
Лекция 2 

 

Тема: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА ГРОЗНОГО 

 

План: 

1. Присоединение Поволжья. 

2. Начало Ливонской войны и начало террора. 

3. Набеги Девлет-Гирея. 

4. Поражение в Ливонской войне.  

 

1. Присоединение Поволжья. 

 

После проведения внутренних реформ было решено продолжить дело, 

начатое дедом и отцом Ивана, связанное с покорением  Казани.  Без овладе-

ния ею невозможно было не только установить свой контроль на Волге, но 

и оградить московские земли от набегов казанцев. Во время набегов казан-

цы выкалывали пленникам глаза, обрезали уши и носы, рубили руки и ноги, 

вешали за ребра на железных крючьях. 

Русских пленных так много скапливалось в Казани, что их, как скот, 

партиями продавали восточным купцам. 

Между тем русские методически продвигались к Казани. В 1550 г. в 37 

верстах от нее была построена крепость Свияжск. Русским на правом берегу 

Волги покорились чуваши (горные черемисы), которым на три года была 

предоставлена льгота от уплаты ясака. 

В 1552 г. в Москве было решено идти в поход на Казань и тем оконча-

тельно решить судьбу этого царства. Для его покорения было собрано сто-

тысячное войско. Крымский хан Девлет-Гирей попытался оказать Казани 

помощь и напасть на московские земли с юга, но был отбит у Тулы. 

20 августа началась осада города. С фронта продвижение к городским 

стенам шло с помощью деревянных туров на колесах. Кроме того, с тыла 

осадному войску приходилось отражать отряды чувашей и черемисов. 

Наконец 1 октября был сделан подкоп под стены города, в него заложили 

порох. Стена была взорвана, и русское войско через пролом ворвалось в Ка-

зань. Иван торжественно въехал в город. В Казани было найдено несколько 

тысяч пленных, которых казанцы удержали вопреки договору. 

Многие представители казанской знати переходили в православие и 

впоследствии пополнили ряды русского дворянства. В память взятия Каза-

ни на Красной площади был заложен собор Покрова Богородицы (храм Ва-

силия Блаженного). 

В 1553 г. была учреждена казанская епархия. Вместе с покорением Ка-

занского царства Москве подчинилась огромная территория на востоке от 

Вятки и Перми, а на юге до Камы. Москве еще не раз приходилось подав-

лять восстание черемисов и татар. Московское войско продолжало наступ-

ление на остатки бывшей Золотой Орды. В 1556 г. была присоединена Аст-

рахань. Оставался Крым, на разгроме которого настаивали Сильвестр, Ада-



шев и князь Андрей Курбский. 

В то же время предоставлялась и возможность овладеть Ливонией. Ор-

ден находился в плачевном состоянии. Большинство эстонского и латыш-

ского населения были готовы подчиниться Москве. Иван мечтал покорить и 

ту и другую землю и поэтому решился вести войну на два фронта. 

Главными союзниками Москвы в войне с Крымом, были будущие за-

порожские казаки, которыми предводительствовал потомок литовского кня-

зя Гедимина Дмитрий Вишневицкий. Он был смел, предприимчив и пользо-

вался популярностью среди казаков, хотя сам был подданным польско-

литовского короля Сигизмунда-Августа. 

К Вишневицкому в 1557 г. из Москвы был послан отряд под командо-

ванием Ржевского. Соединившись с 300 казаков, русские разорили Ислам-

Кермен и Очаков, разбили татар и бывших с ними турок. Но потом Ржев-

ский получил приказ отойти обратно. Вишневицкий, укрепившись на ост-

рове Хортице, отразил все атаки Девлет-Гирея и, наконец, прогнал его. 

Тем временем Сильвестр и его сторонники убеждали царя во главе 

своих войск в следующем году двинуться на Крым. Иван принял на службу 

князя Вишневицкого и послал Даниила Адашева - брата Адашева - с 5-

тысячным войском для содействия ему. Но сам не только не пошел, но и не 

послал в Крым других военных сил. 

