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Наряду с внутренними преобразованиями в середине XVI в. Иван IV проводил 
энергичную внешнюю политику. Казанский хан ещё в 1487 г. признал себя 

вассалом московского государя, но в 1521 г. хан Сахиб-Гирей ликвидировал 
зависимость от Российского государства. Казанские татары время от времени 

совершали грабительские набеги на русские земли. В казанском плену 
томились около 100 тыс. русских невольников.

хан Сахиб-Гирей 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА



ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

Постоянную и серьёзную угрозу для России представлял собой союз Казани, 
Крымского ханства и Османской империи.

Иван IV решил раз и навсегда обезопасить Россию от угрозы с востока и юго-
востока. В этом царя активно поддержала и церковь. Две первые попытки Ивана IV 
(походы 1547—1548 и 1549—1550 гг.) взять столицу Казанского ханства закончились 

неудачей.

Икона «Благословенно 
воинство Небесного Царя», 

написанная в память 
Казанского похода 1552 

года.



Подготовка к третьему походу велась более тщательно. Летом 1551 г., 
неподалёку от Казани, была возведена крепость Свияжск, ставшая центром 

сосредоточения русских войск и опорным пунктом для наступления на Казань. В 
августе 1552 г. 150-тысячное русское войско во главе с царём подступило к 

городу и осадило его.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА



Русские ратники под руководством Ивана Выродкова построили две линии 
осадных сооружений, установили подвижные башни, произвели подкоп под 
стены Казанского кремля. В конце сентября мощный взрыв разрушил часть 
стены. 2 октября 1552 г. начался решающий штурм города, в результате 

которого Казань пала.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА



с

Арские ворота

Царские ворота



В декабре 1552 г. часть марийцев, татар, чувашей и мордвы подняла восстание. 
Прибывшие из Москвы военные отряды беспощадно подавили народные 

выступления. Руководители восстания были взяты в плен и казнены. Население 
присягнуло на верность Ивану IV. Край был окончательно присоединён к 

Российскому государству. В 1557 г. началась раздача казанских земель русским 
служилым людям.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА



После взятия Казани Иван IV разослал во все концы бывшего ханства грамоты с 
призывом переходить в российское подданство. Он обещал населению 

сохранить занимаемые им земли и мусульманскую веру, а также защитить его 
от врагов. Под воздействием царских грамот башкирские и удмуртские племена 

попросились «под высокую руку русского царя».

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

Крещение 
Казанских ханов



ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ХАНСТВА

В 1551 г. астраханский хан 
предложил свою службу Ивану IV. 
Русский царь охотно согласился 
на это предложение. Однако в 

1554 г., нарушив договор, 
отряды астраханских татар 

ограбили русское посольство, а 
затем напали на ногайцев. 

Ногайские правители, с которыми 
у России были союзнические 

отношения, обратились к Ивану 
IV с просьбой о защите.

Лицевой летописный свод: «О посажении на 
Асторохань царя Дербыш Алея. И в тот же день 
воеводы князь Юрий Иванович с товарищами по 

наказу царя и великого князя на Асторохань 
посадили царя Дербыш-Алея, и тех людей, которых 

переловили, по их челобитью к клятве привели». 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ХАНСТВА

В июне 1554 г. русские войска и 
ногайские отряды без боя вошли в 
Астрахань. В 1555 г. под угрозой 

нападения крымских татар астраханский 
хан Дервиш-Али вышел из русской 

зависимости. Тогда в 1556 г. к Астрахани 
были направлены русские войска. 

Несмотря на помощь крымского хана 
астраханцы почти без боя сдали город и 

присягнули Ивану IV. Астраханское 
ханство было окончательно присоединено 

к России.
Свою зависимость от Москвы вскоре 

признала и Ногайская Орда.



ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ К РОССИИ

Присоединение 
Казанского и 

Астраханского ханств 
обеспечило безопасность 
Российского государства 

на юге и юго-востоке, 
открыло ему пути для 

прямых торговых и 
политических контактов с 

восточными странами. 
Волга на всём её 
протяжении стала 

русской рекой.



Присоединение Казани и Астрахани к России вызвало недовольство Османской 
империи. Но так как её султан Сулейман Великолепный был занят завоеванием 

стран Центральной Европы, для ослабления России он использовал войска своего 
вассала крымского хана. В середине XVI в. набеги крымских татар на русские 

земли стали более частыми и разорительными. Наиболее серьёзными из них были 
походы крымского хана Девлет-Гирея на Астрахань (1569) и Москву (1571).

ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ К РОССИИ



Для защиты от набегов крымских татар было начато строительство 
засечной черты, включавшей участки естественных заграждений: рек, 

лесов, болот. Между ними создавались лесные завалы или засеки; в поле 
строились валы со рвами и с частоколами; на переправах и бродах в дно 

реки набивались колья.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ К РОССИИ



ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ К РОССИИ

Первая засечная черта проходила от Брянска через Тулу до Рязани. В XVII в. число 
засечных черт увеличилось.

Видный член Избранной рады и один из приближённых царя Алексей Адашев 
считал, что важнейшей задачей внешней политики России на восточном 

направлении должна быть борьба с Крымским ханством. Однако оно оставалось 
вассалом Османской империи, с которой Россия в ту пору не могла воевать в 

одиночку, для борьбы с ней нужны были союзники.



Политические отношения России с кавказскими правителями начались с 
середины XVI в. После присоединения Казанского и Астраханского ханств 

авторитет и влияние России на Северном Кавказе выросли. К Ивану IV 
направились посольства адыгских и кабардинских правителей с просьбами о 

принятии их в российское подданство. Эти просьбы были приняты царём. 
Кавказские правители получали из Москвы жалованье, как подданные царя. 

