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Происхождение

⚫ Первое упоминание о Судебнике  1497 года имеется 
в Записках о Московии австрийского дипломата 
Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом 
императора Максимилиана I при дворе Василия III. 
Опубликованные в 1556 году в Базеле на латинском 
языке, эти записки раскрывали содержание лишь 
первых статей Судебника (3—7, 9—16) о порядке 
решения споров при помощи судебного поединка и 
наказаниях за разного рода преступления.



⚫ Рукопись Судебника 1497 года была обнаружена в 1817 году 
П. М. Строевым и опубликована им совместно с К. Ф. 
Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих пор 
единственным известным списком Судебника и хранится 
в фонде Государственного древлехранилища 
Центрального государственного архива древних актов в 
Москве.



⚫ Суде́бник 1497 года — свод законов 
Русского государства; нормативно-
правовой акт, созданный в целях 
систематизации существующих норм 
права.

⚫ Памятник русского феодального 
права XV века, созданный в эпоху 
правления Ивана III. Составление 
Судебника длительное время 
приписывалось дьяку Владимиру 
Гусеву, однако, по мнению 
Л. В. Черепнина, поддержанному и 
другими историками, в 
оригинальном документе имелась 
описка и речь шла о казни 
упомянутого Гусева . По мнению того 
же Черепнина, наиболее вероятными 
составителями Судебника были 
князь И. Ю. Патрикеев, а также 
дьяки: Василий Долматов, Василий 
Жук, Фёдор Курицын.



Причины принятия 
Судебника
⚫ Эпоха Ивана III была ознаменована 

преодолением феодальной раздробленности и 
созданием московского централизованного 
государства.

⚫ Усиление власти великого князя, возрастание 
влияния дворянства, появление аппарата 
управления централизованным государством 
вызвали необходимость принятия нового 
нормативно-правового акта, отвечающего 
вышеуказанным реалиям.



Источники Судебника
⚫ Судебник 1497 года основывался на предшествующем 

законодательстве. Источниками этого нормативно-
правового акта явились:

1.Русская правда, включая её позднейшие редакции. 
2.Псковская судная грамота. 
3.Уставные грамоты — нормативные документы, 

издаваемые верховной властью по вопросам 
местного управления. 

4.Судные грамоты — постановления о судоустройстве, 
даруемые отдельным местностям и содержащие, 
кроме того, некоторые нормы гражданского и 
уголовного права. 

5.Судебные решения по отдельным вопросам. 



Особенности Судебника
⚫ В Судебнике 1497 года, как и любом феодальном своде 

законов, нормы права излагались без чёткой системы, 
казуально (то есть на каждый случай, вдаваясь в 
частности), открыто определяли привилегии 
господствующего слоя населения.

⚫ Однако уже наметилась определённая систематизация 
материала, чего не знали предшествующие законы.

⚫ Норм процессуального права (ведение розыскного и 
судебного процесса) в Судебнике значительно больше, чем 
норм материального права (гражданского, уголовного).

⚫ Ст. 67 Судебника устанавливала порядок объявления 
княжеских указов.

⚫ Юридическая техника, то есть совокупная связь приемов, 
применяемых при разработке содержания и структуры 
правовых предписаний государства, слабая. Но это было 
далеко не так.



Содержание Судебника 
Содержание Судебника 

распадается на четыре 
части:

1.Деятельность центрального суда и 
нормы уголовного права (ст.1-36). 

2.Организация и деятельность 
местных судов (ст. 37-45). 

3.Гражданское право и 
гражданский процесс (ст. 46-66) 
(наследование, договоры 
личного найма, купли-продажи, 
переход крестьян от одного 
хозяина к другому, о холопстве). 

4.Дополнительные статьи по 
судебному процессу (ст.67-68) 



Государственное 
устройство



                                                                     

⚫ Под преступлением понималась не «обида», как в 
Русской Правде, а «лихое дело»( деяние, 
направленное против существующего строя, против 
правопорядка).

