
Россия в системе 
международных отношений

Санкт-Петербург ГБОУ СОШ №582 
 учитель истории  Кунакова Н.В.



Цель урока

Изучить основные направления  и 
результаты внешней политики 
России в XVIIв.



План урока

1) «Посольский обычай». 
2) От войны — к «вечному миру».
3)  Борьба со Швецией. 
4)  Россия и страны исламского мира. 
5)  Отношения с Китаем



Вопрос урока!!!

Какие внешнеполитические задачи 
стояли перед Россией после Смуты?



«Посольский обычай»

После избрания на престол царя Михаила 
Федоровича Романова перед новой династией встал 
вопрос о ее признании со стороны иностранных 
государств. В 1613-1614гг. из Москвы были 
отправлены посольства в Священную Римскую 
империю, Англию, Голландию, Персию, Османскую 
империю. Правители этих стран признали новую 
российскую династию.

Прием посланников римского императора Леопольда I русским царем 
Алексеем Михайловичем. 24 апреля 1662 г. Рисунок из Альбома Мейерберга



Каких территорий лишилась Россия в результате 
войн в XVI в?

В результате войн в XVI в. Россия лишилась 
территорий на северо-западном побережье 
Ладожского озера, на юго-восточном побережье 
Финского залива в пользу Швеции, на юго-
западе г. Велиж – в пользу Речи Посполитой.

Какая внешнеполитическая задача стояла перед 
новой династией российских государей после 
восхождения на престол?             Работа с текстом стр.57

Династии Романовых предстояло возродить 
военное и политическое могущество страны, чтобы 
успешно отстаивать ее интересы на международной 
арене.



Отношениями с иностранными государствами ведал 
Посольский приказ, который возглавляли «великого 
государя доверенные бояре».

Матвеев Артамон Сергеевич
возглавлял Посольский 
приказ в  1671-1676гг.

Основной задачей российской 
внешней политики считал 
присоединение к России 
Правобережной Украины

Для достижения этой цели  
предлагал временно отказаться 
от борьбы со Швецией за 
Балтику.

В 1672г. Во время переговоров  с 
Речью Посполитой добился 
закрепления за Россией Киева.



В XVII в. Россия еще не имела постоянных 
дипломатических представительств за рубежом. По 
мере необходимости  за границу отправлялись 
посольства.
Иноземных послов на российской границе встречали 
«приставы» и дост.авляли в столицу за казенный 
счет.



В обычай приёма послов входило и вручение 
подарков. Русские послы в качестве подарков везли 
ко дворам иностранных государей соболиные меха и 
охотничьих птиц (соколов, ястребов, беркутов). 
Подарки российским государям XVII в. от 
иностранных правителей — кубки, драгоценная 
посуда, рыцарские доспехи — можно увидеть сейчас 
в Оружейной палате Московского Кремля. Были 
среди них и львы, слоны, другие экзотические 
животные и птицы.

Государственная Оружейная Палата. Витрина с посольскими дарами 
Речи Посполитой



Послы предъявляли царю верительные грамоты.

Шведская верительная грамота царю Алексею Михайловичу.



После переговоров обычно заключались договоры, 
текст которых выверялся переводчиками. Затем 
следовала процедура ратификации: каждый из 
государей должен был утвердить договор.
В случае удачных переговоров и заключения 
договоров посольство завершалось приёмом и 
парадным обедом у принимающей стороны.

Пир в Грановитой палате Московского кремля.



Уже в XVI в. послы российского 
государя бывали не только в соседних 
Литве, Швеции, Османской империи, 
Крымском ханстве, но и в Англии, 
Дании, при дворе императора 
Священной Римской империи. 
В XVII в. русские послы впервые 
побывали в Испании, Голландии, 
Неаполитанском королевстве, во 
Франции, при дворе папы римского. В 
это же время в Москве появились 
постоянные представители Швеции, 
Голландии, Дании. 
Стольник Василий Тяпкин в 1673 г. 
стал первым представителем 
российского царя при дворе польского 
короля.

