
«Не знаю, как будет при вас, а при нас 
ни одна пушка в Европе без 

позволения нашего выпалить не 
смела», — 

говорил екатерининский канцлер граф 
А. Безбородко. 
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• А. Б. Каменский (из книги 
«Российская империя в 
XVIII веке: традиции и 
модернизация»): 
Екатерина II успешно 
продолжила и с триумфом 
завершила начатое Петром 
I создание Российской 
империи как великой 
мировой державы.

• Д. Ливен (из книги 
«Российская империя и её 
враги с XVI века до 
наших дней»): 

• Россия не состоялась как 
великая держава...

Актуализаця



Проблемный вопрос ! (стр.38) 
 

В чём состояли главные причины 
столь значительных успехов России 

во внешней политике во второй 
половине XVIII в.? 



1. Основные направления 
внешней политики. 



«Я хочу управлять сама – и пусть 
знает это вся Европа»   

Екатерина II



«Всё, что в 
состоянии 
ввергнуть 

Россию в хаос и 
заставить её 
вернуться во 
мрак, выгодно 

моим 
интересам»

Людовик XV,
король Франции



Какие важнейшие задачи стояли перед Россией 
в области внешней политики к 60-м гг. XVIII в.?

Важнейшей внешнеполитической задачей
оставалось продвижение на юг 

и выход к берегам Черного моря.
На западном направлении главной 

внешнеполитической задачей России 
было укрепление своего влияния в Польше, 

а по возможности – присоединение 
украинских и белорусских территорий 

с преобладанием православного населения. 

?
Основные направления внешней политики



Придя к власти, Екатерина 
унаследовала две главные 

внешнеполитические проблемы 
– турецкую и польскую.

Борьба с влиянием Великой 
французской революции в Европе 
и противодействие французским 

завоеваниям – стало новым 
направлением внешней политики.

Направления внешней 
политики

Основные направления внешней политики



Какие новые обстоятельства влияли на 
внешнюю политику Екатерины II?

На внешнюю политику Екатерины II повлияли новые обстоятельства: 
ослабление военной мощи Турции и Крыма, союзнические отношения с 

Австрией и Пруссией, Великая Французская революция. 

Задание  



Противники и партнеры

Какие страны, исходя из этих задач, оказывались 
внешнеполитическими партнерами и противниками России?

Разрешение первой задачи 
требовало военного противостояния 
с Турцией и Крымским ханством.

Разрешение второй задачи 
требовало сотрудничества
с Австрией и Пруссией.

В конкретных условиях 2-й половины XVIII в. 
обе задачи оказались тесно взаимосвязаны.

?



Северное П
ольское

Южное

Шведы 
постоянно 
стремились 
вернуть
утраченные в 
петровские 
времена земли.

Борьба за выход к берегам 
Черного моря, что 
диктовалось 
потребностями экономики 
и обороны  страны. 

Стремление России к объединению в 
составе России всех земель 
населенных близкородственными 
русским народами - украинцами и
белорусами 

Основные направления внешней политики



Северное П
ольское

Южное

Война со 
Швецией в 1788 
г.
 

Борьба с Турцией за выход
 к берегам Черного моря
 

Раздел Речи Посполитой
 

Основные направления внешней политики



Основные 
направления:

Южное – выйти в 
Черное море;
Западное – вернуть 
русские земли, 
входящие в состав 
Речи Посполитой;
Северо-западное – 
сохранить территории 
Прибалтики за 
Россией

Основные направления внешней политики



граф
Никита Иванович Панин

Руководители внешнеполитического 
ведомства   при   Екатерине II

русский дипломат и 
государственный деятель 



Граф, 
светлейший князь 
Александр 
Андреевич 
Безбородко

русский государственный 
деятель

Дворец Безбородко 
в Петербурге



Граф, 
светлейший князь 
Григорий 

Александрович 
Потемкин-

Таврический
Генерал-фельдмаршал, а по 

некоторым данным, 
морганатический супруг 

императрицы, член 
Российской Академии. 

Великий русский 
государственный деятель



2. Русско-турецкая война 
1768—1774 гг. 