Уголовное право



⚫ Составы преступлений. 
1.Против государства — крамола (то есть заговор, 

мятеж или иные действия, направленные против 
существующего режима). К ним же примыкают 
преступления против порядка управления. К 
примеру, отказ от правосудия. Статья о 
«неправом суде» защищала подданных от 
произвола чиновников. Существовал и такой 
состав, как «ябедничество», то есть заведомо 
ложный донос. 

2.Против личности — убийство, «головная татьба» 
(похищение человека), оскорбление делом или 
словом. 

3.Имущественные преступления — татьба (кража), 
разбой, грабёж, поджог. 



Система наказаний:
1.Смертная казнь. 
2.Телесные наказания: «торговая казнь» — битье кнутом на 

торговой площади; членовредительные наказания (урезание 
языка, ушей, клеймение) ещё только начали вводиться и 
широкого распространения не получили. 

3.Денежные взыскания (штрафы): в случаях оскорбления и 
«бесчестья». (Этот вид наказаний не был прописан в Судебнике 
1497 года, однако на практике часто применялся). 

Наказание и его цель

Основная цель – 
устрашение



Судебный процесс 
⚫ Процесс в целом носил состязательный характер, то есть строился на 

началах процессуального равенства сторон и разделения функций между 
обвинителем, защитой и судом. При этом обвинитель нёс «бремя 
доказывания» виновности обвиняемого, а суд выступал как арбитр между 
сторонами. 

⚫ Процесс включал в себя три стадии:
1.Установление сторон (истца и ответчика). 
2.Судоговорение. 
3.Вынесение судебного решения и выдача «правой грамоты» с записью 

решения. 
⚫ Предусматривалось письменное ведение протокола.



Гражданское право
⚫ В Судебнике 1497 года впервые был использован термин 

«поместье» для обозначения особого вида условного 
землевладения, выдаваемого за выполнение государственной 
службы.

⚫  Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим 
начавшееся закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог 
уйти от своего хозяина только в строго определённый срок. 
Юрьев день (26 ноября) — дата, с которой на Руси связывалось 
осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, так 
как к этому времени завершался годовой цикл 
сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и 
натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев.

⚫ Судебник ограничивал холопство в городе. Таким образом, 
увеличивалось количество «тяглецов» (налогоплательщиков) 
среди городского населения. 

⚫ Судебник регулировал следующие виды договоров: найма, займа, 
кабала, обмен, а также правила наследования.



Значение Судебника
Издание Судебника 1497 года явилось важной мерой 
укрепления политического единства, усиления «центральной» 
власти.



Иван Грозный



⚫ Иоа́нн Васи́льевич (прозвание 
Ива́н IV Гро́зный ; 25 августа 1530, 
село Коломенское под Москвой — 
18 марта 1584, Москва) — великий 
князь Московский и всея Руси (с 
1533), первый царь всея Руси (с 
1547) (кроме 1575—1576, когда 
«великим князем всея Руси» 
номинально был Симеон 
Бекбулатович).



Происхождение
⚫ Сын великого князя Московского 

Василия III и Елены Глинской.
⚫ По отцовской линии происходил из 

династии Ивана Калиты, по 
материнской — от Мамая, 
считавшегося родоначальником 
литовских князей Глинских

⚫ Бабка, Софья Палеолог — из рода 
византийских императоров.

⚫  Сам себя возводил к римскому 
императору Августу, бывшему якобы 
предком Рюрика согласно 
придуманной к тому времени 
родословной легенде.



Детство великого князя
⚫ Согласно бытовавшему на Руси праву 

престолонаследия великокняжеский 
престол переходил к старшему сыну 
монарха, однако Ивану было всего три 
года, когда его отец великий князь 
Василий серьёзно заболел. 

⚫ Ближайшими претендентами на трон 
кроме малолетнего Ивана были 
младшие братья Василия. Из шестерых 
сыновей Ивана III осталось двое — 
князь старицкий Андрей и князь 
дмитровский Юрий.



