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Россия - Польша
История Польши очень тесно связана с историей России. Отношения между этими 

странами чаще всего выражались в военных столкновениях

Ключевые из которых: 

▪ 1558—1583 * 

▪ 1610 – 1617 

▪ 1654 – 1667 

* Ливонская война будет рассмотрена после русско-шведских отношений



Во времена Смуты поляки трижды вторгались в Россию. Первый раз под 

предлогом оказания помощи якобы законному царю Дмитрию – Лжедмитрию I. 

В 1610 г. московское правительство, так называемая Семибоярщина, само 

призвало на русский престол польского королевича Владислава IV и впустило 

польские войска в город. В 1612 г. поляки были изгнаны из Москвы народным 

ополчением под командованием Минина и Пожарского. В 1617 г. королевич 

Владислав совершил поход на Москву. После неудачного штурма он вступил в 

переговоры и подписал Деулинское перемирие. Полякам отошли Смоленская, 

Черниговская и Северская земли.



Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 
1612 году (худ. Эрнст Лисснер)



В июне 1632 г., по истечении Деулинского перемирия, Россия попыталась отвоевать 

у Польши Смоленск, но потерпела поражение (Смоленская война, 1632 1634). Полякам 

не удалось развить успех, границы остались без изменений. Однако для русского 

правительства самым важным условием был официальный отказ польского короля 

Владислава IV от его претензий на русский престол.

Новая русско-польская война (1654-1667) началась после принятия гетманщины 

Богдана Хмельницкого в состав России по Переяславским соглашениям. По мирному 

Андрусовскому договору к России перешли Смоленская и Черниговская земли и 

Левобережная Украина, а Запорожье было объявлено находящимся под совместным 

русско-польским протекторатом. Киев был объявлен временным владением России, но 

по "Вечному миру" 16 мая 1686 г. перешел к ней окончательно.



Прекращению русско-польских войн способствовала угроза обоим 

государствам со стороны Турции и ее вассала Крымского ханства.



Россия - Швеция
Взаимоотношения между Россией и Швецией в XVI-XVII веках можно 

разделить на пять этапов, которые характеризуются очень напряженными 
военными столкновениями

▪ 1554—1557

▪ 1558—1583 

▪ 1590—1595

▪ 1610—1617

▪ 1656—1661



1554—1557
К середине 16 в. участились случаи нарушения границы на Карельском перешейке и конфликты из-за 

мест рыбного и тюленьего промысла. Шведский король Густав I Ваза оскорбленный отказом Ивана IV иметь 

с ним прямые дипломатические отношения (контакты осуществлялись через посредство новгородского 

наместника), начал в 1554 войну с Московским государством. 

Открытые военные действия развернулись лишь с июня 1555 после неудачной попытки шведского 

флота захватить Орешек (Нотебург; совр. Петрокрепость). В январе 1556 русские войска предприняли 

наступление на Карельском перешейке, в начале февраля разбили шведов у Кивинебба и осадили Выборг, 

однако взять его не смогли. Затем они совершили рейд на Нейшлот и разрушили его. В июле Густав I 

выступил с предложением о мире, которое было принято Иваном IV. 

С лета 1556 военные действия фактически прекратились. 25 марта 1557 было заключено Второе 

Новгородское перемирие на сорок лет, подтвердившее территориальный статус-кво и обычай 

дипломатических отношений через новгородского наместника.



Иван Грозный 
принимает гонца 
шведского 
короля Густава I. 
Миниатюра из 
Лицевого 
летописного 
свода



1590—1595
Причиной войны стал отказ шведов вернуть Московскому государству захваченные ими во время 

Ливонской войны крепости Нарва, Ивангород, Ям (Ямбург; совр. Кингисепп), Копорье и Корелу (Кексгольм; 

совр. Приозерск). В январе 1590 русские войска во главе с царем Федором I (1584–1598) вступили в 

Ижорскую землю, взяли Ям и разбили шведов под Ивангородом. В феврале они обложили Ивангород и 

Нарву и вынудили нарвского коменданта К.Горна подписать перемирие на один год на условиях признания 

за Московским государством Яма, Ивангорода и Копорья, но шведский король Юхан III (1568–1592) 

отказался его утвердить.