Северокавказские черкесские князья, перешедшие под покровительство 

Москвы, также собирались громить Крым с востока. Но царь этим не вос-

пользовался. Воеводам приходилось действовать самостоятельно. Выйдя к 

Черному морю, они опустошили западный берег Крыма. В то же время чер-

кесские князья завоевали Таманский полуостров. Но для овладения Крымом 

этих сил было недостаточно. Не сумев покончить с Гиреями, Иван лишь 

раздразнил хана и подготовил его будущее мщение. 

 

2. Начало Ливонской войны и начало террора. 

 

В это же время русские войска вели активное наступление в Ливонии, 

занимая города Ордена. В 1559 г. правители Ливонии заключили договор с 

Сигизмундом-Августом, согласно которому отдавали Польше часть   своей 

территории и просили лишь помощи для борьбы с Москвой. 

Польский король потребовал от Ивана вывести из Ливонии войска, а 

тот в свою очередь называл ливонцев изменниками и требовал, чтобы Си-

гизмунд-Август отозвал из земель Ордена своих воевод. В это время все бо-

лее разгорался конфликт царя членами Избранной рады. Основное противо-

речие заключалось в том, что Иван IV больше не желал прислушиваться к 

советам Сильвестра и Адашева. Он был убежден в данном ему от Бога пра-

ве на самовластное правление. 

Главными врагами Сильвестра были Захарьины, действовавшие через 

царицу Анастасию. Ивана убеждали что Сильвестр чародей, опутавший его 

силой волшебства. В конце 1559 г. между царем, Сильвестром и Адашевым 

произошло крупное столкновение, после которого оба бывших соратника 



Ивана решили больше не оставаться около него. Сильвестр удалился в от-

даленный монастырь, а Адашев отправился в Ливонию. 

В 1560 г. скончалось царица Анастасия. Многочисленные враги Силь-

вестра и Адашева уверяли царя, что она была изведена злыми чарами его 

бывших приверженцев. Когда те узнали о таком обвинении, то начали тре-

бовать суда и дозволения. Но Ивану говорили, что Сильвестр  и Адашев 

смогут вновь околдовать его, ослепить, а также поднять на возмущение 

народ и войско. 

Был созван собор для заочного осуждения Сильвестра. Лишь митропо-

лит Макарий настаивал на том, чтобы обвиняемые были выслушаны. Но 

мнение его не было принято во внимание, и Сильвестр был приговорен к 

заточению на Соловках, где и скончался. 

Адашеву было приказано оставаться в завоеванном Феллине, но потом 

Иван приказал перевести его в Дерпт и посадить под стражу. Через два ме-

сяца после этого арестованный заболел горячкой и умер. 

Освободившись от влияния советников, Иван окружил себя противни-

ками адашевской партии. К ним принадлежали боярин Алексей Басманов и 

его сын Федор, князь Алексей Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Ва-

силий Грязной и чудовский архимандрит Левкий. Они увлекали царя разго-

ворами о самодержавном достоинстве и были незаменимыми спутниками 

Ивана в его грубых развлечениях. Под их влиянием царь в 1561 г. обрушил 

кровавые репрессии на родственников Адашева. 

Вскоре после смерти Анастасии Иван стал искать себе новую жену. 

После неудачного сватовства к сестре Сигизмунда-Августа Екатерине он 21 

августа 1561 г. женился на дочери черкесского князя Темрюка, названной в 

крещении Марией. В народе новая царица оставила о себе недобрую па-

мять. 

После  того как часть бывшего Ливонского Ордена попала под власть 

польского короля, Ревель с Эстляндией поступили под власть Швеции, а 

Дания прибрала к рукам остров Эзель. 

В начале 1563 г. царь сам двинулся с войском к Полоцку. С помощью 

местного населения московское войско захватило большой склад продо-

вольствия, укрытый в окрестных лесах. После интенсивного обстрела в по-

лоцком замке вспыхнул пожар. 15 февраля Иван въехал в Полоцк. В городе 

был размещен русский гарнизон во главе с воеводой Петром Шуйским. Ли-

товцам было разрешено жить в посаде. Они подлежали суду русских вое-

вод, которые должны были творить правосудие, применяясь к местным 

обычаям. 