⚫ Предвидя скорую смерть, Василий III 
сформировал для управления 
государством «седьмочисленную» 
боярскую комиссию. Опекуны 
должны были беречь Ивана, пока он 
не достигнет 15 лет. В опекунский 
совет вошли князь Андрей 
Старицкий — младший брат отца 
Ивана, М. Л. Глинский — дядя 
великой княгини Елены и советники: 
братья Шуйские (Василий и Иван), 
М. Ю. Захарьин, Михаил Тучков, 
Михаил Воронцов. По замыслу 
великого князя, этим должны были 
сохраниться порядок правления 
страной доверенными людьми и 
уменьшиться распри в 
аристократической Боярской думе. 



⚫ Василий III умер 3 декабря 1533 года, а уже через 
8 дней бояре избавились от основного 
претендента на трон — дмитровского князя 
Юрия.

⚫ Опекунский совет управлял страной меньше 
года, после чего его власть начала рушиться. В 
августе 1534 года произошёл ряд перестановок в 
правящих кругах. 3 августа князь Семён 
Бельский и опытный военачальник 
окольничий Иван Ляцкий оставили Серпухов и 
отъехали на службу к литовскому князю. 5 
августа был арестован один из опекунов 
малолетнего Ивана — Михаил Глинский, 
который тогда же умер в тюрьме. За 
соумышленничество с перебежчиками были 
схвачены брат Семёна Бельского Иван и князь 
Иван Воротынский с детьми. В этом же месяце 
был арестован и ещё один член опекунского 
совета — Михаил Воронцов. 



⚫ Попытка Андрея Старицкого в 1537 
году захватить власть окончилась 
неудачей: запертый в Новгороде с 
фронта и тыла, он был вынужден 
сдаться и закончил жизнь в тюрьме.

⚫ В апреле 1538 года 30-летняя Елена 
Глинская умерла, а через шесть дней 
бояре (князья И. В. Шуйский и 
В. В. Шуйский с советниками) 
избавились и от Оболенского. 

⚫ Митрополит Даниил и дьяк Федор 
Мищурин, убежденные сторонники 
централизованного государства и 
активные деятели правительства 
Василия III и Елены Глинской, были 
немедленно отстранены от 
управления государством. 



Семья и личная жизнь
⚫ Сразу после состоявшегося в январе венчания 

на царство знатные сановники, окольничие и 
дьяки начали объезжать страну, подыскивая 
царю невесту. Был устроен смотр невест. 
Выбор царя пал на Анастасию, дочь вдовы 
Захарьиной. При этом Карамзин говорит, что 
царь руководствовался не знатностью рода, а 
личными достоинствами Анастасии. Венчание 
состоялось 13 февраля 1547 года в храме 
Богоматери.

⚫ Брак царя длился 13 лет, вплоть до внезапной 
смерти Анастасии летом 1560 года. Смерть 
жены сильно повлияла на 30-летнего царя, 
после этого события историки отмечают 
перелом в характере его правления.

   Анастасия Романова
 



⚫ Количество жен Ивана Грозного точно 
не установлено, у историков 
упоминаются имена семи женщин, 
считавшихся жёнами Ивана IV. Из них 
только первые четыре являются 
«венчанными», то есть законными с 
точки зрения церковного права (для 
четвёртого брака, запрещаемого 
канонами, Иваном было получено 
соборное решение о его допустимости).

⚫ Обоснованием необходимости 
четвёртого брака явилась 
скоропостижная смерть третьей супруги 
царя. Иван IV клялся духовенству, что 
она не успела стать ему женой. 3-я и 4-я 
жены царя также были выбраны по 
результатам смотра невест.



⚫ Марфа Собакина (умерла 
(отравлена) через две 
недели после свадьбы -1571 
г.)

⚫ Детей не было.



⚫ Анна Колтовская 
(насильно пострижена в 
монахини под именем 
Дарья)

⚫ Дата свадьбы-1572г. 
⚫ (Умерла в 1626 г.)
⚫ Детей не было



⚫ Василиса Мелентьевна 
(упоминаемая в источниках 
как „женище“; насильно 
пострижена в монахини в 1577 
году, по легендарным 
источникам — убита Иваном)

⚫ Дата свадьбы -1575 г.
⚫ Детей нет



Дети
⚫ Сыновья:
⚫ Дмитрий Иванович (1552—1553), наследник отца 

во время смертельной болезни в 1553; в том же 
году младенца случайно выронила кормилица во 
время погрузки на корабль, он упал в реку и 
утонул.