Стольник в Посольском 
приказе XVII в



В Посольском приказе 
составлялись книги об избрании 
на царство российских государей и 
их родословные. Одной из таких 
книг стал изданный в 1672 г. 
«Царский титулярник» — 
справочник, содержащий перечень 
титулов российских и иностранных 
правящих особ и крупных 
политических деятелей. С начала 
XVII в. Посольский приказ стал 
выпускать первую в России 
рукописную газету «Вести-
Куранты», в которой помещались 
сведения о военных и 
политических событиях в других 
странах.Главная страница «Царского 

титулярника» с избражением 
герба России.



От войны — к «вечному миру».
Работа с текстом стр.59-60

Событие Повод Причины Ход Итоги

Русско-
польская 
война 
1632-1634г
г.

Русско-
польская 
война 
1654-1667г
г.



Борьба со Швецией. 
Какую роль сыграла Швеция в событиях Смутного 
времени в России?               Работа с текстом стр. 61

При посредничестве англичан в 1617 г. между Россией и 
Швецией был заключён Столбовский мирный договор. По его 
условиям Швеция возвращала захваченный Новгород, но 
отрезала Россию от Балтийского моря; русским купцам 
запрещалось напрямую торговать с европейскими странами, вся 
русская торговля должна была идти через шведские города и при 
посредничестве шведских купцов.
В результате Тридцатилетней войны (1618—1648) Швеция 
вошла в число великих европейских держав. 
Завоевания, совершённые Швецией в первой половине XVIIв. 
Усиление  влияния  Швеции на Балтике не устраивало 
ближайших соседей Швеции — Данию, Речь Посполитую и 
Россию.



Россия и страны исламского мира

В XVII в. наиболее мощным мусульманским 
государством была Османская империя. Её 
правители — султаны — носили титул халифов. Это 
означало, что турецкие султаны считали себя 
преемниками пророка Мухаммеда, а также 
защитниками и покровителями всего исламского 
мира.
В 1639 г. донские казаки захватили турецкую 
крепость Азов и успешно обороняли её от целой 
армии. Однако в 1642 г. казаки были вынуждены 
оставить крепость, так как ещё не до конца 
окрепшее после Смуты Российское государство не 
решилось на войну с Османской империей.Оборона Азова казаками



Русско-турецкая война 1676-1681гг. Работа с 
текстом 
стр.63Причины войны, ход, итоги.



Осада турецкой армией Чигирина



Систематические набеги крымских и ногайских 
татар на русские земли начались ещё с XVI в.

 Работа с картиной стр.64

Иванов С.В. На сторожевой границе Московского государства.

О чем свидетельствуют дымы костров, которые 
видят пограничники?



Как  складывались отношения России с Крымским 
ханством.                                     Работа с текстом стр.64

*Смутное время ослабило сторожевую службу;
*В 1614— 1615 гг. отряды  крымских татар  
появлялись под самой Москвой. Затем на некоторое 
время наступило затишье: турки и крымские татары 
воевали с Речью Посполитой и русские послы 
добились заключения мира с крымцами;
*В 1632—1633 гг. русская оборона была прорвана, 
крымские татары собрали огромный «полон». 
*Большие набеги продолжались и позднее: в 
1634—1637, 1643—1645, 1659, 1669—1670, 1679—1680 
гг. За первую половину XVII в. из России в «полон» 
было угнано более 150 тыс. человек. 

Увод в «полон»



«Вечный мир» 1686г.с Речью 
Посполитой сделал Россию 
союзницей антитурецкой 
«Священной лиги», 
состоявшей из Священной 
Римской империи, Речи 
Посполитой, Венеции и др.
Войдя в антитурецкую 
коалицию, Россия 
предприняла в 1687 и 1689 гг. 
два похода против Крымского 
ханства, которые возглавлял 
князь В. В. Голицын.

Князь 
Васи́лий Васи́льевич Голи́цын



Несмотря на отсутствие военных побед, 
Крымские походы принесли России 
политический успех: 
*Россия впервые после ликвидации 
зависимости от Орды предприняла крупные 
военные операции против Крымского ханства; 

Российское государство продемонстрировало 
Европе растущую военную мощь.
*В конце XVII в. России удалось взять турецкую 
крепость Азов и закрепиться на побережье 
Азовского моря.

Какое значение имели Крымские походы?
Работа с текстом стр.64



*Отношения России с Персией были 
дружественными, что  объяснялось сложными 
персидско-турецкими взаимоотношениями. 
*Шах Аббас I Великий выделил царю Михаилу 
Фёдоровичу заём в 7 тыс. рублей и подарил 
роскошный трон, а также христианскую реликвию—
ризу (одеяние) Богородицы. 
*В Персию часто отправлялись русские купцы.