        Цель России –                                                          Цель Турции - 
выйти к Черному морю                                          расширить свои владения в
                                                                                  Причерноморье, на Кавказе и
                                                                                        захватить Астрахань

война

Сражения:
1769 г. – русские овладели городами Хотин, Яссы, Бухарест; выгнали турок 
из Молдавии и Валахии; взяли крепости Азов и Таганрог на Азовском море;

1770 г. – 1-я русская армия под командованием 
П.А. Румянцева разбила турок на реке Ларга и Кагул;
Овладела турецкими крепостями Килия и Браилово;
2-я русская армия под командованием П.И. Панина 
заняла г. Бендеры

 

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Причины 
к началу войны

Обеспечение стране 
геополитического 

присутствия в Черном 
море

Со стороны 
России

Со стороны 
Турции

Желание расширить 
свои владения  в 

Северном 
Причерноморье за счет 

России

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Причины войны России с Турцией:
- обезопасить южные земли от набегов Крымского 
ханства и притязаний Турции;
- возможность освоения причерноморских степей для 
развития хозяйства;
- ослабление Османской империи.

   Турция желала расширить свои владения в Северном 
Причерноморье за счет России.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 





Усиление влияния России в 
Польше обеспокоило 

Турцию.
В 1768 г. Турция 

потребовала вывести 
из Польши русские войска, а 

получив отказ, объявила 
России войну.

Кампания 1769 г. 
не принесла успехов 
ни одной из сторон.

В 1770 г. П.А. Румянцев 
нанес туркам два поражения: 

на Ларге 
и на Кагуле.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Шансы России на победу возросли 
после назначения главнокомандующим русской армией 

прославленного полководца – П. А. Румянцева. 

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Пётр Александрович 
Румянцев- Задунайский 

(1725—1796)
— русский военный и государственный 

деятель, полководец, отличившийся 
еще во время Семилетней войны 

(1757 – 1762).

П.А. Румянцев

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



При Кагуле Румянцев 
атаковал турок, имея лишь 27 

тыс. человек и 118 пушек 
против 150 тыс. человек 

и 180 пушек.
Турки потеряли 20 тыс. 

человек и бежали.
Русские потери – 1,5 тыс.
После победы при Кагуле 

Румянцев овладел крепостями 
Измаил, Браилов и Килия, 

а армия П.И. Панина 
заняла Бендеры.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Выдающаяся победа 
была одержана на море. 
Русская эскадра во главе 

с генерал-аншефом А.Г.Орловым 
и адмиралом Г.А. Спиридовым 

обогнула Европу, вошла 
в Средиземное море и атаковала 
турецкий флот в Эгейском море.

Потеряв флагманский корабль, 
турки укрылись в Чесменской 
бухте, где были заблокированы.

7 июля 1770 г. русские открыли огонь по теснившейся в бухте 
турецкой эскадре и пустили на турецкие корабли 

брандеры (корабли-факелы).  

Бой в Чесменской бухте.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 





В результате Чесменского 
сражения турецкий флот был 

уничтожен:
15 линейных кораблей,
6 фрегатов и множество 
мелких судов сгорели, 
1 линейный корабль 

и 5 гребных судов были 
захвачены русскими.
Турецкие потери – 

около 10 тыс. человек, 
русские – 11 человек.

После Чесменской победы русский флот блокировал 
Дарданеллы, чем серьезно повлиял на ход войны. 

Гибель турецкого флота 
в Чесменском бою.
Худ. Я.Ф. Хаккерт.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Алексей Григорьевич 
Орлов-Чесменский 

(1737 - 1808) 
— русский военный и 

государственный деятель, 
генерал-аншеф, 

сподвижник Екатерины II, 
брат её фаворита Григория 

Григорьевича Орлова. А. Г. Орлов и Г.Г. 
Орлов

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Григорий Андреевич 
Спиридов 

(1713—1790) 
— русский адмирал, 

прославившийся разгромом 
турецкого флота в ходе 
Чесменского сражения.

Г.А.Спиридов

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



О каком событии идет речь в рапорте Г.А.Свиридова? 
В каком архипелаге после описываемых событий стал 

господствовать российский флот?