Однако это не означало присоединения данных территорий к России, речь шла 
лишь о дружеских, союзнических отношениях.

РОССИЯ И КАВКАЗ
Адыгский

воин

Кабардинский воин



Отношения России с кавказскими князьями ещё более окрепли после женитьбы в 
1561 г. Ивана IV на Кученей, дочери кабардинского князя Темрюка (после 

крещения она стала именоваться Марией Темрюковиой). По просьбе супруги Иван 
IV приказал выстроить русскую крепость при впадении Сунжи в Терек, 

получившую название Терки - первое русское военное укрепление на Кавказе.

РОССИЯ И КАВКАЗ



ПРИСОЕДИНЕНИЕ  СИБИРСКОГО ХАНСТВА

В 1555 г. сибирский хан Едигер перешёл в российское подданство. В русскую 
казну стал поступать налог мехами — ясак (по соболю и белке с каждого 

человека). В 1563 г. ханским престолом в Сибири завладел Кучум, потомок 
Чингисхана. Он прекратил посылать ясак в Москву и возобновил набеги на русские 

поселения Пермской земли.

Хан Кучум



ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА

В 1581 г. на средства купцов Строгановых для похода в Сибирь против хана 
Кучума был снаряжён отряд казаков. Его возглавил казачий атаман Ермак 

Тимофеевич, мужественный и опытный воин. Осенью 1581 г. после упорного боя 
войска хана Кучума были разгромлены и казаки вошли в Кашлык — столицу 

Сибирского ханства. Кучум бежал на юг.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА

В августе 1585 г. собранные 
Кучумом войска подошли к 

Кашлыку и осадили его. Отряд 
Ермака отбил нападение и 

выступил из города для 
преследования противника. Не 

обнаружив его, уставшие казаки 
расположились в шатрах и 

уснули, не выставив стражи. 
Войско Кучума внезапно напало 
на стан русских, казачий отряд 
понёс большие потери. Ермак, 

облачённый в тяжёлые доспехи, 
пытаясь переплыть Иртыш, 

утонул. 

Ермак. 
Портрет XVII в.



После гибели Ермака остатки русских войск покинули Сибирь. Но Иван IV не 
захотел расставаться с сибирской землёй и отправил туда большой, хорошо 
вооружённый отряд стрельцов и казаков. В 1598 г. Кучум был окончательно 

разгромлен и вскоре погиб.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА

«Покорение Сибири Ермаком» В.И.Суриков 



РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В СЕРЕДИНЕ XVI В.

Долгая зависимость Руси от Золотой Орды надолго прервала её прежние 
политические и торговые связи с Западной Европой. К началу XVI в. на картах той 

поры Россия обозначалась как страна варваров — «Тартария». «Открытое» 
англичанами Российское царство вызвало в Лондоне большой интерес. Он 
объяснялся главным образом огромными возможностями торговли с новым 

партнёром. В 1554 г. для торговли с Россией в Лондоне была создана Московская 
компания

Р. Ченслер



Экономические и политические связи России с Западной Европой в середине XVI в. 
не были прочными. Их развитию мешало отсутствие у России портов на 

Балтийском море. Основной задачей внешней политики России на западном 
направлении была борьба за выход к Балтийскому морю.

РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В СЕРЕДИНЕ XVI В.



ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

Отсутствие портов на Балтийском море ограничивало русскую торговлю со 
странами Европы. Богатые города Ливонского ордена всячески препятствовали 
развитию российской торговли. Иван IV решил отвоевать владения Ливонского 
ордена и заполучить гавани на Балтийском море. Поводом для начала войны 

послужил отказ рыцарей в 1557 г. платить  дань за город Юрьев. В 1558 г. царь 
объявил Ливонскому ордену войну. 



Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен в 1577 году

Русские войска вступили в Прибалтику, взяли города Дерпт и Нарву, подошли к 
Ревелю и Риге

ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ



 В 1559 г. магистр Ордена обратился к русским с просьбой о перемирии. Иван IV 
согласился на шесть месяцев приостановить боевые действия. Однако это было 

серьёзной ошибкой. За время перемирия Ливонский орден перешёл под 
покровительство Литвы и Польши, а в конце 1561 г. Орден прекратил своё 

существование.

ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ



ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

В 1563 г. русские полки 
вступили в Литву и заняли 

древний русский город Полоцк. 
Но в следующем году 

последовал ряд крупных 
поражений от польско-

литовских войск. В 1566 г. 
Иван IV созвал Земский собор 

для обсуждения вопроса, 
продолжить ли войну с Литвой 

или заключить мир. Собор 
высказался за продолжение 

военных действий.



ОКОНЧАНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

В конце лета 1581 г. Стефан Баторий привёл 100-тысячное войско к Пскову. Осада 
продолжалась пять месяцев. Оборону Пскова возглавил князь Иван Шуйский.
С помощью тяжёлых орудий врагу удалось пробить бреши в городской стене и 
овладеть двумя башнями, но защитники Пскова взорвали захваченные врагом 

башни вместе с находившимися там вражескими солдатами. Армия Батория так и 
не смогла взять крепость.



В 1582 г. было заключено 
перемирие между Россией и 

Речью Посполитой. Все 
завоевания в Прибалтике Россия 
теряла. В 1583 г. был подписан 
русско-шведский мир. К Швеции 
отходила часть земель бывшего 

Ливонского ордена, а также 
некоторые российские 

территории. Ливонская война, 
длившаяся 25 лет, закончилась 

поражением России. 

ОКОНЧАНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ



Основная задача — выход к побережью Балтийского моря — не была решена. 
Россия теряла все свои приобретения в Ливонии и на востоке Литвы, большую 

часть побережья Финского залива. Только мужество защитников Пскова оградило 
страну от ещё больших территориальных потерь.

ОКОНЧАНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ


