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Ливонская война и Смута подорвали престиж России. Россия потеряла 
ряд территорий, в то время как её соседи, Речь Посполитая и Швеция, 
стали мощными державами. Предстояло возродить военное и 
политическое могущество России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ В XVII в.

ЮЖНОЕ

западное и 
юго-западное

северо-
западное

ВОСТОЧНОЕ

-борьба с крымскими набегами;
- противостояние Турции

-Возврат Смоленских и Черниговских земель;
- помощь украинскому народу против Речи 
Посполитой

-Борьба со Швецией за выход к Балтийскому 
морю

-Продвижение в Сибирь и на Дальний восток;
-Освоение новых территорий



Южное направление
Перед русским правительством стояли задачи 
строительства засечных черт для обороны южных 
границ, постепенное включение в хозяйственный оборот 
земель Дикого поля и сбор полоняничных денег для 
выкупа пленных.

1637-1642гг.
Азовское осадное сидение, в ходе которого казакам 
удалось доказать, что неприступный город (по мнению  
турок) можно взять 

1681 г.

1677-1681гг.

Бахчисарайский мирный договор  между Турцией, 
Крымским ханством и Россией по результатам войны за 
правобережную Украину

Русско-турецкая война: Турция недовольна условиями 
Андрусовского мира между Россией и Польшей. Победа 
России.



«Из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки 
тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от 
плена и разорения. Если представить себе, сколько времени и сил... гибло в этой 
однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли 
кто спросит, что делали люди на востоке, когда Европа Западная достигала своих 
успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах»           В. 
О. Ключевский



Западное направление
В 1632 г. умер давний враг России — король Сигизмунд III. 

Войско под командованием воеводы М. Б. Шейна 
выступило в поход, но длительная осада Смоленска не 
принесла результата. Началась Смоленская война 
(1632-1634гг.). В августе 1633 г. к городу подошли поляки с 
королём Владиславом, и русское войско, не дождавшись 
помощи из Москвы, капитулировало. Владислав двинулся 
на Москву, но его наступление остановила небольшая 
крепость Белая, взять которую поляки не смогли. По 
Поляновскому миру Речь Посполитая сохраняла за собой 
все захваченные земли, но Владислав отказывался от 
претензий на русский престол.



Западное направление
Украинский и белорусский народы подвергались 
тяжелейшему насилию, прежде всего религиозному.
В 1648 г. началась освободительная война под 
предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. Война 
шла с переменным успехом, и понимая, что казаки 
самостоятельно не могут справиться с Польшей, 
Хмельницкий обратился к России с просьбой принять 
Украину под своё покровительство. Собравшийся в Москве 
Земский собор принял судьбоносное решение — помочь 
православным братьям в борьбе с Польшей. 8 января 1654 
г. состоялась Переяславская Рада, участники которой — 
представители всех сословий — присягнули на вечную 
верность России.
Начавшаяся русско-польская война завершилась 
Андрусовским перемирием (1667 г.), ставшим серьёзным 
дипломатическим успехом России.



Переяславская Рада. Художник М. И. Хмелько 



Русско-польская война (1654-1667)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИТОГИ

1654-1656 гг. — взятие русскими Смоленска, 
Полоцка, Витебска; захват русско-
украинскими войсками Минска и Вильно; 
перемирие 1656 г. между Россией и Польшей

Возврат России 
Черниговских и 
Смоленских земель

1657-1662 гг. — возобновление войны; ряд 
существенных поражений русской армии у 
Губарево и Чудново; захват поляками Вильно

Признание за 
Россией 
Левобережной 
Украины

1663-1667 гг. — русско-польские сражения с 
переменным успехом; определяющие победы 
русских под Корсунью и Белой Церковью; 
переговоры о мире России и Польши 

Утверждение 
России в Киеве на 
правом берегу 
Днепра



Успехи России в войне с Турцией обратили на себя 
внимание европейских держав, и Австрия, сдерживающая 
натиск Турции на юго-востоке Европы, пригласила Россию к 
вступлению в Священную лигу. Россия согласилась, но 
поставила условием заключение мирного договора с Речью 
Посполитой, также являвшейся членом союза. Под 
давлением Австрии, заинтересованной в России, в 1686 г. 
был подписан Вечный мир с Речью Посполитой.

Священная лига — 
союз христианских 
государств Европы 
против Османской 
империи.



Северо-западное направление
Основное  событие внешней политики России -  русско-шведская война 
(1656-1658).

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИТОГИ
1656 г. — успешные военные действия в 
Прибалтике;
1657г. -- вытеснение шведами русских 
войск из Карелии и Ливонии;
1658 г. — захват русскими Ямбурга, 
неудачная осада Нарвы; Валиесарское 
перемирие со Швецией на три года

1661 г. — подписание 
Кардисского мирного 
договора: Россия 
отказывалась от земель 
в Прибалтике, 
завоёванных ранее в 
этой войне



Восточное направление

продвижение на сибирские 
земли. Колонизация Сибири 
долгое время носила характер 
мирного освоения территории. 
Большинство народов Сибири и 
Дальнего Востока до прихода 
русских жили родовым строем. 
Только у якутов и бурят 
выделилась племенная знать

✔Коренные народы: эвенки, 
якуты, буряты, чукчи, 
ительмены, камчадалы и 
др.

✔Основные занятия: 
скотоводство, охота, 
рыболовство.

✔Господство 
родоплеменных 
отношений.

СИБИРЬ



освоение  Сибири

Проникновение в Сибирь 
землепроходцев и 

промышленников, а также 
представителей царской 

администрации

Создание Сибирского приказа. Разделение 
Сибири на 19 уездов (1637 г), которыми 

управляли воеводы, присланные из Москвы

Присоединение Западной Сибири 
(покорение Сибирского ханства 

Ермаком 1581-1585 гг.)

Покорение Сибири сопровождалось 
обложением коренных народов ясаком. 

Ясак — 
натуральный налог с 
народов Сибири и 
Севера, главным 
образом пушниной.



основание поселений-острогов

Острог — укреплённое 
сооружение, небольшая 
крепость, обнесённая 
частоколом из заострённых 
сверху брёвен (кольев) высотой 
4-6 метров

✔Енисейский (1618 г.)
✔Красноярский (1628 г.)
✔Илимский (1630 г.)
✔Якутский (1632 г.)
✔Иркутский (1652 г.)
✔Селенгинский (1665 г.)



русские землепроходцы Сибири и Дальнего Востока
Семён Дежнёв — экспедиция 1648 г. вдоль Чукотки и Камчатки. Открыт пролив, 
отделяющий Азию от Северной Америки. Самая восточная точка Евразии носит его имя.

Ерофей Хабаров — в 1649-1650 гг. совершил поход в Даурию, прошёл по реке Амур и 
составил карту (чертёж) приамурских земель.

Василий Поярков — в 1643-1646 гг. во главе отряда казаков прошёл из Якутска по 
рекам Лена, Алдан, вышел по Амуру в Охотское море.

Владимир Атласов — в 
1696-1697 гг. совершил 
экспедицию на Камчатку, 
которая затем была 
присоединена к России. Он 
основал там первое русское 
поселение.



русские землепроходцы Сибири и Дальнего Востока

XVII столетие. Сибирские 
казаки у проведывания новых 
землиц. Художник Н. Н. 
Каразин

Коч — однопалубное, одномачтовое 
парусно-гребное судно русских пер 
вопроходцев. Название происходит от 
слова «коца». Это особая обшивка, которую 
ещё именовали «ледовой шубой».