После взятия Полоцка Иван начал переговоры с литовскими послами, 

искавшими примирения. Вначале он требовал от них возвращения Киева, 

Волыни и Галича, но потом отказался от этих притязаний и выставил пре-

тензии лишь на Полоцк и Ливонию. Перемирие было заключено, но долго 

продлиться оно не могло. Скоро опять возобновились военные действия, но 

шли они очень вяло. 

Вскоре война в Ливонии отошла на второй план. Главенствующую 



роль стали играть события внутри страны. Подозрительный Иван решил, 

что сторонники Сильвестра и Адашева, не достигнув своей цели извести 

царя, будут перебегать или к польскому королю, или к крымскому хану, или 

же станут вредить царю внутри самого Московского государства. 

Царь стал брать с подозреваемых лиц поручные записи с клятвами в 

верности царскому дому и обещанием не отъезжать в Литву и в иные дер-

жавы. Вначале это казалось лишь следствием особой мнительности царя. 

Но вскоре князь Дмитрий Вишневицкий, поняв, что его планы разгромить 

Крым не увенчались успехом, примирился с Сигизмундом-Августом и ушел 

в Польшу. Потом в Литву бежали Алексей и Таврило Черкасские. Но все 

это еще не так встревожило Ивана, как случившийся вскоре побег одного из 

крупнейших военачальников государства. 

Боярин князь Андрей Михайлович Курбский был одним из членов. Из-

бранной дады. Чувствуя приближающуюся смертельную опасность, Курб-

ский, будучи командующим войсками в Ливонии, бежал из Дерпта в город 

Вольмар, занятый литовцами. Сигизмунд-Август ласково принял князя, дал 

ему во владение Ковель и другие имения. Из нового отечества Курбский 

посылал царю острые письма, укоряя за беззаконный образ жизни и крова-

вые репрессии внутри страны. Курбский также помогал Сигизмунду-

Августу своими советами в войне и даже командовал одним из польских 

отрядов. 

Ивану всюду мерещились изменники, положиться он ни на кого уже не 

мог. И, желая получить законную возможность начать широкомасштабные 

репрессии против всех, кого он  заподозрит в измене, он решил устроить 

спектакль своего «отречения от царства». 

В конце 1564 г. царь приказал собрать из городов в Москву  дворян, де-

тей боярских и приказных людей, предварительно     выбрав их поименно. 

Иван объявил, что ему стало известно, что многие не желают, чтобы он и 

его потомство продолжали царствовать, замышляют его погубить. Поэтому 

он сам отказывается от престола и передает правление всей земле. С этими 

словами царь положил корону и царскую одежду и удалился. Всем созван-

ным в Москву людям было приказано ехать с царем. Но ни митрополит 

Афанасий, назначенный на место умершего Макария, ни другие представи-

тели духовенства не посмели потребовать у царя объяснения причин его 

действий. Иван перебрался в Александровскую слободу. 

3 января 1565 г. в Москву приехал посланец царя с грамотой к митро-

политу. В ней Иван объявил о своем гневе на  представителей духовенства, 

бояр, детей боярских, дьяков, приказных. Напоминал о их злоупотреблени-

ях во время его малолетства, расхищении казны, бегстве со службы. Духо-

венство обвинялось в покрытии вины совершивших преступления, а следо-

вательно, и в соучастии в их делах. Поэтому, не желая терпеть дел изменни-

ков, Иван поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит. 

В другой грамоте, адресованной ко всему московскому люду, говори-

лось, что против простого народа у царя нет ни гнева, ни мести. 

Получив такое известие в период военных действий в Ливонии, Москва 



пришла в ужас. Особо потрясены были подвергнутые опале бояре, приказ-

ные и духовенство, поскольку они приобретали врагов в лице всего москов-

ского люда, возглавляемого самим царем. Народ требовал, чтобы царь не 

оставлял престола. В Москве начинались волнения. 

Было решено, что бояре, дворяне и дети боярские поедут в Алексан-

дровскую слободу просить царя не оставлять царства. Сразу же после свое-

го прибытия делегация была окружена вооруженной стражей и приведена к 

царю. Он объявил главным условием своего возвращения на царство - осо-

бый отбор для своего окружения людей, с помощью которых он сможет вы-

вести из государства измену. 

