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Иван III Васильевич, вошедший в отечественную историю как собиратель русских земель, как со-
здатель московского Кремля и Московского государства, является одной из самых выдающихся фигур. 
Иван был первым из московских князей, который действительно смог стать могущественным и неза-
висимым правителем обширной страны. Он не просто сверг власть Орды, а смог построить новое, са-
модержавное и независимое от внешних сил, государство. 

Однако при всех своих крупных заслугах, Иван Васильевич в отечественной историографии яв-
ляется одной из самых сложных и противоречивых фигур. Чаще всего отечественные историки, такие  
как М.В. Ломоносов и Н.М. Карамзин, рассматривали время Ивана III как период утверждения само-
державия [9, 11]. М.В. Ломоносов в «Кратком российском летописце с родословием» пишет, что Иван 
Васильевич «первый самодержец», который уничтожил Новгородскую республику и привел «под свое 
самодержавие» [11, с. 68]. Н.М. Карамзин же в «Истории государства Российского» считает, что Рос-
сии гибла от разновластия, а самодержавие при Иване III воскресило нашу страну. Также историк по-
ложительно оценивает брак Ивана и Софьи Палеолог, аргументируя это тем, что благодаря их сою-
зу «Россия стала известнее Европе» [9, с. 238].

В советской историографии также можно выделить ряд авторов, которые занимались изучени-
ем периода правления Иван  III. Например, А.А. Зимин в своих научных трудах пишет, что именно  
с приходом к власти Ивана Васильевича главенство Москвы среди остальных княжеств уже оспаривать 
было нельзя, а значит, в XV в. начался процесс создания централизованного государства [8, с. 200]. 
Стоит также выделить Р.Г. Скрынникова, который написал большое количество монографий и науч-
ных статей по периоду правления Иван III. Советский и российский историк считает, что время Ива-
на III – величественная эпоха в отечественной истории и ставит его на одну ступень с Петром Великим. 
И они оба по праву могут называться Великими [19, с. 390–402].

Современный  историк  и  специалист  по  средневековой  Руси,  Н.С.  Борисов,  в  своих  тру-
дах  пишет,  что  в  личности  Ивана  Васильевича  смешались  два  образа:  царь-освободитель  и  царь- 
поработитель [5, с. 25]. Он тот самый правитель, который добился полной независимости тогдашней 
Москвы от внешних сил, одновременно стал родоначальником крепостнического строя. Кроме того, 
Иван III использовал опыт двух исчезнувших империй – Византии и Золотой Орды. Он взял от них, 
прежде всего, идею и технологию абсолютной власти, которую адаптировал к обществу Руси, где глав-
ная задача – обеспечение независимости и поднятие международного авторитета Русского государ- 
ства [6, с. 46].

Иван  Васильевич,  согласно  Ермолинской  летописи,  родился  22  января  1440  года.  Церковь  
же вспоминала «перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, в честь которого и назвали буду-
щего первого царя Московского государства. Его отцом был Василий II Темный, который большую 
часть своей жизни участвовал в междоусобной войне со своим дядей Юрием Дмитриевичем, а затем  
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уже с его детьми – Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Мать же Ивана, Мария Ярославовна, была 
дочерью удельного боровского князя и внучкой князя Владимира Серпуховского – Герой Куликовской 
битвы. О детстве Ивана Васильевича почти ничего неизвестно. Однако сыном Василия Темного он был 
вторым, первенец же и наследник, князь Юрий, умер в раннем возрасте. С тех самых пор, на маленько-
го Ивана смотрели как на будущего князя.

Иван Васильевич рос в неспокойное время, когда Русь переживала Смуту, голод из-за нехватки 
урожая и постоянные набеги татар из Большой Орды, разорявшие итак разобщенные земли. Летописи 
сообщают, что Иван также был свидетелем событий, когда по приказу Дмитрия Шемяки его отца, Ва-
силия II, ослепили и заточили в темницу. Однако в итоге Василию Темному удалось сбежать в Тверь, 
где он заручился поддержкой местного князя и заключил с ним союз, а также обещал женить своего 
сына Ивана на тверской княжне Марье. В 12 лет княжич Иван, по приказу своего отца, отправился в по-
ход против Шемяки, где войско наследника взяли крепость Кокшенга, а над местными жителями учи-
нили расправу. Как пишет Николай Борисов, данная расправа научила будущего государя тому, что не-
верные поданные должны бояться своего правителя, тогда и Смуты не будет.