В рапорте идет речь о Чесменском сражении. Российский флот стал 
господствовать в Эгейском море.

Задание –работа с документом 1 



В 1771 г. армия Румянцева 
перешла Дунай, а 30-
тысячная армия В.М. 

Долгорукого вторглась в 
Крым.

Турки пошли на 
переговоры, 

но не соглашались 
предоставить 

независимость Крыму.
В 1773 г. военные действия 

возобновились.
Русские продвинулись вглубь Балкан, 

но потерпели неудачу под Варной и Шумлой.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



В 1772 году в Дунайскую армию 
был переведен 

А. В. Суворов. 
Возглавляемые им войска 

в 1773 году стремительным 
ударом заняли Туртукай и 

форсировали Дунай.
В 1774 г. – русская армия (24 тыс.

чел.)  под командованием А.В. 
Суворова у 

г. Козлуджи  разбила турецкие 
войска (40 тыс.чел.).

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Александр Васильевич 
Суворов 

(1729—1800)
— великий русский полководец, 

генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардинских войск.

Не потерпевший ни одного 
поражения в своей военной 

карьере, 
один из основоположников русского 

военного искусства, российских 
сухопутных и морских сил.

А.В. Суворов

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



В 1774 г был заключен 
Кючук-

Кайнарджийский мир, 
по которому 

Россия получила 
черноморское 

побережье от устья 
Днепра до устья Буга с 

крепостью Кинбурн, 
Керчь и Еникале 

в Крыму, 
часть Кубани 

и Кабарду.
Крым был признан 

независимым.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Проследите 
изменения границ 

по Кючук-
Кайнарджийскому 

миру.

?

Молдавия и Валахия перешли под российское покровительство.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Итоги войны

Россия Турция

В 1774 году к России 
была присоединена 
территория между 
южным Бугом и 

Днепром с крепостью 
Кинбун, крепости 

Керчь и Еникале на 
Азовском море, 

Кабарда на Северном 
Кавказе.

Турция была вынуждена 
просить мира. 

Также она должна была 
признать независимость 
Крымского ханства  и 
право русского флота на 

беспрепятственный 
проход через 

черноморские проливы в 
Средиземное море.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



3. Русско-грузинские отношения. 
Георгиевский трактат. 



• Грузия со времён падения 
Константинополя в 1453 г. 
оказалась отрезанной от 
христианского мира, а затем 
была поделена между 
соседними Османской 
империей и Персией. 
Грузинские цари, видевшие в 
России своего естественного 
христианского защитника, 
неоднократно просили взять 
их под своё покровительство. 

Георгиевский трактат



В конце 1782 года 
царь Восточной Грузии (Картли-

Кахети) Ираклий II, стремясь спасти 
Грузию 

от турецких и персидских набегов, 
обратился к Екатерине II 

с просьбой принять его царство 
под покровительство России. 
24 июля (3 августа) 1783 г. в 

крепости Георгиевск (Сев. Кавказ) 
был подписан трактат о переходе 

Картли-Кахети
под покровительство России 

и ее частичном отказе 
от самостоятельной 
внешней политики.

Ираклий II, 
царь Картли-Кахети

Георгиевский трактат



• Россия со своей стороны 
выступала гарантом 
независимости и целостности 
территорий Картли-
Кахетии. Грузии 
предоставлялась полная 
внутренняя 
самостоятельность.

• В 1801 г. Павел I, а затем 
Александр I приняли указы, 
согласно которым царь и весь 
грузинский народ 
принимались в вечное 
подданство России.

Георгиевский трактат



4. Русско-турецкая война 
1787—1791 гг..



После Кючук-
Кайнарджийского мира – 

продолжение борьбы между 
Россией и Турцией 

за влияние на Крым.
1775 г. – вступление на престол 
в Бахчисарае хана Девлет-Гирея, 

сторонника Турции.
1777 г. – вторжение русских 

войск в Крым, избрание ханом 
сторонника России Шагин-

Гирея.
1783 г. – согласие Шагин-Гирея 

передать Крым в подданство 
России.

Князь Потемкин принимает 
Крым в подданство России.

