышем. Это позволило Орде вновь 

объединить силы и почувствовать собственную силу и значимость на тех 

просторах, которые раньше и не думали ей сопротивляться. 

 

  



 

  



4. Правление московского князя Ивана III Васильевича 

(1462 – 1505 гг.) 

 

Слепой отец Василий II рано сделал своего сына Ивана III соправителем 

государства. После смерти отца он получил престол, когда ему было 22 года. За ним 

установилась слава расчетливого и удачливого, осторожного и дальновидного политика. В 

то же время отмечено, что он не раз прибегал к коварству и интригам. 

Иван III — одна из ключевых фигур нашей истории. Он первым принял титул 

«Государь всея Руси». При нем двуглавый орел стал гербом нашего государства. При нем 

был возведен сохранившийся до наших дней красный кирпичный Московский Кремль. При 

нем было окончательно свергнуто ненавистное золотоордынское иго. При нем в 1497 г. был 

создан первый Судебник и стали формироваться общегосударственные органы управления 

страной. При нем в отношении нашего государства стали использовать термин «Россия». 

 

Правление Ивана III и Василия III вошло в историю под словами: «Завершение 

объединение земель вокруг Москвы» и «Становление русского централизованного 

государства» 

 

Становление Русского централизованного государства — процесс 

формирования единого суверенного государства с центром в Москве, относящийся к эпохе 

Ивана III и Василия III. Характеризуется установлением устойчивых границ государства, 

обретением суверенитета (освобождением от ига), созданием центральных органов 

государственного управления и изданием единого свода законов. 

 

Внутренняя политика: 

1. Формирование территории единого государства 

 В 1468 г. было окончательно присоединено Ярославское княжество. 

 В 1472 г. началось присоединение Перми Великой. 

 Василий II купил половину Ростовского княжества, а в 1474 г. Иван III 

приобрел оставшуюся часть. 

 Тверь в 1485 г. перешла к Москве. 

 В 1489 г. в состав государства вошла Вятская земля. 

 В 1503 г. многие князья западных русских областей (Вяземские, 

Одоевские, Воротынские, Черниговские, Новгород-Северские) перешли 

от Литвы к московскому князю. 

 

Присоединение Новгорода: 

Независимой от власти московского князя оставалось Новгородская боярская 

республика, обладавшая еще значительной силой. В Новгороде в 1410 г. произошла 

реформа посаднического управления: вечевой строй утратил прежнее значение, усилилась 

олигархическая власть боярства. Василий Темный в 1456 г. установил, что князь является 

высшей судебной инстанцией в Новгороде (Яжелбицкий мир). 

Опасаясь потери своих привилегий в случае подчинения Москве, часть 

новгородского боярства во главе с посадницей Марфой Борецкой заключила соглашение о 

вассальной зависимости Новгорода от Литвы. Рядовые же новгородцы, наоборот, стояли на 



стороне Москвы. Узнав о сговоре бояр с литовскими феодалами, московский князь принял 

решительные меры к подчинению Новгорода и организовал против него поход в 1471 г. В 

походе участвовали войска всех подвластных Москве земель, что придало ему общерусский 

характер. Новгородцев обвиняли в том, что они «отпали от православия к латинству». 

Решающее сражение произошло на реке Шелони (1471 г.) Новгородское ополчение, имея 

значительное превосходство в силах, сражалось неохотно; москвичи же, по словам близких 

к Москве летописцев, «как львы рыкающие», набросились на противника и более двадцати 

верст преследовали отступавших новгородцев. 

Окончательно Новгород был присоединен к Москве через семь лет, в 1478 г. Из 

города был увезен в Москву вечевой колокол. Но Иван III, учитывая силу Новгорода, 

оставил за ним ряд привилегий: право вести сношения со Швецией, обещал не привлекать 

новгородцев к несению службы на южных границах. Городом теперь управляли московские 

наместники. 

 

2. Начало создания централизованного аппарата власти 

Во главе государства стоял великий князь московский, чья власть не была ничем 

ограничена. Поэтому при Иване III вступает в силу титул «государь всея Руси». 

Совещательным органом при великом князе была Боярская дума1, состоявшая из бояр в 

узком смысле и окольничих. В его состав могли входить приближённые люди правителя. 

Например, это могли быть князья, перешедшие на службу к Ивану III. 

При Иване III начинает формироваться система центральных органов, что говорит 

о становлении единого централизованного государства. Так, появляются 

общегосударственные ведомства, зародыши приказов — Государева Казна и Государев 

Дворец. Казначей ведал государственной казной, государственным архивом и печатью, то 

есть канцелярией великого князя. Дворецкий отвечал за земли, принадлежавшими лично 

великому князю и производил суд по земельным делам. 