В 1462 г. умирает Василий Темный, и на трон восходит Иван III. Авторы Ермолинского летописца 
сообщают, что новый князь ознаменовал свое правление чеканкой золотых монет, которую наладили 
итальянские мастера. Одна из таких монет хранится в собрании Государственного Эрмитажа и извест-
на в нумизматике как «угорская монета». Полагают, что «угорский» золотой Ивана Васильевича стал 
важной частью в истории денежной системы Средневекой Руси, и его изготовление положило начало 
русской золотой чеканки монет. Однако эти монеты по неизвестным причинам не прижились в эконо-
мике тогдашней Руси [20, с. 393].

В 1467 г. умерла первая супруга Ивана III, Мария Борисовна. Князь, рано овдовевший, решил же-
ниться повторно, и его выбор пал на византийскую принцессу Зою Палеолог. Зоя, в крещении приняв-
шая имя Софьи, была племянницей последнего Императора Византии Константина XI и дочерью прави-
теля Мореи, Фомы Палеолога. После падения Византии в 1453 г., Софья воспитывалась под опекой Рима. 

6 января 1472 г. князь Московский, посовещавшись с матерью, митрополитом и знатными боя-
рами, отправил послов в Рим. Папа Римский Сикст IV незамедлительно одобрил будущий брак Ивана  
и Софьи. Как отмечает Н.С. Борисов, папа рассчитывал, что, «женившись на византийской принцес-
се, московский великий князь станет претендовать на византийский трон и в связи с этим начнёт войну  
с Османской империей» [6, c. 54]. Р.С. Скрынников же считает, что Ватикан, прежде всего, рассчиты-
вал на принятие Московским князем церковной унии под главенством Папы Римского. Однако наде- 
жды Рима на  этот брак не  оправдались.  12 ноября 1472  г.  состоялось  венчание Московского  князя  
и Византийской принцессы. Софья Палеолог стала верным соратником своего мужа и помощником 
в создании нового централизованного Московского государства – прообраза Византии. Однако пока 
Москва находилась в зависимости от Золотой Орды, стать правопреемницей могущественной Восточ-
ной Римской империи было невозможно [19, c. 43].

В XV в.  Золотая Орда  переживала  распад и  хаос. На  ее  территориях  образовались Ногайское, 
Крымское, Астраханское, Сибирское и Казанское ханства. Однако ближе к 1470 г. хан Ахмат из Боль-
шой Орды смог подчинить себе Крым, тем самым возродив на время сильную ханскую власть. Мо-
сква, воспользовавшись распадом Орды, с 1472 г. перестала выплачивать дань. Хан Ахмат, решив воз-
родить старые порядки, начал готовить поход на Москву. Летописцы сообщают, что Русь тогда была 
в тяжелом положении: литовский король Казимир грозился начать войну на Западе, удельные князья 
и братья Ивана III, Андрей и Борис, подняли мятеж и бежали под покровительство Литвы. Хан Ахмат,  
как он думал, выбрал благоприятное время для осуществления своих планов, и летом 1480 г. подошел 
к русским границам. Иван Васильевич обратился за помощью к тверскому князю и во главе объединен-
ной армии более двух месяцев ждал татар на Оке. Наследник князя и первенец, Иван Молодой, отпра-
вился в Калугу, а затем вместе с отцом отправился к реке Угре, куда подошло войско Ахмата. 3 октя-
бря начались ожесточенные столкновения: противники осыпали друг друга стрелами, палили из пушек 
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и пищалей. Затем начались длительные переговоры по инициативе Ивана III, который надеялся на су-
ровую зиму. Хан Ахмат, ожидавший помощи короля Казимира, понял, что их союз с Литвой напрас-
ный. Кроме того, удельные князья, бежавшие во время Смуты в Литву, вернулись обратно к брату Ива-
ну Васильевичу со своим войском. Хан Ахмат, понимавший, что его армия истощена войной, отдал 
приказ вернуться обратно в степи. Уже позже хан Ахмат, распустивший свою армию на зимовку, по-
платится за это решение головой. Его убьют ногайские князья, воспользовавшиеся оплошностью хана.

Большинство историков  считают, что Иван  III  вместе  со  своими воеводами,  князем Холмским  
и Оболенским, совершил искусный военный маневр, надежно прикрыв подступы к Москве. Иван Ва-
сильевич в нужный момент сумел выработать план обороны на широком фронте с опорой на естес- 
твенные водные рубежи. Это позволило с наименьшим риском защитить Русскую землю. 1480 г. – важ-
ная дата в истории нашей страны, т. к. с этого года Московское государство становится независимым 
и суверенным спустя два столетия Монгольского Ига [4, с. 110].

После победы над Ордой Иван III находился на вершине славы. В Москве его встречали как ге-
роя,  как царя-освободителя. Однако останавливаться на  достигнутом Иван Васильевич не  собирал-
ся. Новгород Великий пал еще в 1478 г., а Вечевой колокол, как символ вольности и свободы города, 
был снят и увезен в Москву. Иван понимал, что новые земли нужно закрепить за собой и не допустить 
новой феодальной войны. Поэтому в 1481 г. он заключает со своими братьями Андреем и Борисом  
новые соглашения, по которым они получали в удел Можайск, но должны были навсегда отказаться  
от притязаний на Новгород и другие «примыслы» Ивана Васильевича. Надежды братьев великого князя  
на соучастие в управлении всей Русской землей были похоронены окончательно, а вместе с ними при-
шел конец удельной системе. 

Через полгода, в июле 1481 г., умирает бездетный князь и младший брат Ивана – Андрей Мень-
шой. Весь свой Вологодский удел он завещает своему «господину брату старейшему», то есть Ива-
ну III. Так исчезло еще одно удельное княжество, а Московский князь становится абсолютным хозяи-
ном Русской земли.

После «Стояния на Угре» тверские князья сохранили за собой независимость, но их земли были 
окружены московскими владениями со всех сторон. Князь Михаил Тверской, брат первой жены Ива-
на Васильевича, категорически отказывался признавать себя «братом молодшим» Москвы. Понимая, 
что Тверь в одиночку не справится с уже очень сильной и влиятельной Москвой, Михаил обращается 
за помощью к Литве. В ответ Иван III в 1485 г. начинает свой поход на Тверь. Предлогом к войне была 
поимка тверского гонца с грамотой к литовскому королю Казимиру. Московская рать без особо труда, 
как сообщают летописи, овладевает Тверью, а Михаил бежит в Литву.

В сентябре 1485 г. тверская депутация во главе с епископом Вассианом открывают ворота города 
и торжественно встречают Государя всея Руси. Правителем тверской земли был назначен Иван Моло-
дой – старший сын и соправитель Ивана Васильевича. Пало последнее, независимое от Москвы, рус-
ское княжество, и время феодальной раздробленности на Руси окончательно завершилось. 

Падение  Тверской  земли  в  1485  г.  совпало  с  еще  одним  важным  событием  в  Москве.  Мо- 
сковский  Летописный  свод  сообщает:  «Июля  19  заложена  бысть  на  Москве  на  реке  стрельница.  
А под стрельницею выведен тайник. А ставил Онтон Фрязин.» Так летом 1485 г. с закладки Тайницкой 
башни началось строительство нового Кремля – главной крепости объединенного Русского государ- 
ства. Строительство кремля имело военно-оборонительное и культурное значение. На месте старой, об-
ветшавшей белокаменной крепости времен Дмитрия Донского, по всем правилам европейского инже-
нерного искусства создавалось фортификационное сооружение нового типа. Строительством крепости 
занимались итальянские мастера, в том числе и Аристотель Фиоравенти, приехавший по приглашению 
Великой княжны Софьи. Приезд мастеров из Европы свидетельствовал о расширении дипломатиче-
ских и культурных контактов Европы [5].

Со временем в Москве уже сооружаются не отельные здания, а целый архитектурный ансамбль. 
Воплощая новые достижения европейской инженерной мысли, новый Кремль стали символом един- 
ства и величия Русского государства с центром в Москве. 
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Иван  III  стал первым из московских  князей,  кто не  на  словах,  а  на  деле  стал  «государем  всея 
Руси» – могущественным и независимым правителем обширной страны. Ни один из московских князей 
не достиг таких успехов в деле объединения великорусских князей, как Иван Васильевич. Он не толь-
ко подчинил столицы крупнейших земель, но и значительно уменьшил опасность повторения крова-
вой смуты [6, с. 60].

При Иване III в Москве появился первый свод законов – «Судебник 1497 года». Составителями 
его были дьяки, трудившиеся под эгидой великого князя и бояр. Иван Васильевич также наладил по-
местная система, что определило развитие таких учреждений, как двор и дума. Двор превратился в Го-
сударев двор, а дума – в Боярскую Думу. Старое боярство постепенно уступило место служилому по-
местному дворянству [2, с. 108].

Некоторые историки называют Ивана III Великим, выдающимся деятелем своего времени нарав-
не с Петром I. Другие же предпочитают считать его деспотом и царем-поработителем. Однако внук 
Ивана Васильевича вошел в историю как Грозный, а у Ивана III не было такого прозвания. Несмотря 
на различные оценки исследователей, Иван Василевич известен как первый «государь всея Руси».
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