


Иван IV 
Грозный

(1547-1584)
Наряду с 

внутренними 
преобразованиями вел 
энергичную внешнюю 

политику



Задание: заполнить таблицу «Внешняя политика 
второй половины XVI в.»

Направление Цели Мероприятия Итоги Значение Последствия

Восточное

Южное

Западное



1. Основные направления внешней политики Ивана Грозного

Направления и задачи

Западное
1. Возвращение 

древнерусских земель, 
захваченных Литвой, 
Польшей. 

2. Ликвидация  
Ливонского ордена и 
получение выхода к 
Балтийскому морю 
(развитие прямых 
торговых связей с 
Западной Европой).

3. Расширение фонда 
земель для раздачи 
дворянам

Южное
Охрана южных 
границ от 
набегов со 
стороны 
Крымского 
ханства (вассал 
османской 
империи)

Восточное
1. Присоединение к 

Московскому 
государству Казанского 
и Астраханского ханств 
(наследники Золотой 
Орды).

2. Безопасность 
восточных границ.

3. Обеспечение 
безопасности торговли 
по Волге и Каспию.

4. Проникновение в 
Сибирь



 в восточном направлении: 
  1.Борьба России с Казанским, 
  Астраханским и Сибирского ханствами;
     1552 г. Присоединение Казанского ханства
     1556 г. Присоединение Астраханского ханства
     1559 г. Неудачный поход на Крымское ханство
     1581 г. Начало похода Ермака в Сибирь    
 в западном  направлении:
  2.Достижение выхода к Балтийскому морю.
  3. Объединение земель, входивших в Древнерусское 
государство
      1558-1583 г. – Ливонская война
                                Поражение России в Ливонской войне

Южное - защита от набегов крымского  хана.



Государства – наследники Орды
Главная опасность для Русского 

государства
во 2-й половине 16 века исходила 

от Крымского ханства.
Казанское и Астраханское ханства 

были слабее, но они 
контролировали Волгу.
Это закрывало русским 

переселенцам путь на Восток, 
а купцам не позволяло торговать с 

Ираном.



Москва и Казанское ханство
Казанское ханство образовалось

в 1438 г. на территории 
бывшей Волжской Булгарии.

После смерти первого хана 
Улу-Мухаммеда ханство ослабело.

В 1487 г. московские войска
взяли Казань, пленили хана.

На рубеже XV–XVI вв. ханство 
фактически стало вассалом Москвы.

Но в 30-х гг. XVI в. казанский престол 
занял ставленник Крыма Сафа-Гирей.

Казанское и Астраханское 
ханства



 Присоединение Казанского ханства к России

С осени 1547 – 1548 года берут 
начало царские походы на 

Казань то, что русские полки 
возглавил сам царь, говорит об 
особой значимости восточного 

направления политики. К 
сожалению, удача обошла.

Зимний поход 1549/1550 года 
готовился гораздо тщательней. 

На этот раз основные силы 
подошли к Казани, но даже 

многочисленная артиллерия не 
принесла успеха - неожиданная 

распутица, не позволили 
применить ее, и превратили в 
бессмыслицу любую попытку 

штурма.

Казань в XVI веке



 Присоединение Казанского ханства к России

Отступая, приметили место у слияния Волги и Свияги, недалеко от Казани. 
Там в 1551 г. в 30 км. выше Казани под руководством дьяка Ивана 
Выродкова построили опорный пункт для наступления на Казань - 

крепость Свияжск, ставшей базой снабжения русских войск.
С ее постройкой Казанское ханство утратило владения на правом берегу 

Волги: марийцы, мордва, чуваши признали власть Москвы.
В августе 1551 г. казанским ханом стал московский ставленник 

Шах-Али (Шигалей), 
но в марте 1552 г. он был свергнут. Ханом стал астраханский царевич 

Едигер-Магмет.



Осада Казани
Новый поход на Казань – в 1552 г.

Численность русской армии – 150 тыс. воинов.
Численность защитников Казани – 30 тыс.

В ходе осады использовались
 деревянные подвижные крепости – гуляй-города

и 150 пушек.