Также было организовано местное управление. В уездных городах, подчинённых 

центру, были поставлены наместники московского великого князя, во главе волостей — 

волостители. Они фактически обладали неограниченной властью в своём уезде. Таким 

путём была построена кормленческая система2. (Князья в присоединенных землях становились 

боярами московского государя («обояривание князей»). Эти княжества теперь назывались уездами, 

управлялись наместниками из Москвы. Наместники назывались также «боярами-кормленщиками», так как за 

управление уездами получали корм — часть налога, величина которого определялась прежней платой за 

службу в войсках). Наместники были обязаны собирать налоги («корм») и ведать судебными 

делами. Такая система местного управления была ещё примитивной, архаичной и вела к 

злоупотреблениям наместников (кормленщиков). Тем не менее она способствовала 

объединению Русского государства. Кормления были отменены в 1555 – 1556 гг. в 

период правления Ивана IV Грозного. 

                                                             
1 Боярская дума — в Российском государстве конца XV — начала XVIII в. — постоянный сословно-

представительный орган аристократии при великом князе (царе) законосовещательного характера, 

обсуждавший вопросы внутренней и внешней политики. 
2 Кормление — система финансирования местной власти, характеризовавшаяся тем, что население обязано 

было содержать («кормить») её представителей. 



Порядок назначения на должности получил название местничества3. 

Местничество было отменено в 1682 г. в период правления Федора Алексеевича 

Романова. 

 

 

 

  

                                                             
3 Местничество — это право на занятие той или иной должности в государстве в зависимости от знатности и 

служебного положения предков. 



 

3. Судебник Ивана III (1497 г.) 

В 1497 г. был принят новый свод законов единого государства — Судебник Ивана 

III. Новый общерусский свод законов включал 68 статей и отражал усиление роли 

центральной власти в государственном устройстве и судопроизводстве страны. Статья 57 

ограничивала право крестьянского перехода от одного феодала к другому определенным 

сроком для всей страны: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября). За 

уход от феодала крестьянин должен был уплатить ему «пожилое» — плату за годы, 

прожитые на старом месте. Ограничение крестьянского перехода было первым шагом к 

установлению крепостного права в стране. Однако до конца XVI в. крестьяне сохраняли 

право перехода от одного землевладельца к другому. 

 

4. Формирование феодального землевладения и поместного войска 

В период правления Ивана III было создано дворянское поместное войско. В XV 

веке великий князь вёл политику ограничения вотчин4, которые были основной формой 

землевладения в период удельной Руси. Так, например, Иван III ликвидировал уделы своих 

братьев и присоединил их к Москве. Во время становления единого государства получило 

развитие поместное землевладение. После присоединения Новгородской земли в 

распоряжении Ивана III оказалось большие по площади территории. Вместо новгородских 

                                                             
4 Вотчина — вид земельной собственности (наследственное семейное — передаётся по наследству от отца 

(«отче» — отсюда «вотчина») — или корпоративное владение), существовавший с XI до начала XVIII в. и 

обладавший иммунитетом. 



бояр великий князь «испоместил» туда московских служилых людей. Им была дана земля 

— поместье5 — в условное пользование за службу великому князю. 

 

 

  

                                                             
5 Поместье — земельное пожалование за службу и при условии службы, которое получивший его не мог 

продать, поменять, заложить и передать по наследству. В отличие от вотчины поместье не обладало 

иммунитетом, т.е. властными привилегиями. 



5. Русская церковь 

Русская церковь сыграла значительную роль в объединительном процессе. В конце 

XV — начале XVI в. она превратилась в крупнейшего собственника. Она же во многом 

определяла идейную жизнь страны. Это вызвало, с одной стороны, стремление государства 

к подчинению земель церкви, а с другой — внутрицерковную борьбу по вопросам веры. 

Внутрицерковная борьба была связана с появлением ересей. В XIV в. в Новгороде 

возникла ересь стригольников. Их называли так из-за обряда пострижения в монахи — на 

голове принимаемого в монахи выстригались крестообразно волосы. Стригольники 

полагали, что вера станет крепче, если она будет опираться на разум. 

В конце XV в. в Новгороде, а затем в Москве распространилась ересь 

жидовствующих (ее зачинателем считали еврейского купца). Еретики отрицали власть 

священников и требовали равенства всех людей. Это означало, что монастыри не имеют 

права владеть землей и крестьянами. 

