
ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
(1558—1583)



Участники

► 1 Ливонская конференция

► 2 Русское царство

► 3 Речь Посполитая

► 4 Шведское княжество

► 5 Датское княжество



Причины войны

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне успехов своей внешней политики на других 
направлениях. Русский князь-царь стремился отодвинуть границы государства на запад, чтобы 
получить доступ к судоходным районам и портам Балтийского моря. И Ливонский Орден дал русскому 
царю идеальные причины для начала Ливонской войны:

1.Отказ от уплаты дани. В 1503 году Ливонской Орден и Русь подписали документ, согласно которому 
первые обязывались выплачивать городу Юрьев ежегодную дань. В 1557 году Орден от этого 
обязательства единолично устранился.

2.Ослабление внешнеполитического влияния Ордена на фоне национальных разногласий.



Ход войны

► Ливонская война велась с большими перерывами и исторически 
разделяется на четыре этапа:

► 1 На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись относительно успешно для России. Русская 
армия в первые месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и Ревеля. Ливонский 
Орден находился на краю гибели и просил перемирия. Иван Грозный согласился на 6 месяцев 
остановить войну, но это было огромной ошибкой. За это время Орден перешел под протекторат Литвы 
и Польши, в результате чего Россия получила не 1-го слабого, а 2-ух сильных противников.
Самым опасным противником для России была Литва, которая на тот момент могла в некоторых 
аспектах превосходить Российское царство по своему потенциалу. Более того, крестьяне Прибалтики 
были недовольны новоприбывшими русскими помещиками, жестокостями войны, поборами и другими 
бедствиями.



► 2 Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева ливонских земель потребовали от 
Ивана Грозного вывести войска и отказаться от Ливонии. Фактически было предложено, чтобы 
Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по ее итогам. После отказа царя сделать 
это война для России окончательно превратилась в авантюру. Война с Литвой продолжалась 2 года и 
была неудачной для Российского Царства. Конфликт можно было продолжать лишь в условиях 
опричнины, тем более что боярство было против продолжения боевых действий. Ранее, за 
недовольство Ливонской войной, в 1560 г. царь разогнал «Избранную Раду».
Именно на этом этапе войны Польша и Литва объединились в единое государство – Речь 
Посполитая. Это была сильная держава, с которой приходилось считаться всем, без исключения.



► 3 Третий этап (1570–1577) – это бои местного значения России со 
Швецией за территорию современной Эстонии. Они закончились без 
каких-либо значимых результатов для обеих сторон. Все бои носили 
локальный характер и никакого существенного влияния на ход войны 
не имели.



► 4 На четвёртом этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь захватывает всю 
Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и русские войска были разгромлены. 
Новый король объединённой Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий 
выгнал Ивана Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд городов 
уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и др.). Боевые действия 
сопровождались страшным кровопролитием. Помощь Речи Посполитой с 1579 года 
оказывала Швеция, которая весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, 
Копорье.
От полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (с августа 1581 г.). За 5 месяцев 
осады гарнизон и жители города отбили 31 попытку штурма, ослабив армию Батория.



Итоги войны:

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью Посполитой 1582 года положило 
конец длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии. Было утеряно побережье 
Финского залива. Его захватила Швеция, с которой в 1583 года был подписан Плюсский мир.
Таким образом, можно выделить следующие причины поражения Российского государства, который 
подводят итоги Ливонской войны:

•авантюризм и амбиции царя – Россия не могла вести войну одновременно с тремя сильными 
государствами;

•пагубное влияние опричнины, хозяйственное разорение, татарские нападение.
•Глубокий хозяйственный кризис внутри страны, который разразился на 3 и 4 этапах военных 
действий.
Несмотря на отрицательный исход, именно Ливонская война определила направления внешней 
политики России на долгие годы вперед – получить выход к Балтийскому морю.