Щиты подвижного гуляй-города на колесах и полозьях



1552



23 августа русские полки под звуки бубнов и труб подошли к Казани. Осадив 
город, они подвергли его артиллерийскому обстрелу. Были сооружены 
трехъярусные башни, на которых размещались стрельцы и пушки. С этих 
башен огонь велся по внутренней части города. По совету "литвина" 
Размысла был создан подкоп под потайной ход, по которому казанцы возили 
питьевую воду. В подкоп заложили 11 бочек пороха и взорвали их. Город 
остался без воды. Но казанцы отчаянно защищались. Они предпринимали 
вылазки из города и вступали с русскими в рукопашную схватку.

2. Присоединение Казанского ханства к России

К 30 сентября кольцо осады сузилось. Между русскими боевыми башнями и 
крепостью оставался лишь ров глубиной 7 саженей. 1 октября (в праздник 
Покрова Богородицы) его засыпали, под городские стены сделали подкопы и 
взорвали их.
 2 октября начался решающий штурм. Казань пала.
Однако окончательно покорили Казанское ханство лишь после подавления 
ряда восстаний 1552-1557 гг.



Взятие Казани
Хан Едигер-Магмет пленен, принял 

православие, крещен
с именем Симеон Касаевич.

К России присоединено
Среднее Поволжье, открыт путь на 

Урал и в Сибирь.

Впервые Россия захватила земли с 
иноязычным и иноверным 

населением.

Взятие Казани Иваном Грозным.

Худ. П. Угрюмов 



Почему Н.М. Карамзин сравнивает взятие 
Казани с Мамаевой битвой?

Н.М. КАРАМЗИН О ВЗЯТИИ КАЗАНИ

Приступая к описанию достопамятной осады казанской, 
заметим, что она, вместе с Мамаевой битвою, до самых 

наших времен живет в памяти народа как славный подвиг 
древности, известный всем россиянам… два 

обстоятельства дали ее сию чрезвычайную знаменитость: 
она была первым нашим правильным опытом в искусстве 

брать укрепленные места, и защитники ее показали 
мужество удивительное, редкое, отчаяние истинно 

великодушное, так что победу купили мы весьма дорогою 
ценою.

Какие доводы приводит автор 
для доказательство своей оценки?



Покровский собор (собор 
Василия блаженного) – был 
построен в честь взятия Казани



с

Арские ворота

Царские ворота



1552



3. Присоединение Астраханского ханства к России

Когда Казань была завоевана, царю 
московскому покорились все 
инородцы, жившие по Волге 

(черемисы, мордва, чуваши), и все 
инородцы, кочевавшие в 

заволжских степях (башкиры, 
ногайцы, калмыки). Русской 

торговле очистился широкий и 
удобный путь на востоке. Только в 

самых низовьях Волги, при ее 
устьях, осталось непокоренным 

небольшое татарское Астраханское 
царство, которым правили потомки 
ханов Золотой Орды. Для того чтобы 

вполне овладеть Волгой до самого 
Каспийского моря, царь Иоанн 
Васильевич решил покорить и 

Астраханское царство.



3. Присоединение Астраханского ханства к России
 С этой целью он 
воспользовался 

разногласиями между 
астраханскими царями и 

ногайцами, кочевавшими в 
заволжских степях Царь 
Иоанн IV стал помогать 

ногайцам против 
астраханского царя, а затем в 

1556 году послал сильное 
войско по Волге к Астрахани. 

Царь астраханский был 
разбит, и вместо него 

Астраханью стал править 
русский воевода. С тех пор 
Астрахань стала русским 

торговым городом, в котором 
начали селиться русские 

люди, и Астраханское царство 
было присоединено к 

Московскому государству.



1552

1556



Россия во 2-й половине XVI века
В 1556 г. пала Астрахань.

Во 2-й половине XVI в. Россия 
овладела всем течением

Волги и Камы.

К России были присоединены 
Башкирия, Ногайская Орда

и Кабарда.

На юге границы России достигли 
Терека,

на востоке – Урала.



2. Присоединение Астраханского ханства к России

1552 
г.

1556 
г.

1556 
г.

1557 
г.



