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Введение
Цели:
1. Познакомиться с ролью и местом России в системе 
международных отношений в XVII веке.
2. Объяснить суть противоречий между Россией и другими 
государствами в XVI веке.

Задачи:
1. Определить приоритетные направления международной 
политики России
2. Показать изменения, происшедшие во взаимоотношениях 
России с иностранными государствами
3. Выделить основные политические причины противостояния 
России и иностранных государств
4. Определить противников и союзников России



Краткий обзор отношений России с Речью 
Посполитой в XVI в.

 К середине XVII в. основными задачами внешней политики России становятся: на западе и 
северо-западе - возвращение потерянных в Смутное время земель, а на юге - достижение 
безопасности от набегов крымских ханов (вассалов Османской империи), уводивших в плен 
тысячи русских и украинцев. К 30-м годам складывается благоприятная международная 
обстановка (обострение польско-турецких отношении и Тридцатилетняя война в Европе) для 
борьбы с Речью Посполитой за возвращение Смоленска, тем более что с весны 1632 г. в 
Польше начинается период бескоролевья. В декабре этого же года Смоленск был осажден 
русскими войсками, которыми командовал боярин М.Б.Шеин. Осада натянулась на восемь 
месяцев и закончилась неудачно.



Краткий обзор отношений России с Речью 
Посполитой в XVI в.

Подоспевший новый польский король Владислав IV (неудачливый претендент на русский 
престол) в свою очередь блокировал армию Шеина. В июне 1634 г. был заключен Поляновский 
мирный договор. Полякам возвращались все города, захваченные в начале военных действий, 
за ними оставался и Смоленск. Владислав же окончательно отказался от претензий на 
московский престол. В целом, результаты Смоленской войны были признаны неудачными, и 
виновники - Шеин и Измайлов - были казнены. Новые военные столкновения между Речью 
Посполитой и Россией начались в 1654 г. Вначале война протекала успешно для России: в 
первую кампанию был взят Смоленск и еще 33 голода в Восточной Белоруссии (Полоцк, 
Витебск, Могилев и др.). В это же время в пределы Польши вторглись шведы и заняли ее 
большую территорию. Тогда в октябре 1656 г. Россия заключает перемирие с Речью 
Посполитой, а еще в мае этого же года начинает войну со Швецией на территории Прибалтики. 
Овладев рядом крепостей, русские подошли к Риге, но осада была неудачной. Война шла и в 
землях Приневья, где, в частности, был взят имевший большое стратегическое и торговое 
значение шведский город Ниеншанц, построенный шведами около устья Невы при впадении в 
нее речки Охты. Тем временем возобновила военные действия Польша. Поэтому вначале со 
Швецией заключается перемирие, а затем в 1661 г. - Кардисский мир (в местечке Кардиса около 
Тарту), по которому все Балтийское побережье оставалось за Швецией. 



Причины противосостояния России и Речи 
Посполитой

1) Территориальные притязания
 XVII век начался с полного поражения и 
унижения русского государства, которое было 
поставлено на край гибели внутренней смутой. 
В нее вмешалась Речь Посполитая, которая 
предложила своего кандидата на русский 
престол — королевича Владислава. Он должен 
был стать московским царем и даже стал им в 
августе 1610 года по договору московского 
общества — тех служилых людей, которые на 
тот момент были в Москве — с гетманом 
Жолкевским. Этот договор не соблюдался, и в 
первую очередь польской стороной. Случилось 
так, что вооруженная борьба продолжилась и 
длилась до 1618 года. В 1618 году Россия 
заключила с Польшей Деулинское перемирие, 
по которому утратила Смоленск и Северскую 
землю. Стоит заметить, что эти территории 
ранее были отвоеваны Россией у Великого 
княжества Литовского, и польская сторона взяла 
своеобразный реванш. 



2) Боевые действия
В 1648 году на землях современной Украины вспыхнуло казацкое восстание под 
предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. 6 лет казаки самостоятельно сражались с 
посылавшимися отрядами польской армии, пока в 1654 году за них не вступилось русское 
государство. Это было оформлено решением Переяславской рады о вхождении в состав 
России конгломерата казацких земель, который тогда являлся территорией Украины. И началась 
новая длительная война, в которой перевес был уже за Россией. В 1667 году было заключено 
перемирие в деревне Андрусово, которая расположена в нынешней Смоленской области. 
Россия закрепляла за собой казацкую Украину на левобережье Днепра, город Киев и 
Смоленскую область с центром в Смоленске. 