Как  складывались отношения России с Персией?
Работа с текстом стр.64-65

Риза 
Богородицы.

Шах Аббас



*Регулярно появлялись в Москве послы из богатых 
среднеазиатских городов Хивы и Бухары. С собой они 
привозили хлопчатобумажные ткани. Из России же вывозили 
оружие, кожи, шкурки соболей, охотничьих птиц;
*Российские посольства своим  считали выкупать и вывозить с 
чужбины захваченных и проданных в Среднюю Азию в 
качестве рабов соотечественников.
*Царские посланники привезли в Москву из Персии и Средней 
Азии сведения о караванных путях в Индию, через Пешавар и 
Кабул;
* В 1698 г. русский купец Семён Маленькой достиг Индии 
морским путём. Он стал первым русским, который был принят 
при дворе Великого Могола — шаха Аурангзеба.

Как складывались отношения России со Средней 
Азией?                                 Работа с текстом стр. 65

При дворе шаха Аурангзеба



Отношения с Китаем

В ходе освоения Сибири русским поселенцам 
пришлось столкнуться с могущественной державой 
— Китаем. Так, томский казак Иван Петлин в 1618 г. 
пересёк монгольские степи и первым из русских 
добрался до Пекина. Петлин вернулся с грамотой от 
китайского императора, но в Москве никто не смог её 
прочесть... Тем не менее Петлин составил отчёт о 
поездке, содержавший первое в Европе описание пути 
из Сибири в Китай

Иван Петлин. Томский казак



После походов Василия Пояркова 
(1643—1646) и 
Ерофея Хабарова (1649— 1653) на 
Амур коренное население 
Приамурья — дауры, дючеры, 
нивхи — стали подданными 
российского царя и платили ясак. 
Главной русской крепостью на 
Амуре стал Албазин.
 В 1652 и 1655 гг. казаки на Амуре 
отразили нападения китайских 
войск

Василий Поярков

Ерофей Хабаров



В 1656 г. в Китай прибыло 
русское посольство во главе с 
дворянином Фёдором 
Байковым. Байков отказался 
от унизительного «челобитья» 
китайскому императору на 
коленях; ему вернули подарки 
и отправили обратно. 
Вернувшись в Москву, Байков 
составил «Статейный список», 
содержащий ценные сведения 
о Сибири и Китае. Потерпели 
неудачу и русские посольства в 
1660 и 1676 гг. 

Русские послы XVII века 
вКитае.



В 1685—1686 гг. китайские войска дважды осаждали 
Албазин. После длительных переговоров в 1689 г. в 
Нерчинске был подписан первый в истории 
российско-китайский договор. Он установил 
границу между двумя державами: *Забайкалье 
осталось за Россией;
*В Приамурье русские вынуждены были покинуть 
Албазин и часть уже освоенной территории.
* Также договор разрешал вести торговлю между 
подданными России и Китайской империи.



Вопрос урока!!!
Какие внешнеполитические задачи 
стояли перед Россией после Смуты?

*возвращение Смоленска и других западных земель;

*установление прочных контактов с европейскими 
государствами;

*выход к Балтийскому морю;

*оборона южных рубежей – борьба с Крымским 
ханством.



Подведем итоги!!!
*При первых Романовых главной внешнеполитической 
целью России было возвращение Смоленска и других 
западных земель.
*В течение XVII в. Россия установила прочные контактты 
с большинством европейских государств, а также с 
Персией и Китаем.
*Однако постоянные русские посольства действовали 
только в соседних странах.
*Присоединение Левобережной Украины к России  
привело к военным столкновениям  с Речью Посполитой и 
Османской империей.
*Русско-шведская война стала неудачной попыткой 
получить выход в Балтийское море.
*На юге продолжалась борьба с Крымским ханством.



Задание на дом
§ 21—22 учебника.

Составьте таблицу 
«Россия в системе международных отношений»

 включающую:
1) основные направления внешней политики 

России XVII в., 
2)основные способы решения задач (меры и 
мирные договоры), 
 3)результаты.

Сообщения – Василий Поярков, Ерофей Хабаров.



Внешняя политика России в XVII в.