⚫ Иван Иванович (1554—1581), по одной из версий, 
погибший во время ссоры с отцом, по другой 
версии, умер в результате болезни 19 ноября. 
Женат трижды, потомства не оставил.

⚫ Фёдор I Иоаннович, детей мужского пола нет. По 
рождению сына Иван Грозный повелел построить 
церковь в Феодоровском монастыре города 
Переславль-Залесский. Этот храм в честь Феодора 
Стратилата стал главным собором монастыря и 
сохранился до настоящего времени.

⚫ царевич Дмитрий, погиб в детстве



Венчание на царство
⚫ 16 января 1547 года в Успенском 

соборе Московского Кремля 
состоялась торжественная церемония 
венчания, чин которой был составлен 
самим митрополитом.

⚫  Митрополит возложил на него знаки 
царского достоинства — крест 
Животворящего Древа, бармы и 
шапку Мономаха; Иван Васильевич 
был помазан миром, а затем 
митрополит благословил царя.

Ларец-ковчег для хранения 
грамоты об утверждении на 
царство Ивана IV.



⚫ Царский титул позволял занять 
существенно иную позицию в 
дипломатических сношениях с Западной 
Европой. Великокняжеский титул 
переводили как «принц» или даже 
«великий герцог». Титул же «царь» в 
иерархии стоял наравне с титулом 
император.

⚫ В результате коронации родня царя 
упрочила своё положение, добившись 
значительных выгод, однако после 
Московского восстания 1547 года род 
Глинских потерял всё своё влияние, а юный 
правитель убедился в разительном 
несоответствии между его 
представлениями о власти и реальным 
положением дел.



Реформы Ивана IV
⚫ С 1549 года вместе с Избранной радой (А. Ф. Адашев, 

митрополит Макарий, А. М. Курбский, протопоп 
Сильвестр) Иван IV осуществил ряд реформ, 
направленных на централизацию государства: 
Земскую реформу, Губную реформу, провел 
преобразования в армии. 



⚫ В 1550 году был принят новый 
судебник, который ужесточил 
правила перехода крестьян (размер 
пожилого был увеличен) .

⚫  В 1549 году был созван первый 
Земский собор. В 1555—1556 Иван IV 
отменил кормления и принял 
Уложение о службе.

⚫ Судебник и царские грамоты 
предоставляли крестьянским 
общинам право самоуправления, 
раскладки податей и надзора за 
порядком.



⚫ С целью устроить типографию в 
Москве царь обратился к 
Кристиану II с просьбой выслать 
книгопечатников, и тот прислал в 
1552 году в Москву через Ганса 
Миссингейма Библию в переводе 
Лютера и два лютеранских 
катехизиса, но по настоянию 
русских иерархов план короля по 
распространению переводов в 
нескольких тысячах экземпляров 
был отвергнут.

король Дании, Норвегии и Швеции



⚫ В начале 1560-х годов Иван 
Васильевич произвел знаковую 
реформу государственной 
сфрагистики. С этого момента в 
России появляется устойчивый тип 
государственной печати. Впервые 
на груди древнего двуглавого орла 
появляется всадник — герб князей 
Рюрикова дома, изображавшийся до 
того отдельно, и всегда с лицевой 
стороны государственной печати, в 
то время как изображение орла 
помещалось на оборотной

Двуглавый орёл — символ 
Константинопольской 
православной церкви 

Оттиск цилиндрической 
печати на глиняной 
табличке



Опричнина
⚫ В 1565 году Грозный объявил о введении 

в стране Опричнины. 
⚫ Страна делилась на две части: 

«Государеву светлость Опричнину» и 
земство.

⚫  В Опричнину попали, в основном, 
северо-восточные русские земли, где 
было мало бояр-вотчинников. Центром 
Опричнины стала Александровская 
слобода — новая резиденция Ивана 
Грозного, откуда 3 января 1565 года 
гонцом Константином Поливановым 
была доставлена грамота духовенству, 
боярской Думе и народу об отречении 
царя от престола. 

