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ПЛАН ДОКЛАДА

▪ 1. Краткий обзор 
международного положения.

▪ 2. Основные задачи, которые 
необходимо решить России для 
укрепления своего престижа.

▪ 3. Посольский приказ.
А) Основные направления 

деятельности;

Б) Результаты деятельности.



1) Международное положение России в первой половине XVII в. определялось 
итогами "смутного времени", решениями Деулинского перемирия и 
Столбовского мира, которые подвели итоги польско-литовско-шведской 
интервенции в Россию. Поэтому отношения с Речью Посполитой и Швецией 
были приоритетными. Московское правительство было ущемлено теми 
потерями, на которые пришлось пойти ради спасения государственности. К 
борьбе за возврат отданных западным соперникам территорий толкала не 
только экономическая и политическая объективность, но и обостренное 
самолюбие утверждавшейся на престоле династии Романовых.



2) Россия не могла и не хотела оставаться в изоляции, 
навязанной договоренностями 1617 и 1618 годов. Она, 
стремясь к их аннулированию, одновременно вынашивала и 
перспективные, экспансионистские планы, замысел 
которых принадлежал последним Рюриковичам. Поэтому 
захват белорусских и украинских территорий Речи 
Посполитой, завоевание у Швеции восточного побережья 
Балтийского моря не только вынашивались в планах, но и 
реализовывались в т. н. русско-польских и русско-шведской 
войнах. Несмотря на напряжение всех сил достичь полной 
реализации задуманного не удалось. Объективные 
обстоятельства были против: ни политически, ни 
экономически страна не была готова одержать верх в борьбе 
с сильными соперниками. Но эти же обстоятельства создали 
условия для присоединения Левобережной Украины с 
Киевом, когда была использована умело координируемая из 
Москвы национально-освободительная борьба украинского 
народа и особенности украинской казачьей вольницы и 
гетманского управления.



Особой проблемой для России в этом столетии продолжала 
оставаться перманентная агрессивность крымско-турецкого 
политического и военного тандема. Опустошительные 
набеги крымских татар на южнорусские уезды не только до 
крайности разоряли их, но и оттесняли Россию от 
причерноморских и приазовских земель. Присоединение же 
Левобережной Украины столкнуло Россию 
непосредственно с Турцией. Однако южное направление 
внешней политики России в это столетие находилось в 
подчиненном положении от направления западного.

Отношения с западноевропейскими странами (Англией, 
Францией, Нидерландами, Италией и др.) имели в XVII в. в 
основном экономический характер. Хотя нельзя не отметить 
попытку России выйти на арену европейской внешней 
политики в годы Тридцатилетней войны, когда в позиции 
московского правительства были заинтересованы обе 
воюющие группировки. Россия традиционно пыталась 
оперировать в отношениях с европейскими странами 
гипотетической возможностью своего участия в 
антиосманской коалиции.

 



3) ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ



А) Перед Россией в 16-17 веках стояли сложные 
внешнеполитические задачи: Эти вопросы требовали искусной 
дипломатической стратегии, потому что затрагивали интересы 
не только России, но и близлежащих государств. Для их решения 
русские посольства отправлялись во многие страны. Дипломаты 
нередко добивались успеха, закрепляя за Россией репутацию 
серьезного политического игрока. Среди достижений можно 
назвать: Столбовский мир со Швецией (1617 г.); Андрусовское 
перемирие (1667 г.), а позднее и «Вечный мир» (1686 г.) с Речью 
Посполитой; укрепление государственных позиций на востоке; 
вступление России в антиосманскую Священную лигу. Для 
активизации деятельности лиги российская дипломатия 
подготовила Великое посольство (1667-1668 гг.). К концу века 
Россия уже была серьезной силой в антитурецкой европейской 
политике. Несмотря на успехи, Петру Первому сложившаяся 
дипломатическая система представлялась медлительной. Он 
использовал другие методы работы, сам участвовал во 
внешнеполитических процессах, вел переговоры, принимал 
решения. При Петре Первом всегда находилась Посольская 
походная канцелярия, которая постепенно расширяясь, 
превратила Посольский приказ во второстепенное учреждение. 
В 1720 году приказ был упразднен, а вместо него создана 
Коллегия иностранных дел.



б) Вернув Новгород, Смоленск, захватив Азов, 
Россия к концу столетия осталась с важной 
нерешенной проблемой: выход к морям так и не 
был завоеван. Тем не менее в течение века Россия 
смогла возвратить многие свои западные земли. 
Воссоединение с Украиной позволило заметно 
улучшить стратегические позиции. Страна сумела 
поднять свой международный авторитет, став 
участницей европейских союзов военно-
политической направленности. Наиболее 
результативна была политика Российского 
государства в восточном направлении. Правда, 
овладеть огромными территориями Сибири и 
Дальнего Востока удалось почти бескровно, без 
особого напряжения дипломатических усилий, 
путем планомерной колонизации – как 
правительственной, так и народной. Но как 
только продвижение "землепроходцев" 
натолкнулось на противодействие со стороны 
китайской Пинской династии, России пришлось 
умерить свой аппетит и зафиксировать 
расплывчатые границы своих новых владений по 
Амуру.



В отношениях с дальними азиатскими государствами, как и европейскими 
странами, Россия пока могла преследовать сугубо экономические интересы, 
хотя одновременно накапливалась информация для более активной политики 
в будущем.
Таким образом, внешняя политика России в XVII в. в целом была достаточно 
активной, наступательной. Экспансия в западном направлении, колонизация - в 
восточном, оборонительно-наступательная тактика - в южном принесли 
весьма ощутимые результаты (территориальные приобретения и укрепление 
внешнеполитических позиций) и создали базу для реализации в будущем 
столетии новых имперских замыслов.