Итогом данного противостояния стало подписание 18 (27) мая 1695года невыгодного для Московского 

государства Тявзинского мира, одним из пунктов которого было: отказ от территориальных установлений 

Ореховецкого договора, сохранявших силу в течении 272 лет.



1610—1617
Русско-шведская война 1610-1617 в шведской историографии также известна под названием 

«Ингерманландская война». Она стала самым длительным по времени вооружённым конфликтом между 

двумя государствами – царством Русским и королевством Швеция в XVII веке. В 1609 году царь Василий 

Шуйский по договору в Выборге уступил Швеции крепость Корела в обмен на помощь против самозванца 

Лжедмитрия II. 

В 1609-1610 гг. шведские наёмники с переменным успехом воевали против повстанцев и польских 

интервентов. После свержения царя Василия Шуйского и приглашения боярами на престол в Москву 

польского королевича Владислава, шведы из союзников превратились во врагов. Помимо этого, Карл IX 

стремился посадить в Москве на царский престол своего наследника – Карла Филипп.

Война завершилась подписанием Столбовского мира и поражением России с территориальными 

уступками. Шведы почти на 100 лет взяли под контроль всё побережье Финского залива.



1656—1661
Чтобы остановить шведскую экспансию и вернуть русские земли, захваченные шведами в Смутное 

время, царь Алексей Михайлович в мае 1656 объявил войну Карлу Х. Русские войска нанесли относительно 

успешный удар на четырех направлениях. Но больших успехов добиться не смогли. 20 (30) декабря  1658 года 

Россия заключила с Швецией трехлетнее Валиесарское перемирие, по которому Россия удержала 

захваченные ею в ходе войны крепости в Лифляндии, Ижорской земле.

Однако внешнеполитическое положение Московского государства стало заметно ухудшаться. В мае 1660 

стало известно о сближении Швеции и Польши, в связи с подписанием Оливского мира между этими 

странами. Помимо этого на Украине постепенно стало нарастать напряжение.

21 июня (1 июля) 1661 был подписан Кардисский мир, подтвердивший границу, установленную 

Столбовским договором 1617; Россия вернула шведам Динабург, Кокенхаузен. Мариенбург, Нейхаузен, Дерпт, 

Орешек и Ниеншанц и осталась отрезанной от Балтийского моря.



Ливонская война. Польша
В 1558 году Иван IV объявил войну Ливонскому Ордену. Поводом для начала войны послужило, то что 

ливонцы задержали на своей территории 123 западных специалиста, направлявшихся в Россию. Так же 

немало важную роль сыграла неуплата ливонцами дани за захват ими Юрьева (Дерпта) в 1224 году. 

Россия и Польша вели между собой многочисленные войны. Ливонская война велась Московским 

государством против Ливонского ордена, Польско-Литовского государства, Швеции и Дании за гегемонию в 

Прибалтике. Кроме Ливонии русский царь Иван IV Грозный рассчитывал завоевать восточнославянские 

земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. Для русско-польских отношений стало важным 

произошедшее во время войны объединение Литвы и Польши в единое государство – Речь Посполитая 

(Люблинская уния 1569 г.). Противостояние Россия – Литва сменилось противостоянием Россия – Польша. 

Король Стефан Баторий нанес русскому войску ряд поражений и был остановлен только под стенами 

Пскова. По Ям-Запольскому (1582) мирному договору с Польшей Россия отказывалась от своих завоеваний 

в Литве и теряла выход к Балтике.



1558 – 1563. В этих годах, русские войска окончательно завершили разгром Ливонского 

Ордена (1561 год), взяли ряд ливонских городов: Нарву, Дерпт, подошли к Таллину и Риге. 

Последним крупным успехом русских войск в это время стало взятие Полоцка в 1563 году. 