  

Аллегория тиранического 
правления Ивана Грозного



⚫ Указ о введении Опричнины был утверждён высшими органами 
духовной и светской власти — Освященным собором и Боярской 
Думой.

⚫  Также есть мнение, что этот указ подтвердил своим решением 
Земский собор. Однако, по другим данным, члены Собора 1566 г. 
резко протестовали против опричнины, подав челобитную об 
отмене опричнины за 300 подписей; все челобитники были 
немедленно посажены в тюрьму, но быстро выпущены (как полагает 
Р. Г. Скрынников, благодаря вмешательству митрополита Филиппа); 
50 подвергли торговой казни, нескольким урезали языки, трёх 
обезглавили.



⚫ Началом образования опричного войска можно считать тот же 1565 
год, когда был сформирован отряд в 1000 человек, отобранных из 
«опричных» уездов. 

⚫ Каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался 
не общаться с земскими. 

⚫ В дальнейшем число «опричников» достигло 6000 человек. В 
Опричное войско включались также и отряды стрельцов с опричных 
территорий. С этого времени служилые люди стали делиться на две 
категории: дети боярские, из земщины, и дети боярские, «дворовые и 
городовые», то есть получавшие государево жалование 
непосредственно с «царского двора». 



⚫ Введение опричнины ознаменовалось 
массовыми репрессиями: казнями, 
конфискациями, опалами. 

⚫ В 1566 г. часть опальных была 
возвращена, однако после Собора 
1566 г. и требований об отмене 
опричнины террор возобновился. 
Напротив Кремля на Неглинной (на 
месте нынешней РГБ) был построен 
каменный Опричный двор, куда 
переселился из Кремля царь.



Внешняя политика
⚫ Часть аристократии и римский папа настойчиво требовали вступить в 

борьбу с турецким султаном Сулейманом Первым, имевшим в своём 
подчинении 30 королевств и 8 тысяч миль берега.

⚫ Артиллерия царя была разнообразна и многочисленна. «К бою у русских 
артиллеристов всегда готовы не менее двух тысяч орудий…» — доносил 
императору Максимилиану II его посол Иоанн Кобенцль. Более же всего 
впечатляла тяжелая артиллерия. Московская летопись без преувеличения 
пишет: «…ядра у больших пушек по двадцати пуд, а у иных пушек немного 
полегче». Самая крупная в Европе гаубица — «Кашпирова пушка», весом 
1200 пудов и калибром в 20 пудов, — наводя ужас, принимала участие в осаде 
Полоцка 1563 года. Также «следует отметить еще одну особенность русской 
артиллерии 16 столетия, а именно — ее долговечность», — пишет 
современный исследователь Алексей Лобин. «Пушки, отлитые по 
повелению Иоанна Грозного, стояли на вооружении по нескольку 
десятилетий и участвовали почти во всех сражениях XVII века».



Астраханские походы
⚫ В начале 1550-х годов Астраханское 

ханство являлось союзником 
крымского хана, контролируя нижнее 
течение Волги.

⚫ До окончательного подчинения 
Астраханского ханства при Иване IV 
было совершено два похода:

⚫ Поход 1554 года был совершён под 
командованием воеводы 
Ю. И. Пронского-Шемякина. В 
сражении у Чёрного острова русское 
войско разбило головной астраханский 
отряд. Астрахань взята без боя. В итоге 
к власти был приведен хан Дервиш-
Али, обещавший поддержку Москве.



⚫ Поход 1556 года был связан с тем, что хан Дервиш-Али перешёл на сторону Крымского ханства 
и Османской империи. Поход возглавил воевода Н. Черемисинов. Сначала донские казаки 
отряда атамана Л. Филимонова нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после 
чего в июле Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство 
было подчинено Московской Руси.

⚫ Позднее Крымский хан Девлет I Гирей предпринимал попытки отвоевать Астрахань.
⚫ После покорения Астрахани русское влияние стало простираться до Кавказа. В 1559 князья 

Пятигорские и Черкасские просили Ивана IV прислать им отряд для защиты против набегов 
крымских татар и священников для поддержания веры; царь послал им двух воевод и 
священников, которые обновили павшие древние церкви, а в Кабарде проявили широкую 
миссионерскую деятельность, крестив многих в Православие.[107]

⚫ В 1550-е годы в зависимость от царя попали сибирский хан Едигер и Большие Ногаи.