Взятие Казани и Астрахани стало для Ивана IV одним из 
аргументов в пользу его царского достоинства – казанский 

и астраханский ханы назывались царями.

Ликвидировав постоянный очаг военный угрозы на 
Востоке, Россия могла сосредоточиться на решении не 
менее актуальных проблем на западном направлении.

Государство получило большое количество плодородной и 
малонаселенной земли; к государству добровольно 

присоединились многие народности и племена: башкиры, 
удмурты, кабардинцы, чуваши.

Каково значение присоединения Казанского и 
Астраханского ханств к Российскому государству?

Взятие русскими войсками этих ханств сделало Волгу 
«русской рекой». Вся Волга от истоков до устья стала 

русской, это привело к активной внутренней и внешней 
торговле с государствами и народами Востока.



5. Начало освоения Сибири. Поход Ермака

В 1581 году на средства купцов Строгановых снаряжен отряд казаков. 
Ермак Тимофеевич – казацкий атаман, возглавил поход на Сибирское 

ханство. 





5. Начало освоения Сибири. Поход Ермака

В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком







Начало освоения Сибири. Поход Ермака

      Художник: В. К. Демидов.  
«Последний бой Ермака».

В августе 1585 года собранные Кучумом 
войска подошли к Кашлыку и осадили его. 
Отряд Ермака отбил нападение. Вскоре 
Ермак выступил из города. Не встретив 
противника, уставшие казаки 
расположились в шатрах и уснули, не 
выставив стражи. Находившееся 
неподалеку войско Кучума внезапно напало 
на стан русских. В завязавшемся бою отряд 
понес большие потери. Сам Ермак, 
облаченный в тяжелые доспехи, пытаясь 
переплыть Иртыш, утонул. После гибели 
Ермака остатки русских войск покинули 
Сибирь.
Но все же поход Ермака нанес ханству 
тяжелый удар. Москва отправила в 
сибирскую землю большой, хорошо 
вооруженный отряд стрельцов и казаков. 
В 1598 году Кучум был окончательно 
разгромлен и вскоре погиб. 



На завоеванных сибирских землях русские первопроходцы сначала воздвигали 
крепости-остроги, а затем и города. В конце XVI века в Сибири были построены 

крепости Тюмень, Тобольск, Верхотурье, Березов, Нарым и другие. 
Вслед за казаками в Сибирь устремились торговые и служилые люди, беглые 

крестьяне. Началось освоение этого обширного и богатого края. 
Вхождение в состав России народов Сибири имело прогрессивное значение, ибо 

избавляло их от грабительских набегов соседей. 
Русские переселенцы познакомили местное население с основами земледелия, с 

различными сельскохозяйственными орудиями, передавали им свой опыт. 
Создавались условия для хозяйственного и культурного развития народов 

Сибири. 

Начало освоения Сибири. Поход Ермака



 Отношения с Крымским ханством

Из выделившихся из Золотой Орды татарских ханств 
неподвластным Москве оставалось только Крымское 

ханство – вассал могущественной Османской империи.

Воины крымского хана



Борьба  с крымским ханом
� Войска Крымского ханства устраивали 

регулярные набеги на южные территории 
Московской Руси с начала XVI века (набеги 
1507, 1517, 1521 годов). 

� Их целью было ограбление русских городов и 
пленение населения. В царствование Ивана IV 
набеги продолжились.



Отношения с Крымским ханством

М. Пресняков. 
Засечная черта. Южный рубеж.

Не решаясь провоцировать конфликтную ситуацию в русско-турецких 
отношениях, Москва ограничилась укреплением своих южных границ. 
В 50-е годы XVI в. здесь было начато строительство Засечной черты – 
оборонительной линии из лесных засек (завалов леса), деревянных крепостей 
(острогов) и естественных преград.
Первая такая линия – ближайшая к Москве – шла по Оке от Нижнего 
Новгорода мимо Серпухова, Тулы до Козельска.
Вторая, построенная при Иване Грозном, от города Алатыря по р. Суре через 
Темников, Шацк, Ряжск, Орел, Новгород-Северский, Рыльск и Путивль.



 Отношения с Крымским ханством

1559 г. – неудачный поход русского войска на Крым.
1571, 1572 гг. – набеги крымского хана на Москву.