1563-1578. Война с Ливонией превратилась для России в войну против Дании, Швеции, 

Польши и Литвы. Ситуацию осложняло то, что хозяйство России было ослаблено из-за 

разорений опричников. Видный русские военачальник, бывший член Избранной Рады Андрей 

Курбский предает Ивана IV и переходит на сторону противников. 

1579 – 1583. В эти годы русские войска ведут оборонительные бои, где  русские потеряли 

несколько своих городов, таких как: Полоцк (1579 г), Великие Луки (1581 г). Третий период 

Ливонской Войны был ознаменован героической обороной Пскова. Возглавлял оборону Пскова 

воевода Шуйский. Город продержался пять месяцев, и отбил порядка 30 штурмов. Это событие 

позволило России подписать перемирие. 



Ливонская Война 1558—1583. Мир со 
Швецией

В мае 1583 года было заключено трёхлетнее Плюсское перемирие со Швецией, по 

которому в пользу Швеции уступались Копорье, Ям, Ивангород и прилегающая к ним 

территория южного побережья Финского залива.



Россия - Англия
Точкой начала взаимоотношений между Россией и Англией можно считать 1553 год. В этот 

год из Лондона на поиски северо–восточного пути в Индию была послана экспедиция под 

командованием сэра Х. Уиллоуби. Ему не суждено было уцелеть в Белом море, но его 

заместитель Р. Ченселлор доставил оставшихся в живых в Москву, где их радушно принял Иван 

Грозный. Во второй приезд Ченселлора, в 1555 г., царь отправил с ним посланника Осипа 

Непею – не только для развития торговых отношений, но и для изучения возможностей закупки 

оружия и найма мастеровых. К несчастью, в ноябре 1556 г. на обратном пути Ченселлор утонул 

у северо–восточного побережья Шотландии. Непея же спасся, хотя дорогие подарки, которые 

он вез с собой, были утеряны. Однако Непея, царский посланник, добравшись до Лондона, 

сумел установить прочные отношения не только с Эдуардом VI, но и с его преемницей Марией.



В правление Тюдоров между Иваном IV и Елизаветой завязалась 
переписка, причем царь пошел так далеко, что предложил своему английскому 
адресату заключить договор о предоставлении убежища и даже женитьбу – 
если не на самой королеве, то на одной из дам ее двора. 

Одно из первых письменных свидетельств о Московском царстве 
принадлежит Г. Турбервиллю, который жаловался, что «холод здесь 
необычайный», а «люди грубы».

Во время смуты английское правительство рассматривала возможность 
экспроприировать часть русской территории, но избрание на царство Михаила 
Романова в 1613 г. положило конец таким помыслам.



На протяжении ХVII века Англия отдавала приоритет торговле, а Россия 

скорее политике.

Прогресс в взаимоотношениях между странами стал прослеживаться с 

воцарения Алексея Михайловича. 

Примером тому может послужить период после 1649 г., когда царь Алексей 

Михайлович выслал из России английских купцов по надуманному обвинению 

в их причастности к казни Карла I. С другой стороны, У шотландцев появилась 

возможность строить карьеру на наемной службе русского государства, и 

некоторые из них – например, Патрик Гордон, добрались до высших постов



Взаимодействие в области культуры было скудным вследствие религиозных 

различий, хотя между православной и протестантской церквями шел диалог по 

поводу возможного сотрудничества в борьбе против общего врага – католицизма.

Знаменитый визит Петра Великого в Лондон в 1698 г. открыл новую страницу и в 

дипломатическом, и в культурно–экономическом смысле. Хотя писатель Д. Ивлин в 

своем дневнике записал, что Петр и его окружение были «просто невыносимы» (они 

разгромили дом, который снимали у него), епископ Солсберийский был приятно 

удивлен уровнем образованности Петра и отметил, что царь «внимательно изучил 

Библию».



Русские послы в Лондоне, 1662 Патрик Гордон, 1635-1699



Благодарю за внимание!