 

3. Набеги Девлет-Гирея. 

 

После походов русских на Крым Девлет-Гирей дожидался удобного 

случая отомстить. На протяжении нескольких лет он уговаривал султана 

Сулеймана Великолепного двинуться на Москву с турецкими татарскими 

силами и отнять у нее Казань и Астрахань. Но Сулейман был занят решени-

ем других вопросов. Его сын Селим в 1569 г. послал вместе с татарами 

огромное турецкое войско для завоевания Астрахани. Турки дошли до Аст-

рахани, но под ее стенами потерпели поражение. Еще раньше был разгром-

лен другой турецкий отряд на Дону. Это было первое поражение турецких 

войск от европейской державы с момента начала османских завоеваний. 

Весной 1571 г. Девлет-Гирей двинулся на Московское государство. По-

скольку переправы через Оку были прикрыты земскими воеводами, хан 

обошел их и двинулся к Серпухову, где в это время был царь с опричника-

ми. 

Воеводы земского войска - князья Вельский, Мстиславский - готови-

лись защищать столицу. Но татары уже начали зажигать слободы, огонь 

быстро распространялся, и в течение нескольких часов Москва сгорела. В 

Москве погибло до 80 тыс. человек. Они не смогли быстро покинуть много-

людный город -некоторые задохнулись от дыма и жара, другие погибли в 

огне. Уцелел лишь Кремль, где находился митрополит Кирилл с царской 

казной и куда не пускали простой народ. 

Хан не стал осаждать Кремль, поскольку татарам не удалось ничем по-

живиться - все сгорело в огне. Но в письме к царю Девлет-Гирей потребовал 

отдачи ему Казани и Астрахани, в противном же случае угрожал еще более 

страшными последствиями. 

Иван в ужасе от разгрома Москвы был готов отдать Девлет-Гирею 

Астрахань, откупиться от него деньгами и просил только отсрочки. Но 

Девлет-Гирей, разгадав намерения царя оттянуть время, вновь пошел на 

Москву и в 1572 г. вступил в земли Московского государства. 28 июля - 2 

августа произошла битва при Молодях. Русскими войсками, состоящими из 

земских и опричных отрядов, командовал князь Михаил Воротынский. В 

течение нескольких дней войско крымских татар было наголову разгромле-

но. 



В том же 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину. Но казни продол-

жались. В 1573 г. от пыток погиб Воротынский. 

Набеги крымских татар на московские земли привели к образованию на 

юге государства целого ряда городов - Венев, Епифань, Чернь, Данков,  

Ряжск, Болхов, Орел. Вначале эти города были небольшими островками с 

деревянными стенами и башнями, окруженными войсками. Сюда стекались 

вольные люди, а из детей боярских, казаков и станичников выбирались сто-

рожа и станичники. Первые на определенных местах по очереди несли ка-

раульную службу, вторые ездили от города к городу, оповещая о грозящей 

опасности. 

 

4. Поражение в Ливонской войне. 

 

В июле 1572 г. скончался польско-литовский король Сигизмунд-Август 

и вместе с ним пресеклась мужская линия Ягеллонов. Поэтому в Речи По-

сполитой (так называлось государство, в которое в 1569 г. окончательно 

объединились Польша и Великое княжество Литовское) встал вопрос о вы-

боре нового государя. Русско-литовское дворянство, а вместе с ним и про-

тестанты считали необходимым выбрать короля из московской династии, 

поскольку надеялись, что это поможет сблизить, а впоследствии, возможно, 

и соединить обе державы, как когда-то были соединены Польша и Литва. 

Шляхта рассчитывала на деньги и подарки от московского царя, славивше-

гося своими богатствами. 

Однако в конце концов на престоле оказался седмиградский (трансиль-

ванский) князь Стефан Баторий. Баторий получил корону на условиях воз-

врата завоеванных Иваном Грозным земель. 

Между тем продолжались боевые действия в Ливонии. Зимой 1577 г. 

