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К началу XVII века 
международные позиции 
России были ослаблены 

польско-шведской 
интервенцией, страна была 

вынуждена мириться со 
значительными 

территориальными потерями:



Важнейшие договоренности:

■ 1617 – Столбовский мир со Швецией 
(побережье Финского залива и Корела 
отошли к Швеции).

■ 1618 г. - Деулинское перемирие с 
Речью Посполитой (Смоленск, 
Северская и Черниговская земля 
отошли к Польше).



При 
определении 

первоочередных 
внешнеполити-

ческих задач 
правительства 

первых 
Романовых

Михаил 
Федорович 
(1613-1645)

Алексей 
Михайлович 
(1645-1676)

тщательно оценивали как 
собственные ресурсы, так и 
международную обстановку.



Смоленская война (1632-1634)

Условия:
■ 1632 г. – истекал срок Деулинского 

перемирия;
■ Апрель 1632 г. – умер король Сигизмунд 

III и в Польше настало «бескоролевье»;
■ Главные европейские державы были 

втянуты в Тридцатилетнюю войну.



Ход войны:
■ В августе 1632 г. русская армия двинулась

к Смоленску, заняв по пути города Невель, 
Почеп, Себеж, Стародуб.

■ Осадить 
    Смоленск 
    удалось 
    лишь в декабре 
    1632 г. (осада 
    затянулась на 
    8 месяцев).



■ Летом 1633 г. в южные русские пределы 
вторглись крымцы (многие дворяне, покинув 
армию, поспешили спасать семьи и имения).

■ В августе 1633 г. король Владислав IV подошел с 
армией к Смоленску,
окружил русские войска 

    под командованием 
    боярина М. Шеина, и 
   принудил их капитулировать.
■ По возвращении в Москву 
    Шеин был казнен.



Итог: 
Поляновский мир (1634)

■ Подтверждались границы между Россией и 
Речью Посполитой по Деулинскому 
перемирию 1618 г. 

■ Россия отказывалась от всех занятых в ходе 
войны русских земель (исключение составлял 
город Серпейск с уездом). 

■ Речь Посполитая обязывалась вывести войска 
из пределов России. 

■ Польский король Владислав IV отказывался от 
претензий на русский престол. 





Воссоединение России с Украиной:

■ Начало освободи-
   тельного восстания 
   на Украине 
   против польского 
   господства (1648 г.)

Богдан Михайлович 
Хмельницкий 

(1595-1657)



Письмо Б.Хмельницкого 
царю Алексею Михайловичу

■ Восставшие 
неоднократно 
обращались к 
русскому 
правительству 
принять Украину в 
русское 
подданство  



■ Октябрь 1653 г. – Земский собор в Москве 
принимает решение о воссоединении Украины 
с Россией.

■ Январь 1654 г. – воссоединение одобрено 
Переяславской Радой.



Война России с Речью 
Посполитой (1654-1667) 



■ Летом-осенью 1654 г. русские после 
длительной осады взяли Смоленск и 
заняли 33 города Восточной 
Белоруссии, в т.ч. Могилев, Витебск и 
Полоцк.

■ Летом 1655 г. русские взяли Минск, 
Гродно, Ковно и Вильно.



■ На Украине боевые действия шли не 
столь успешно для России: поляки и 
крымские татары в 1654 г. разорили 
Правобережную Украину, но вскоре 
были разбиты казаками и войском 
воеводы В.Б. Шереметева.

■ В 1655 г. Б. Хмельницкий и воевода А.
В. Бутурлин осадили Львов, а затем 
взяли польский город Люблин.



■ Летом 1655 г. в войну против Польши 
вступила Швеция: шведские войска 
заняли Варшаву, Познань и Краков. 
Польский король Ян-Казимир бежал 
в Силезию.

■ В этих условиях поляки предложили 
Москве перемирие, обязавшись после 
смерти Яна-Казимира избрать на 
польский престол Алексея 
Михайловича (1656 г. Виленское 
перемирие). 



Русско-шведская война 1656–1661 гг.

Одной из причин, 
побудивших Россию 
заключить перемирие 

с Польшей, было 
желание вернуть 

территории, 
утраченные 

по Столбовкому миру 
и вновь приобрести 

выход к Балтийскому 
морю.



■ 1656 г. – русские войска заняли  Мариен-
бург, Динабург и осадили Ригу, но взять ее 
не смогли.

■ Другая русская армия осадила Нотебург 
у истока Невы и овладела Ниеншанцем
в устье Невы.