На какое-то время эти взгляды совпали со взглядами Ивана III. Среди церковников 

также не было единства. Воинствующие церковники во главе с основателем Успенского 

монастыря Иосифом Волоцким (ныне Иосифо-Волоколамский монастырь под Москвой) 

резко выступили против еретиков. Иосиф и его последователи (иосифляне, или стяжатели) 

отстаивали право церкви владеть землей и крестьянами. Оппоненты иосифлян тоже не 

поддерживали еретиков, но возражали против накопления богатств и земельных владений 

церкви. Последователей этой точки зрения называли нестяжателями или сореанами — по 

имени Нила Сорского, уединившегося в скиту на реке Соре на Вологодчине. 

Иван III на церковном соборе 1502 г. поддержал иосифлян. Еретики были казнены. 

Русская церковь стала и государственной, и национальной. Церковные иерархи 

провозглашали самодержца царем земным, властью своей подобным Богу. Церковное и 

монастырское землевладение сохранялось. 

 

6. При московском дворе в правление Иване III стал устанавливаться пышный и 

торжественный церемониал. Современники связывали его появление с женитьбой Ивана 

III на византийской принцессе Зое (Софье) Палеолог, дочери брата последнего императора 

Византии Константина Палеолога, в 1472 г. На печатях московского князя стали изображать 

двуглавого орла, грудь которого прикрывал московский герб с изображением Георгия 

Победоносца, поражающего змея. 

 

Итоги деятельности во внутренней политики:  

 Завершается централизация русских земель, Москва превращается в центр 

общерусского государства. 

 Упорядочивается законодательство. 

 Расширяется территория России. 

 Создана социальная опора великокняжеской власти – дворяне и бояре. 

 Сложился единый властный аппарат. 

  



Внешняя политика: 

 

В 1480 г. было окончательно свергнуто монголо-татарское иго. Это произошло 

после стояния московских и монголо-татарских войск на реке Угре. Во главе ордынских 

войск стоял Ахмед-хан, заключивший союз с польско-литовским королем Казимиром IV. 

Иван III сумел привлечь на свою сторону крымского хана Менгли – Гирея, войска которого 

напали на владения Казимира IV, сорвав его выступление против Москвы. Простояв на 

Угре несколько недель, Ахмед (Ахмат)-хан понял, что вступать в сражение безнадежно; а 

когда узнал, что его столица Сарай подверглась нападению со стороны Сибирского ханства, 

он увел свои войска обратно. 

Более чем двухвековое ненавистное монголо-татарское иго было навсегда 

свергнуто. Русь окончательно за несколько лет до 1480 г. прекратила платить дань Золотой 

Орде. В 1502 г. крымский хан Менгли- Гирей нанес сокрушительное поражение Золотой 

Орде, после чего ее существование прекратилось. 

 

Таблица: «Стояние на р. Угре» 

 

Критерии сравнения Содержание 

Год сражения 8 октября – 11 ноября 1480 г. 

Участники сражения Иван III с ополчением, другие князья, крымский хан Менгли-Гирей / хан 

Ахмат с войском, литовский князь Казимир IVс войском. 

Место сражения Основываясь на данных разных летописей, одни исследователи 

называли в качестве места главного сражения район Юхнова, «под 

Опаковым городищем», другие – село Городец или Дмитровец при устье 

реки Вори, третьи – место впадения р. Угры в Оку. 

Предпосылки сражения 1. Золотая Орда была уже не такой влиятельной на Русь, как в прежние 

времена. Все ханы ига были обособлены друг от друга. Каждый хан 

правил самостоятельно. Казна была опустошена, русские войска всё 

больше сопротивлялись игу, поэтому главный в Большой Орде хан 

Ахмат готовился совершить набег на Москву. 

2. Воцарение в 1462 г. Ивана III — сына Василия Тёмного. Он хотел 

объединить Русь полностью и окончательно избавиться от монголо-

татарского ига, что у него в итоге и получилось благодаря ослабленности 

Орды. 

Причины сражения 1. Ослабление Золотой Орды. 

2. Стремление Ивана III к объединению Руси. 

3. Прекращение выплаты ордынцам дани. 

4. Противостояние между московским правителем, его братьями и 

новгородцами. 

5. Появление множества врагов у русского государства. 

Ход Сражения В августе 1480 г. по Руси прошла весть о том, что Ахмед с огромным 

войском движется к южным границам Руси, но оно двигалось не на 

север, а западнее, что говорило о намерении хана Ахмеда атаковать Русь 

со стороны литовцев, чтобы те могли помочь ему войсками. 



