
Внешняя 
политика 

Екатерины II

«Петр I удивил Европу 
своими победами, 

Екатерина приучила ее к 
нашим победам». 

Н. М Карамзин. 



Задачи внешней политики

• Получить выход к южным морям – 
Черному и Азовскому

• Решение польского вопроса 





Русско-Турецкая война 1768-1774 гг.
Причины Интересы безопасности страны

Интересы дворянства, 
стремившегося получить новые 
богатые земли

Повод Ввод русских войск в Речь 
Посполитую

Объявление 
войны

Турцией, подстрекаемой Францией 
и Англией

Территория Молдавия, Валахия, Азовское 
побережье



Основные события

1770 г. – русская 
армия под 
командованием П.
А. Румянцева 
одержала победы 
при реках Ларга 
(7 (18) июля)  и 
Кагул 
(21 июля (1 августа
)) вышла к Дунаю 



1770 г. – русский флот под 
командованием А.Г. 
Орлова и адмиралов Г.А. 
Спиридова и И.С. 
Грейга, выйдя из 
Петербурга, через 
Гибралтар вошел в 
Средиземное море и в 
Чесменской бухте 
(26 июня (7 июля)) 
полностью уничтожил 
турецкую эскадру

Чесменский бой – первая 
победа России в южных 
морях



И. Айвазовский. «Чесменский бой» 



12-29 июня 1771 г. – 
русские войска под 
командованием 
князя В.М. 
Долгорукого 
овладели Крымом



1774 г. – русская 
армия перешла 
через Дунай. 
Войска под 
командованием 
А.В. Суворова 
разбили армию 
великого визиря 
у деревни 
Козлуджи, 
открыв основным 
силам во главе с 
П.А. 
Румянцевым 
путь на Стамбул



Александр Васильевич Суворов 
выдающийся полководец, генералиссимус. 
Поступив на военную службу в 17 лет, Суворов 
отличается уже во время Семилетней войны, в 
особенности у Кунерсдорфа. Затем он 
участвует в первой русско-турецкой войне и в 
подавлении восстания Пугачева. В ходе 
второй русско-турецкой войны, уже в чине 
генерала, он одерживает блестящие победы 
при Кинбурне в 1787 году и под Очаковом 
в 1788 году, где наголову разбивает турецкую 
армию. Во время Бессарабской кампании он 
берет приступом сильнейшую турецкую 
крепость Измаил (март 1790). В 1794 он 
послан на подавление польского восстания. 
Победив Костюшко при Мациевицах и 
истребив население Праги, он принимает 
капитуляцию Варшавы 24 октября (3 ноября). 
Будучи любимым полководцем Екатерины II, 
он впадает в немилость после вступления на 
престол Павла I, но в 1799 году его вновь 
призывают на службу и посылают в Италию, 
где он одерживает ряд побед, менее чем за 
пять месяцев изгнав французов из Северной 
Италии. Пробиваясь через Альпы на помощь 
Римскому-Корсакову, еле сдерживающему 
натиск Массены под Цюрихом, он прибывает 
слишком поздно и вынужден отступить. Вскоре 
его вместе с русской армией отзывают в 
Россию, где он умирает 18 мая 1800 года. 



Итог войны

10 июля 1774 г. – 
Кючук-
Кайнарджийский 
мирный договор



Кючук-Кайнарджийский мирный договор

• Россия получила выход к Черному морю, степи 
Причерноморья – Новороссию

• Право иметь свой флот на Черном море и право 
прохода через проливы Босфод и Дарданеллы

• Азов, Керчь, Кубань и Кабарда переходили к 
России

• Крымское ханство становилось независимым от 
Турции

• Турция выплачивала контируцию в размере 4 
млн рублей 

• Русское правительство добилось права 
выступать в качестве защитника законных прав 
христианских народов Османской империи 



Многовековая борьба с Крымским ханством 
завершилась его присоединением к России 



Присоединение Крыма 

• Турция не желала 
мириться с 
утверждением России 
на Черном море. 
Предпринята попытка 
вернуть Крым. 

• 1783 г. – русские войск 
заняли Крымский 
полуостров, который 
вошел в состав 
России. Был основан 
Севастополь как 
опорная база флота.