Воины крымского хана



Девлет I Гирей –
правитель Крымского 

ханства

Сулейман I 
Великолепный – султан 

Османской империи



� После захвата Иваном Грозным Казанского и 
Астраханского ханств Девлет I Гирей поклялся вернуть их. 
В 1563 и 1569 гг. вместе с турецкими войсками он 
совершает два безуспешных похода на Астрахань.

� В 1569 г.  вместе с сухопутной турецкой армией и татарской 
конницей по реке Дон поднялся турецкий флот.  Осада 
Астрахани  окончилась ничем, все атаки гарнизон под 
командованием князя Серебряного отбил. 

� После этого совершается ещё три похода в московские 
земли:

� 1570— разорительный набег на Рязань; 
� 1571 — поход на Москву — закончился сожжением 

Москвы.
� 1572 – нашествие повторилось.



� 1572 — последний большой поход крымского хана в 
царствование Ивана IV, закончился уничтожением 
крымско-турецкого войска. Для решительного 
разгрома русского государства двинулась 

   120-тысячная крымско-турецкая орда. 
� Однако в битве при Молодях враг был уничтожен 
  60-тысячным русским войском под водительством 

воевод М. Воротынского и Д. Хворостинина. 
   Гибель отборной турецкой армии под Астраханью в 

1569 году и разгром крымской орды под  Москвой в 
1572 г. положили предел турецко-татарской экспансии 
в Восточной Европе.



Засечные черты – система оборонительных сооружений 
на южных и юго-восточных рубежах Российского 
государства



Итоги:
1. Расширение территории России за счёт 

присоединения Казанского, Астраханского и 
Сибирского ханств.

2. Укрепление международного авторитета России.
3. Установление союзнических отношений с 

Ногайской Ордой и кавказскими правителями 
создание основы для продвижения на южном 
направлении.



Внешняя политика во второй 
половине XVI в.: отношения с 
Западной Европой, Ливонская 

война



Задачи внешней политики 
западном направлении:
� Установление устойчивых торговых и 

политических связей со странами Европы            
получение выхода к Балтийскому морю.





Ливонская 
война

 1558-1583 гг.



Причины Войны

1.Стремление к завоеванию Прибалтики.
2.Расширение выхода к Балтийскому морю 
и торговли с Европой.
3.Недружественная политика Ливонского 
Ордена.





Повод
� Отказ Ливонского Ордена платить  дань за город 

Юрьев (Дерпт).



1 этап -1558-1561 гг.

�Победы русской армии, взяты г. 
Нарва, Юрьев и др. Распад 
Ливонского Ордена.



Взятие Иваном Грозным ливонского 
г. Коконгасуена.



2 этап – 1561 -1577 гг.

Русские овладели Полоцком, 
потерпели поражение под Оршей и на р. Уле. 
Противники Русского государства – Швеция, Речь Посполитая.



3 этап. –
1577 – 1583 гг.

Оборона Пскова. 
Захват Польшей Полоцка, 
шведами Нарвы… 
Окончание войны.

Памятник, посвященный 
обороне Пскова.



Стефан Баторий под Псковом.





Итоги войны

1. Ям-Запольское 
перемирие (1582 г.) - 
договор с Речью 
Посполитой.
Отказ Российского 

государства от Ливонии 
за возврат 
приграничных русских 
крепостей.

2. Плюсское перемирие 
(1583 г.) - договор со 
Швецией.
Отказ от Эстляндии, 

уступка шведам Нарвы, 
Копорья, Корелы и 
Ивангорода.                                                                                                       



Причины Поражения России

1.Неверная расстановка  сил в Прибалтике.
2.Ослабление государства в результате внутренней политики 
Ивана Грозного.
3.Ведение войны Россией на два фронта.
4.Отсутствие союзников у России.



Итоги: 
1. Территориальные потери
2. Не решение задачи получения выхода к 

Балтийскому морю



Домашнее задание
� Читать п. 7-8, заполнить таблицу.
� "Работаем с картой" зад. 1-3 стр. 68
� "Вопросы и задания для работы с текстом 

параграфа" зад. 8 стр. 68 (письменно)