Только в начале октября 1480 г. войско ордынцев подошло к границам 

Руси и началось великое стояние на реке Угре. Русское войско 

находилось в районе Калуги, в городке Кременец, откуда могло 

своевременно реагировать на все передвижения врага, а также 

перекрывало путь на Москву. Такое положение войск позволяло 

воеводам князя Ивана III оперативно реагировать на любые маневры 

легкой конницы хана Ахмеда. 

Стояние на реке Угре 1480 г. продолжается. Русские войска не стремятся 

перейти в атаку. Войска Большой Орды ищут, но до определенного 

времени безуспешно хорошие броды для форсирования реки. 

Большинство бродов, которых было на реке Угре достаточное 

количество, не были пригодны для форсирования реки конницей, 

поскольку пологие берега давали явное преимущество русской армии. 

Для перехода подходило только место недалеко от устья Угры, где и 

стояли противник. Иван III не торопит битву еще и соображениям того, 

что с каждым днем у армии Ахмеда заканчивается продовольствие и 

сено для лошадей. Кроме того, приближалась зима, что также должно 

было сыграть за русских. 

В течение октября 1480 г. войско хана Ахмеда несколько раз пыталось 

перейти в брод реку Угру, но безрезультатно. Главным образом это было 

связано с тем, что монголы использовали старую тактику – закидать 

врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке. Стояние на реке Угре 

1480 г. возможности ордынцам так атаковать не дало, поскольку мощная 

броня русских пехотинцев и большая дальность между берегами, делали 

стрелы безопасными для русских войск. А конные атаки вброд, были 

легко отбиты русскими за счет хорошего оружия, а также применения 

артиллерии, которая главным образом состояла из пушек и пищалей. Эта 

артиллерия носила название «броня». 

После неудачных попыток перейти Угру вброд хан Ахмед стал ждать 

холодов, чтобы перейти реку по льду. В результате практически весь 

октябрь 1480 г. продлилось великое стояние на реке Угре. Но уже к 22 

октября река Угра стала покрываться коркой льда. Зима в тот год 

наступила раньше обычного. Князь Иван III принял решение отойти к 

городу Боровск и там дать врагу решительный бой. 

26 октября 1480 г. Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой 

момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 г. русские 

разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда 

отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние 

на реке Угре. Вместе с ним завершилось и ордынское иго на Руси. 

Последствия сражения и его 

значение 

Во-первых, самым главным итогом этого противостояния, считается 

окончание ордынской власти над Северо-Восточной Русью. Русское 

государство стало независимым не только фактически, но и формально. 

Во-вторых, со стороны Золотой Орды больше не могло быть попыток 

закабалить Русь вновь. В некогда могущественном государстве началась 

междоусобица. В результате сибирский хан Ибак вместе с ногайскими 



мурзами Мусой и Ямгурчи убил хана Ахмеда. Наследники Ахмед-хана 

уже не обладали его силой. Большая Орда сначала стала вассалом 

Крыма, а затем прекратила свое существование. Заволжские земли 

вошли в состав Ногайской Орды, а территории между Доном и Волгой 

формально отошли к Крымскому ханству, которое стало считаться 

наследником Золотой Орды. 

В-третьих, в Стоянии на Угре русское войско применило новые 

тактические и стратегические приёмы. Во-первых, согласованные 

действия с союзником Менгли I Гиреем, отвлекшие от столкновения 

военные силы Казимира IV; во-вторых, отправка Иваном III в Большую 

Орду по Волге войска для разорения беззащитной ханской столицы, что 

было новой военно-тактической уловкой и застало ордынцев врасплох; 

и в-третьих - удавшаяся попытка Ивана III избежать военного 

столкновения, в котором не было ни военной, ни политической 

необходимости. Орда была сильно ослаблена, ее дни как государства 

были сочтены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика «Понятия и термины» 
 

Понятие или термин Определение и характеристика 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Понятие или термин Определение и характеристика 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Понятие или термин Определение и характеристика 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



Рубрика «Даты и события» 
 

Даты События 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рубрика «Для заметок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рубрика «Вопросы и ответы» 
 

Вопросы: 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 

 

 

 

  



Рубрика «Проверьте себя» 
 

 
1. Охарактеризуйте деятельность Дмитрия Ивановича Донского. 

2. Дайте характеристику деятельности Василия I Дмитриевича. 

3. Расскажите о событиях феодальной войны. Назовите основные направления деятельности Василия 

II Васильевича. 

4. Дайте характеристику деятельности Ивана III Васильевича. 

5. Охарактеризуйте направления деятельности Василия III Ивановича. 

 

 

Рубрика «Домашнее задание» 
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