Памятный знак «В честь 200-летия основания 
Севастополя» 



Георгиевский Трактат

1783 г. – в г. Георгиевск (Северный Кавказ) 
заключен договор грузинского царя Ираклия II с 
Россией о протекторате



Русско-Турецкая война 1787-1791 гг. 
Причины Османское правительство желало 

возвращение Крыма, 
восстановление своей власти над 
Грузией, ограничение плавания 
русских судов через черноморские 
проливы

Повод Отказ России принять ультиматум 

Объявление 
войны

Летом 1787 г. Турцией

Территория Молдавия, Бессарабия, Буджак,
Сербия, Чёрное море, Северный 
Кавказ 



11 сентября 1789 г. – сражение при Рымнике
За эту победу Суворов получил графский титул и приставку к нему – 

«Рымникский» 



Особое значение имело взятие Измаила в 1790 г. 



Желая избежать кровопролития, Суворов отправил коменданту крепости 
письмо с требованием сдачи: 

«24 часа – воля, первый выстрел – уже неволя, штурм – смерть»
Турецкий паша ответил отказом: «Скорее Дунай остановится в своем 

течении, небо упадет на землю, чем сдастся Измаил»

Штурм Измаила. Гравюра С.П. Шифляра на основе натурной зарисовки. 



В сражении у мыса Калиакрия в 1791 г. турецкий флот был уничтожен. 
Турция обратилась к России с предложением заключить мир 



В. Коваль, Сражение у мыса Калиакрия  



Ясский мирный договор

• Турция признавала Крым владением 
России

• Границей между двумя странами стала 
река Днестр

• В состав России вошла территория между 
реками Буг и Днестр

• Турция признавала Георгиевский трактат 
1783 г.



Итоги русско-турецкий войн

• Ускорилось 
хозяйственное 
освоение степного юга 
России

• Ширились связи 
России со странами 
Средиземноморья

• Основаны новые 
города: Херсон. 
Одесса, Севастополь, 
Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск), 
Ектеринодар (в наст. 
время Краснодар)

Краснодар. Площадь Екатерины  



Русско-Шведская война 1788-1790 гг.
Причины Желание Швеции пересмотреть 

Ништадский мирный договор

Повод Основные силы русской армии 
воевали против Турции, чем 
Швеция решила воспользоваться 

Объявление 
войны

Вступление шведский войск на 
территорию России

Территория Вблизи Петербурга 



• 15 (26) июля 1789 у острова Эланд. Поражение шведов 
• 13 (24) августа 1789 года Первое Роченсальмское сражение. Победа русских
• 2 (13) мая 1790 года на рейде порта Ревель. Шведы потерпели поражение
• 23—24 мая (3—4 июня) 1790 года северо-западнее Красной Горки.  - 

отступление шведов  

Красногорское сражение 



Образование США и России
• Третья четверть XVIII в. – борьба североамериканских 

колоний за независимость от Англии.
• 1780 г. – принятие «Декларации о вооруженном 

нейтралитете» 



Вооруженный нейтралитет – в 1780-83 
гг. союз России, Дании и Швеции с целью 
охраны торгового мореплавания 
нейтральных стран в ходе войны английских 
колоний в Северной Америке за 
независимость. 



Разделы Польши
• В последней трети XVIII в. 

Речь Посполитая 
переживала тяжелый  
кризис, чем решили 
воспользоваться ее 
соседи: Пруссия, Австрия 
и Россия. 

• Россия выступила под 
предлогом освобождения 
украинских и белорусских 
земель от гнета со 
стороны польских 
феодалов 

• Повод: нежелание 
польской шляхты 
уравнять в правах 
католическое и 
православное население

Карта Речи Посполитой до разделов 



1772 г. – первый раздел Речи Посполитой 
Россия Пруссия Австрия 

Восточная часть 
Белоруссии до 
Минска и часть 
латвийских земель, 
ранее входивших в 
Ливонию

Поморье Западная Украина 
(Галиция)

Россия Пруссия Австрия 
Центральная 
Белоруссия с 
Минском, 
Правобережная 
Украина

Гданьск, часть 
земель по рекам 
Варта и Висла 

1793 г. – второй раздел Речи Посполитой 



1795 г. - третий раздел Речи Посполитой 
Россия Пруссия Австрия 

Литва, Курляндия, 
Волынь, Западная 
Белоруссия 

Центральная 
Польша с 
Варшавой 

Южная Польша с 
Люблином и 
Краковом 

Итоги раздела Речи Посполитой:
• Польша более чем на столетие потеряла 

государственность и суверенитет 
• Произошло воссоединение украинского и белорусского 

народа с Россией 