■ В 1657 г. шведы совершили поход на 
Псков, однако были разбиты воеводой И.
А. Хованским.

■ В 1658 г. Хованский осадил Ревель и 
Нарву, но неудачно.



■ 1658 г. – возобновление война между 
Россией и Польшей.

■ В связи с этим в декабре 1658 г. между 
Швецией и Россией было заключено 
Валиесарское перемирие на 3 года (Россия 
удержала Дерпт и Мариенбург).

■ 1661 г. – подписание Кардисского мира (во 
избежание одновременной войны со 
Швецией и Польшей России пришлось 
вернуть Швеции все завоевания 1656–58 гг.)



Итог русско-польской войны:
Андрусовское перемирие (1667 г.)

■ Между Россией и Речью Посполитой 
устанавливалось перемирие сроком на 13,5 лет, в 
течение которых государства должны были 
подготовить условия «вечного мира». 

■ Речь Посполитая официально возвращала России 
Смоленск, Черниговское воеводство, Северскую 
землю, а также признавала воссоединение с Россией 
Левобережной Украины. 

■ Россия отказывалась от завоеваний в Литве. 
■ Киев передавался России сроком на два года. 



   Условия Андрусовского 
перемирия закрепил т.н. 
«Вечный мир» (1686), по 
которому Киев на вечные 

времена оставался за Россией





Отношения с Османской 
империей:

■ 1677-1681 гг. 
русско-турецкая 
война (осада 
Чигирина)

■ 1681 г. 
Бахчисарайский 
мир (признание 
права России на г. 
Киев).



Набеги крымчан:

 строительство 
Белгородской 

засечной черты;

крымские походы 
(1687, 1689).



Нерчинский договор с Китаем 
(1689)

■ Закреплено территориальное 
разграничение между Россией и 
Китаем;

■ Россия уступила территорию 
Албазинского воеводства. 





Петр I 
(1672-1725)

Царь Всея Руси 
с 1682 г.

Император с 
1721 г.



Внешняя политика России в 
первой четверти XVIII века.

Южное 
(Османская 
империя)

Северо-
западное 
(Швеция)

1. Взятие Азова.
2. Поиск союзников для 

борьбы с Османской 
империей закончился 
неудачей.

3. Решение вопроса 
было отложено.

1. Сформирована 
антишведская 
коалиция (Россия, 
Саксония, Дания)
2. Успешная 
Северная война.



Азовские походы Петра I

■  1695 г. -    
   неудачная 

осада    
   Азова
■ 1696 г. - сдача 
    турками 

Азова



«Великое посольство (1697-1698) 

   Неудачная попытка российской дипломатии 
создать антиосманский союз и 
переориентация внешней политики России с 
южного на северное направление 



■ 1699 г. - Московский договор между Россией и 
Данией (начало оформления антишведского 
союза).

■ 1699 г. - Преображенский договор между    
   Россией и Саксонией: окончательное    
   оформление Северного союза (Россия,    
   Дания, Саксония).

■ 1700 г. - Константинопольский договор между 
Россией и Османской империей (передача Азова 
России).



Северная война (1700-1721):

   

Разгром шведской армии и военно-
морского флота, захват русскими 

войсками Прибалтики



Полтавская битва (1709 г.)





Ништадтский мирный договор между 
Россией и Швецией (1721)

1. К России переходят территории 
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманлан-
дии, часть Карелии с Выборгом, острова 
Эзель и Даго;

2. Швеция сохраняет под своим контролем 
Финляндию и получает от России 
денежную компенсацию за земли, 
перешедшие под суверенитет России (2 
млн ефимков).



■  Неудачный Прутский поход Петра I 
(1711).

■  1711 г. -  Прутский мирный договор 
между Россией и Турцией 
(возвращение Азова Турции)



■ 1722-1723 гг. - Каспийский (Персидский) поход 
(захват русскими войсками западного берега 
Каспийского моря с городами Дербент, Баку и 
др.)

■ 1723 г. - Петербургский мирный договор 
между Россией и Персией (в состав Российской 
империи включалось западное и южное 
побережье Каспия с городами Дербент и Баку, 
провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад).

■ 1724 г. - Константинопольский договор между 
Россией и Турцией, которая признает 
приобретения России в Прикаспии, а Россия – 
права султана на Западное Закавказье.



Итоги внешней 
политики Петра I:

1. Получен 
надежный выход к 
Балтийскому морю.
2. Россия 
становится 
полноправной 
великой державой.
3. Формируется 
«имперское» 
внешнеполитичес-
кое мышление.