русские войска под командованием князя Федора Мстиславского и Ивана 

Шереметева в продолжение шести недель пытались овладеть Ревелем. Оса-

да была безуспешной. Весной огромное войско во главе с самим царем 

вступило в польскую Ливонию. Русские войска брали город за городом. В 

передышке между боями царь снова прибегнул к репрессиям, которые уже 

не носили характер политических процессов, а были как бы случайными. 

Постоянные репрессии не могли не сказаться на положении в Ливонии. 

В 1579 г. крупный отряд русских войск, двигавшихся на Венден, был окру-

жен и наголову разбит объединенными силами польско-шведских войск. 

Баторий подступил к Полоцку. Город был взят. За Полоцком Баторий взял 

приступом город Сокол, его отряды воевали в Северской и Смоленской об-

ластях. Одновременно шведы захватили Карелию и Ижорскую землю. 

В 1580 г. Баторий  осадил Великие Луки и 6 сентября взял город. Поля-

ки заняли Невель, Озерище, Заволочье, Торопец. Шведский военачальник 

отбил у русских Везенберг и продолжал захватывать другие ливонские го-

рода. Хотя Баторий осенью уехал в Польшу, военные действия продолжа-

лись и зимой. Были взяты Холм и Старая Руса, запорожские казаки опусто-

шали южные пределы Московского государства. В разгар боев в Ливонии 



Иван Грозный праздновал два брака - сына Федора с Ириной Годуновой и 

свой с Марией Федоровной Нагой. 

Царь просил Стефана Батория приостановить военные действия. Он 

был согласен на любые условия мира и даже отказывался от Ливонии. Но 

польский король требовал еще 400 тыс. червонцев контрибуции. В 1581 г. 

он двинулся на Псков, обороняемый 30-тысячным отрядом. Главное коман-

дование им было поручено князьям Василию Федоровичу Скопину-

Шуйскому и Ивану Петровичу Шуйскому. 8 сентября войска Батория, сде-

лав пролом в стене, взяли две башни и ворвались в город, но русские во 

главе с князем Шуйским провели контратаку и выбили врагов из города. С 

помощью пороха была поднята на воздух Свиная башня, которой овладели 

поляки. Баторий потерял в один день до 5000 человек. Осада затянулась до 

глубокой осени. Вместе с дурной погодой началась деморализация войск 

польского короля. Никакие приступы и подкопы не вели к успеху. Даже 

овладеть Псково-Печерским монастырем поляки не смогли. 

Но если Польша терпела неудачи, то шведы одерживали одну победу за 

другой. Были взяты Нарва, Корела, Ям, Копорье, берега Ижоры. Ливония 

была почти вся очищена от русских. Обоюдные неудачи Московского госу-

дарства и Польши приводили их правителей к мысли о заключении мира. В 

1582 г. стороны подписали Запольский мир (названный так по имени дерев-

ни Запольский Ям). Согласно этому перемирию Иван отказывался от Ливо-

нии, уступал Польше Полоцк и Велиж, а польский король возвращал взятые 

им псковские пригороды. 

В 1583 г. в Плюссе было заключено перемирие со Швецией, по кото-

рому та удержала за собой не только Эстонию, но и исконно русские города 

Ям и Копорье. Самого царя постиг в это время страшный удар - в ноябре 

1581 г. он в запальчивости убил железным посохом своего старшего сына 

Ивана. Последним отрадным для Ивана Грозного событием конца его цар-

ствования стало известие от казачьего атамана Ермака Тимофеевича. В 1581 

или 1582 г. Ермак с отрядом казаков начал поход против правителя Сибир-

ского ханства Кучума, разорявшего своими набегами поселения русских 

людей на Урале. В ожесточенных боях казаки разгромили татар, взяли сто-

лицу Сибири. Однако Ермак скоро ощутил необходимость получения по-

мощи. С этой целью он отправил посольство к царю. Ермак передавал заво-

еванное царство под власть Ивана. В Сибирь прибыл отряд стрельцов. Не-

смотря на гибель стрельцов от голода, а самого Ермака и многих его спо-

движников во время боев с татарами, поход Ермака положил начало присо-

единению Сибири к России и освоению ее русскими людьми. 

В 1584 г. царь Иван Грозный скончался. 
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