Войны с Крымским 
ханством

⚫ 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.

⚫ В 1541 году Крымский хан Сахиб I Гирей совершил поход, 
закончившийся безуспешной осадой Зарайска. Его войско 
было остановлено у реки Оки русскими полками под 
командованием Д. Ф. Бельского.

⚫ В июне 1552 года хан Девлет I Гирей совершил поход к Туле.
⚫ В 1555 году Девлет I Гирей повторил поход на Московскую 

Русь, но, не доходя до Тулы, спешно повернул назад, бросив 
всю добычу. При отходе вступил в сражение у села Судбищи 
с уступавшим ему по численности русским отрядом. На 
результат его похода это сражение не повлияло.



⚫ В 1558 году войско союзного Москве польского князя Дмитрия 
Вишневецкого одерживает победу над крымским войском у Азова, а в 
1559 московское войско под командованием Д. Ф. Адашева совершило 
поход на Крым, разорив крупный Крымский порт Гёзлёв (ныне — 
Евпатория) и освободив многих русских пленников.

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



Ливонская война



⚫ В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну за овладение побережьем 
Балтийского моря. Первоначально военные действия развивались успешно. Несмотря 
на набег на южнорусские земли стотысячной крымской орды зимой 1558, русская 
армия вела активные наступательные действия в Прибалтике, взяла Нарву, Дерпт, 
Нейшлосс, Нейгауз, разбило орденские войска у Тирзена под Ригой. 

⚫ Весной и летом 1558 русские овладели всей восточной частью Эстонии, а к весне 1559 
года армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден 
фактически перестал существовать. По указанию Алексея Адашева русские воеводы 
приняли предложение о перемирии, исходящее от Дании, которое длилось с марта по 
ноябрь 1559 и начали сепаратные переговоры с ливонскими городскими кругами о 
замирении Ливонии в обмен на некоторые уступки в торговле со стороны немецких 
городов. В это время земли Ордена переходят под покровительство Польши, Литвы, 
Швеции и Дании.



Царь понимал, что без военного флота невозможно вернуть 
русские Балтийские земли, ведя войну со Швецией, Речью 
Посполитой и Ганзейскими городами, имевшими вооруженные 
силы на море и господствовавшими на Балтике. В первые же 
месяцы Ливонской Войны Государь пытается создать каперский 
флот, с привлечением на московскую службу датчан, превратив 
в военные корабли морские и речные суда. В конце 70-х годов 
Иоанн Васильевич в Вологде начал строить свой военный флот и 
попытался перебросить его на Балтику. Увы, великому замыслу 
не суждено было сбыться.



⚫ 1 января 1573 русские войска под командованием Грозного взяли крепость 
Вейсенштейн, в этом бою погиб Скуратов.

⚫ 23 января 1577 50-тысячная русская армия снова взяла в осаду Ревель, но 
взять крепость не удалось. В феврале 1578 г. нунций Викентий Лаурео с 
тревогой доносил в Рим: «Московит разделил свое войско на две части: одну 
ждут под Ригой, другую под Витебском».В том же году, потеряв при осаде 
Вендена пушки, царь тотчас приказал вылить другие, с теми же названиями 
и знаками ещё в большем против прежнего количестве. В итоге вся Ливония 
по Двину, за исключением только двух городов — Ревеля и Риги, была в 
руках русских.

⚫ В 1577 году после двухнедельной осады захватил Динабургский замок.



⚫ Переговоры официальных представителей России и 
Швеции начались осенью 1582 и завершили в августе 
1583 подписанием в Мызе двухлетнего перемирия с 
уступкой шведам новгородских крепостей — Яма, 
Копорья и Ивангорода.

⚫  Подписывая перемирие на такой срок, русские 
политики рассчитывали, что с началом Польско-
шведской войны им удастся вернуть захваченные 
шведами новгородские пригороды и не хотели 
связывать себе руки.
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