3) Результаты
В 1686 году с Польшей был заключен Вечный мир. Она навечно отказалась от 
тех земель, за которые более ста лет велась война. Началась эпоха военно-
политического сотрудничества России и Речи Посполитой, но в этом 
сотрудничестве все больший перевес приобретало русское государство. При 
Петре I это видно уже особенно явственно, когда Петр фактически выступает 
как старший партнер по отношению к польскому королю, который был связан с 
ним союзными отношениями в начавшейся Северной войне против шведов. 
Петр активно формирует в Польше так называемую «русскую партию», 
поддерживая жалованием и своей протекцией при королевском дворе 
различных коронных и литовских магнатов. С этого времени, как считают 
историки, началась эпоха доминирования России в Речи Посполитой. 
Действительно, Россия стала активным игроком на польской арене. Здесь она 
соперничала не столько с польской властью, а с другими крупными 
европейскими державами: прежде всего с Австрией в лице монархии 
Габсбургов, с набиравшим мощь Прусским королевством и, конечно же, с 
великой державой Францией. Эта борьба велась русской дипломатией за то, 
чтобы утвердить свое безраздельное влияние в Польше.



Пути устранения противоречий
1) Успехи российской дипломатии
В начале 1686 года в столицу России для заключения 
прибыло огромное польское посольство, почти в тысячу 
человек, во главе с познанским воеводой Кшиштофом 
Гжимултовским и литовским канцлером Марцианом 
Огиньским. Россию в переговорах представлял князь В. 
В. Голицын. Поляки опять стали настаивать на своих 
правах на Киев и Запорожье. Правда, тот факт, что 
переговоры затянулись, сыграл на руку патриарху 
Иоакиму и Самойловичу. В самый последний момент 
они смогли добиться согласия Константинопольского 
патриарха на подчинение Киевской митрополии Москве. 
Договорённости с Польшей удалось достичь только в 
мае. 16 мая 1686 года был подписан Вечный мир. По его 
условиям Речь Посполитая отказывалась от притязаний 
на Левобережную Украину, Смоленск и Чернигово-
Северскую землю с Черниговом и Стародубом, Киев, 
Запорожье. Поляки получали за Киев компенсацию в 146 
тыс. рублей. В составе Речи Посполитой оставались 
Северная Киевщина, Волынь и Галичина. Южная 
Киевщина и Брацлавщина с рядом городов (Канев, 
Ржищев, Трахтемиров, Черкассы, Чигирин и др.), т. е. 
земли, сильно опустошённые за годы войны, должна 
была стать нейтральной территорией между Речью 
Посполитой и Царством Русским. Россия разрывала 
договоры с Османской империей и Крымским ханством, 
вступала в союз с Польшей и Австрией. Москва 
обязывалась через своих дипломатов содействовать 
вступлению в «Священную лигу» - Англии, Франции, 
Испании, Голландии, Дании и Бранденбурга. Россия 
обязалась организовать походы против Крымского 
ханства.



2) Неудачи российской дипломатии
«Вечный мир» пропагандировался в Москве (и считается таковым в больше части исторической литературы), как 
величайшая дипломатическая победа России. Князь Голицын, заключивший этот договор, был осыпан 
милостями, получил 3 тыс. крестьянских дворов. Но если рассуждать здраво, становится ясно, что этот договор 
был большой геополитической ошибкой. Русское государство втянули в чужую игру. Война с Турцией и Крымским 
ханством в тот период была не нужна России. Россия вступала в войну с серьёзным врагом и выплачивала 
большую сумму за то, что польская сторона признала за Россией те земли, которые и так были уже отбиты у 
Польши. Поляки не могли вернуть земли военной силой. Постоянные войны с Русским государством, Османской 
империей и внутренние дрязги подорвали мощь Речи Посполитой. Польша уже не была серьёзной угрозой для 
России – всего через столетие (небольшой срок в историческом понимании) её будут делить соседние великие 
державы. Договор был выгоден лично Софье. Он помогал утвердить её статус, как полновластной царицы. Во 
время шумихи, поднятой по поводу «вечного мира», Софья присвоила себе титул «Всея великия и иных Россий 
Самодержца». На лицевой стороне монет по-прежнему изображали Ивана и Петра, но уже без скипетров. Софью 
чеканили на обратной стороне – в царском венце и со скипетром. Польский художник пишет её портрет без 
братьев, но в шапке Мономаха, со скипетром, державой и на фоне державного орла (все прерогативы царя). 
Кроме того, успешная военная операция должна была сплотить знать вокруг Софьи.



Вывод: русские не сдаются
Заключение «Вечного мира» было большим успехом русской дипломатии, оно 
знаменовало перелом в русско-польских отношениях и облегчило в 
дальнейшем борьбу России со Швецией за выход к Балтийскому морю.



Спасибо за внимание!


