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Начало Ливонской войны
(1558-1583)

• Ливо́нская война́-крупный военный конфликт XVI века, в котором 
участвовали Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество 
Литовское, Шведское и Датское королевство. Боевые действия велись в 
основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и Северо-
Западной России.

• Война началась с нападения Русского царства на Ливонию в январе 1558 года. На 
первом этапе войны русские войска достигли значительных успехов, 
завоевав Нарву, Дерпт и целый ряд других городов и замков. 

• В 1566 году в Москве был собран Земский собор, высказавшийся за продолжение 
войны. В 1569 году Великое княжество Литовское объединилось с Королевством 
Польским в единую Речь Посполитую, что значительно усилило военный 
потенциал обескровленного войной государства. 

• В 1570 году в войну против России вступила Швеция. После ряда поражений 
русских войск боевые действия были перенесены на территорию России. 
Последовавшая в 1581 году осада Пскова войсками Речи Посполитой и в 1582 
году осада Орешка войсками Швеции оказались неудачными. 

• Война закончилась подписанием Ям-Запольского (1582 год) и Плюсского (1583 
год) перемирий. Россия лишалась всех завоеваний, сделанных в результате 
войны, а также земель на границе с Речью Посполитой и приморских балтийских 
городов. 

• Ливонская война оказала огромное влияние на события в Восточной Европе и 
внутренние дела вовлечённых государств. В результате неё закончил свое 
существование Ливонский орден, война способствовала образованию Речи 
Посполитой, а Россию привела к экономическому упадку.



Причины начала 
Ливонской войны

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне 
успехов своей внешней политики на других 
направлениях. Русский князь-царь стремился 
отодвинуть границы государства на запаз, 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 годук Ливнской 
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 внешнепалитического влияния 
Ордена на фоне нациальнальных разногласий.



Ход войны
• К началу войны 
Ливонская конфедерация 
была ослаблена 
поражением в конфликте 
с архиепископом рижским 
и Сигизмундом II 
Августом. К тому же и без 
того неоднородное 
ливонское общество 
было ещё более 
расколото в результате 
реформации. С другой 
стороны Россия набирала 
силу после побед над 
Казанским и 
Астраханским ханствами 
и присоединения 
Кабарды.



Перемирие 1559 года
• Уже в первый год войны, кроме Нарвы, были заняты Юрьев (18 июля), Нейшлосс, Нейгауз, 

войска Ливонской конфедерации были разбиты у Тирзена под Ригой, русские войска дошли 
до Ревеля (однако взять его, как и Ригу, так и не смогли). Набеги крымско-татарских орд на 
южные границы Руси, которые случились уже в январе 1558, не смогли сковать инициативу 
русских войск в Прибалтике. 

• Однако в марте 1559 года под влиянием Дании и представителей крупного боярства, 
препятствовавших расширению рамок военного конфликта, было заключено перемирие с 
Ливонской конфедерацией, которое продлилось до ноября. 

• В 1560 году русские возобновили военные действия и одержали ряд побед: был взят 
Мариенбург (ныне Алуксне в Латвии); немецкие силы были разбиты при Эрмесе, после 
чего был взят Феллин (ныне Вильянди в Эстонии). Произошёл распад Ливонской 
конфедерации. 

• При взятии Феллина был пленён бывший ливонский ландмейстер Тевтонского ордена 
Вильгельм фон Фюрстенберг. В 1575 году он послал своему брату письмо из Ярославля, 
где бывшему ландмейстеру была пожалована земля. Он сообщил родственнику, что «не 
имеет оснований жаловаться на свою судьбу».

• Заполучившие ливонские земли Швеция и Литва потребовали от Москвы удаления войск с 
их территории. Иван Грозный ответил отказом, и Россия оказалась в конфликте с 
коалицией Литвы и Швеции.



Война с Великим княжеством 
Литовским

• 26 ноября 1561 года германский император Фердинанд I запретил снабжение русских через 
порт Нарвы. Эрик XIV, король шведский, блокировал нарвский порт и послал шведских 
каперов на перехват торговых судов, плывущих в Нарву. 

• В 1562 году произошёл набег литовских отрядов на Смоленщину и Велиж. Летом того же 
года обострилась ситуация на южных границах Русского царства, что передвинуло сроки 
русского наступления в Ливонии на осень. 

• Путь на литовскую столицу Вильну был закрыт Полоцком. В январе 1563 года на взятие 
этой пограничной крепости из Великих Лук выступила русская рать, включавшая «почти все 
вооруженные силы страны». В начале февраля русское войско приступило к осаде 
Полоцка, и 15 февраля город сдался.

• Как сообщает Псковская летопись, при взятии Полоцка Иван Грозный приказал всем 
евреям креститься на месте, а тех, кто отказался, велел утопить в Двине.

• После захвата Полоцка в успехах России в Ливонской войне наметился спад. Уже в 1564 
русские потерпели ряд поражений (Битва при Чашниках). На сторону Литвы перешёл 
боярин и крупный военачальник, фактически командовавший русскими войсками на 
Западе, князь А. М. Курбский, он выдал королю царских агентов в Прибалтике и участвовал 
в литовском набеге на Великие Луки.



Третий период войны
• 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 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. 

• С целью прервать растущий товарооборот, находившийся под русским контролем Нарвы, 
Польша, а за нею и Швеция развернули в Балтийском море активную каперскую 
деятельность. В 1570 году были предприняты меры для защиты русской торговли на 
Балтийском море. Иван Грозный выдал «царскую грамоту» (каперский патент) датчанину 
Карстену Роде. Несмотря на короткий период активности, действия Роде были достаточно 
эффективны, сократили шведскую и польскую торговлю на Балтике, заставили Швецию и 
Польшу снаряжать специальные эскадры для поимки Роде.



Четвёртый период войны
• 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. 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. 

• В 1581 году польско-литовское войско, в составе которого находились немецкие и 
венгерские наёмники, осадило Псков, намереваясь в случае успеха идти на Новгород 
Великий и Москву. 

• 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. Перед 
пришельцами открылась «красивая и сильная» крепость, в которой находились, не считая 
сбежавшегося окрестного населения, 100 бояр и их слуг, а также 500 стрельцов и казаков. 
Пленные сообщили шведам, что у осаждённых было только шесть крупных и средних 
орудий, остальные мелкие. 6 октября 24 осадные мортиры, поставленные на Монашеском 
острове, открыли огонь по западному углу крепости. 

• 7 ноября шведы оставили свой лагерь под Орешком.



Итоги и последствия
• В январе 1582 года недалеко от 

Пскова было заключено 10-летнее 
Ям-Запольское перемирие с Речью 
Посполитой. Россия отказывалась от 
Ливонии и белорусских земель, но ей 
возвращались некоторые 
пограничные земли.

• В мае 1583 года было заключено 
трёхлетнее Плюсское перемирие со 
Швецией, по которому в пользу 
последней уступались Копорье, Ям, 
Ивангород и прилегающая к ним 
территория южного побережья 
Финского залива. 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.


