
Внешняя политика 
Ивана Грозного

Западное направление



🙢🙢 Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех 
направлениях: 

1. На западе – борьба за выход к Балтийскому морю; 
2. на юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и 

Астраханским ханствами и начало освоения Сибири; 
3. на юге – защита русских земель от набегов крымского 

ханства.



🙢
🙢 В данной презентации мы рассмотрим западное 

направление. Главным событием внешне- 
политических действий  Ивана IV на западе была 
Ливонская война (1558-1583 гг.)

Западное направление



🙢
🙢 Борьба за выход к Балтийскому морю,
🙢 Борьба за возвращение прибалтийских земель, 

захваченных Ливонским орденом. 
Многие прибалтийские земли издавна принадлежали 

Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского 
залива входили раньше в состав земель Великого 
Новгорода.

🙢 Недружественная политика Ливонского ордена 
по отношению к России

Причины Ливонской 
войны



🙢
🙢  Ливонская война делится на три этапа:
1.   Первый этап (1558-1561). Взятие Нарвы, Юрьева, 

Фелина, пленение магистра Фюрстенберга, распад и 
ликвидация Ливонского ордена

     В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну за 
овладение побережьем Балтийского моря. 
Первоначально военные действия развивались 
успешно. Несмотря на набег на южнорусские земли 
стотысячной крымской орды зимой 1558, русская 
армия вела активные наступательные действия в 
Прибалтике, взяла Нарву, Дерпт, Нейшлосс, Нейгауз, 
разбило орденские войска у Тирзена под Ригой..   

Ход войны



🙢
Взятие Нарвы Иваном Грозным.Б. А. Чориков, 1836



🙢
Весной и летом 1558 русские овладели всей восточной 
частью Эстонии, а к весне 1559 года армия Ливонского 
ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден 
фактически перестал существовать. В это время земли 
Ордена переходят под покровительство Польши, Литвы, 
Швеции и Дании. Царь понимал, что без военного флота 
невозможно вернуть русские Балтийские земли, ведя 
войну со Швецией, Речи Посполитой и Ганзейскими 
городами, имевшими вооруженные силы на море и 
господствовавшими на Балтике.

Первый этап



🙢



🙢
🙢 Второй этап (1561 – 1577). Вступление в войну Речи 

Посполитой (с 1596 г.) и Швеции. Взятие Полоцка (1563 
г.) Поражение на реке Уле и под Оршей (1564). Взятие 
Вейсенштайна (1575) и Вендена (1577)

🙢 31 августа 1559 г. магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер 
и король Польши и Литвы Сигизмунд II Август заключили в 
Вильне соглашение о вступлении Ливонии под протекторат 
Польши, которое было дополнено 15 сентября договором о 
военной помощи Ливонии Польшей и Литвой. Эта 
дипломатическая акция послужила важным рубежом в ходе и 
развитии Ливонской войны: война России с Ливонией 
превратилась в борьбу государств Восточной Европы за 
ливонское наследство.

Второй этап 



🙢
🙢 В 1574 году, находясь на воеводстве в городе Данкове, Иван 

Михайлович нанес поражение крымским татарам и ногаям в 
битве при местечке Печерниковы Дубравы. С 1576 года - на 
воеводстве в городе Новосиле. Участник Ливонской войны, 
неоднократно отличался в походах против литовцев и поляков. 
Отличиться ему довелось осенью 1580 года, когда литовские 
отряды попытались начать наступление на смоленском 
направлении. Вскоре после падения Великих Лук, из Орши к 
Днепру выступил девятитысячный отряд Оршанского старосты 
Филона Кмиты, провозглашенного при дворе короля Стефана 
Батория "воеводой смоленским". Он намеревался сжечь 
смоленские посады, а затем пройти по смоленским 
дорогобужским и белевским волостям и соединиться с польским 
королем, после взятия Великих Лук ожидавшего результатов 
Смоленского похода Кмиты. 

Второй этап



🙢
🙢 В 1560 г. на съезде имперских депутатов Германии 

Альберт Мекленбургский доложил: «Московский 
тиран принимается строить флот на Балтийском море: 
в Нарве он превращает торговые суда, принадлежащие 
городу Любеку, в военные корабли и передает 
управление ими испанским, английским и немецким 
командирам». Съезд постановил обратиться к Москве 
с торжественным посольством, к которому привлечь 
Испанию, Данию и Англию, предложить восточной 
державе вечный мир и остановить её завоевания.

Второй этап 



🙢
🙢 Третий этап (1578 – 1582). Поход Стефана Батория, Падение 

Полоцка, Великих Лук. Героическая оборона Пскова (1581-1582, 
длилась пять месяцев). Шведы захватили Нарву, Ивангород, 
Копорье.

             Серьёзные последствия имела Люблинская уния, объединившая в 
1569 году Польское королевство и Великое княжество Литовское в одно 
государство — Республику Обоих народов. Сложная обстановка 
сложилась на севере России, где вновь обострились отношения со 
Швецией, и на юге (поход турецкого войска под Астрахань в 1569 году и 
война с Крымом, во время которой армия Девлета I Гирея сожгла Москву 
в 1571 году и подвергла разорению южнорусские земли). Однако 
наступление в Республике Обоих народов длительного «бескоролевья», 
создание в Ливонии вассального «королевства» Магнуса, имевшего на 
первых порах притягательную силу в глазах населения Ливонии, снова 
позволили склонить чашу весов в пользу России. В 1572 уничтожена 
армия Девлет-Гирея и ликвидирована угроза больших набегов крымских 
татар (Битва при Молодях). 

Третий этап 



🙢
Осада Пскова войсками Стефана Батория. Контратака псковского 

гарнизона



🙢🙢 В 1573 русские штурмом взяли крепость Вейсенштейн 
(Пайде). Весной московские войска под командованием 
князя Мстиславского (16 000) сошлись близ замка Лоде в 
западной Эстляндии с двухтысячным шведским войском. 
Несмотря на подавляющее численное преимущество, 
русские войска потерпели сокрушительное поражение. Им 
пришлось оставить все свои пушки, знамёна и обоз. В 1575 
году войску Магнуса сдалась крепость Саге, а русским — 
Пернов (ныне Пярну в Эстонии). После кампании 1576 
Россия захватила всё побережье, кроме Риги и Ревеля. 
Однако неблагоприятная международная обстановка, 
раздача земель в Прибалтике русским дворянам, 
оттолкнувшая от России местное крестьянское население, 
серьёзные внутренние трудности (надвинувшееся на страну 
хозяйственное разорение) отрицательно повлияли на 
дальнейший ход войны для России.

Третий этап 



🙢
🙢 Русско-польская война (1577—1582).
 Осада Пскова войсками Стефана Батория. Контратака псковского гарнизона. 

Вступивший при активной поддержке турок на престол Республики 
Короны Польской и Великого Княжества Литовского в 1576 году Стефан 
Баторий перешёл в наступление, занял Венден (1578 год), однако 
русским удалось взять Оберпаллен и осадить Венден вновь. 21 октября 
1578 года русские войска были разбиты под Венденом Сапегой (лит.) и 
Бойэ (швед.) В 1579 году Стефан Баторий взял Полоцк, Сокол, Велиж, 
Усвят и Великие Луки. Польские и литовские отряды разоряли 
Смоленщину, Северскую землю, Рязанщину, юго-запад Новгородчины, 
грабили русские земли вплоть до верховьев Волги. Произведённые ими 
опустошения напоминали худшие татарские набеги. Литовский воевода 
Филон Кмита из Орши сжёг в западных русских землях 2000 сел и 
захватил огромный полон. Литовские магнаты Острожские и 
Вишневецкие с помощью лёгких конных отрядов разграбили 
Черниговщину. Конница шляхтича Яна Соломерецкого разорила 
окрестности Ярославля.

Четвертый этап



🙢
🙢 В октябре 1580 года отряд Филона подошел к деревне Настасьино, 

находившейся в 7 верстах от Смоленска и "учал ставитца" там лагерем. 
Внезапно противника атаковали полки И.М. Бутурлина и других русских 
воевод. Под их натиском польско-литовское войско было "сбито с 
станов" и отступило к обозу, где укрепилось. По-видимому, надежды 
удержаться в этом укреплении у Ф. Кмиты не было, так как той же ночью 
он покинул лагерь и начал отступление. Действуя энергично и 
настойчиво, Бутурлин организовал преследование уходящего 
неприятеля. Отряды врага были настигнуты в 40 верстах от Смоленска, 
на Спасских Лугах. Русские полки вновь атаковали литовское войско и 
нанесли ему полное поражение. В разрядной записи о результатах 
сражения отмечено: "да Филона побили и наряд и знамена поимали, а 
взяли десять пушак да пятьдесят затинных пищалей и шатры поимали, да 
триста восмьдесят языков литвы и кош весь взяли". Потери были и с 
русской стороны. В числе убитых оказался один из смоленских воевод И.
Б. Блудов.

Четвертый этап



🙢
🙢 Героическая оборона Пскова в 1581-1582 годах гарнизоном и 

населением города определила более благоприятный исход войны 
для России: неудача под Псковом заставила Стефана Батория 
пойти на мирные переговоры.11 сентября 1582 года шведская 
армия (источники называют от 2000 до 10000 немцев, французов, 
итальянцев, изменников русских и др.) сосредоточилась у 
Орешка. 11 сентября 1582 года шведская армия (источники 
называют от 2000 до 10000 немцев, французов, итальянцев, 
изменников русских и др.) сосредоточилась у Орешка. 

Четвертый этап



🙢
🙢 В январе 1582 года в Яме-Запольском (недалеко от Пскова) 

было заключено 10-летнее перемирие с Республикой Обоих 
народов (Речью Посполитой) (т. н. Ям-Запольский мир). Россия 
отказывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей 
возвращались некоторые пограничные земли.

🙢 В мае 1583 года заключается 3-летнее Плюсское перемирие с 
Швецией, по которому уступались Копорье, Ям, Ивангород и 
прилегающая к ним территория южного побережья Финского 
залива. Русское государство вновь оказалось отрезанным от 
моря. Страна была разорена, а северо-западные районы 
обезлюдели.

🙢 Следует отметить и тот факт, что на ход войны и её итоги 
повлияли крымские набеги: только в течение 3 лет из 25 лет 
войны не было значительных набегов.

Итоги и последствия