Худ. Б. Чориков.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



Главную роль в переговорах 
с Шагин-Гиреем о присоединении 

Крыма главную роль сыграл фаворит 
Екатерины Г.А. Потемкин.

За этот успех он был удостоен 
княжеского титула и почетного звания 

«Таврический».
После присоединения Крыма 

Потемкин развернул 
колоссальную деятельность 
по заселению и освоению 

новых российских владений.
Впоследствии иногда говорили, 

что Потемкин сделал для юга России 
больше, чем Петр I – для севера.

Князь 
Григорий Александрович
Потемкин-Таврический.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



• В 1774 году Крымское ханство было 
объявлено независимым. Однако спор между 
Россией и Турцией из-за Крыма продолжался. 

• В 1783 году русское правительство, ссылаясь на 
беспорядки и волнения на полуострове, заявило 
о присоединении Крыма к России. Манифест 
Екатерины II, изданный 28 марта 1783 года, 
гласил «о принятии под Российскую 
Державу» Крымского полуострова, Тамани и 
«всей кубанской стороны». Генерал-
губернатором Тавриды был назначен князь Г.А. 
Потемкин, осуществивший быстрое заселение 
новых земель. За это он получил от 
императрицы титул Таврического.

Повод для второй русско-турецкой войны

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



19 апреля 1783 года 
императрица Екатерина 

II провозгласила 
манифест о 

присоединении Крыма 
(Тавриды)

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



В 1787 г. Екатерина совершила 
поездку в свои новые владения: 

Новороссию и Крым.
Спутником Екатерины 

по ее приглашению стал император 
Австрии Иосиф II.

С какой целью Екатерина 
пригласила Иосифа II  

в путешествие по Новороссии?
Цель была достигнута: Иосиф II 
говорил, что будто бы побывал 

в сказке «1001 ночи».

Медаль в память путешествия
Екатерины  II  в Крым в 1787 г.

?
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В июле 1787 года 
султан предъявил 

России ультиматум, в 
котором потребовал :

досмотра 
русских 

кораблей, 
идущих через 

Босфор и 
Дарданеллы

Восстановлен
ия власти 
Турции в 

Грузии возвращен
ия Крыма

Россия 
ответила 
отказом

В августе 1787 года султан объявил России 
войну, 

которая продолжалась 4 года.
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Российская империя                                                                 Османская 
Австрийская империя                                                               империя

война

Сражения:
1787 г. – разгром турецкой армии у крепости Кинбурн;
1788 г. – разгром турецкого флота, захват русскими крепости Очагов – 
«ключ к Черному морю»;
1789 г. – русская армия под командованием А.В. Суворова разбила турок 
при Фокшанах и на реке Рымник;   

Штурм Очакова





В 1781 г. Россия вступила в 
союз с Австрией, обещав ей 
западную часть Балканского 

полуострова.
Военные приготовления России 

обеспокоили Турцию.
В 1787 г. Турция потребовала 

отмены Кючук-
Кайнарджийского мира и 
Георгиевского трактата, 
а получив отказ, объявила 

России войну.
Русскую армию возглавил

Г.А. Потемкин.

Портрет генерал-фельдмаршала
Потемкина. 

Худ. Михаил Матвеевич Иванов.
1748.
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В 1788 году войска 
под 

командованием Г. 
А. Потемкина 

овладели 
крепостью 

Очаков.

Военное 
превосходство 

России

Летом 1789 года 
произошли решающие 

сражения при Фокшанах 
и Рымнике, в ходе 
которых войска 

Суворова разгромили 
численно 

превосходивших их 
турок

В 1787 году в устье 
Днепра 

оборонявшие 
Кинбурн войска под 

командованием 
Суворова разбили 

десант. 
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Турецкий десант высадился на 
Кинбурнской косе, 

но, несмотря на численное 
превосходство, был разбит 

русскими войсками 
под командованием 

А.В. Суворова.

Гренадер Новиков 
спасает Суворова.

В этом сражении Суворов
был дважды ранен.
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В чём вы видите главную причину победы русских 
войск при Кинбурне? Какие данные говорят о 

масштабе битвы?

Задание –работа с документом 2 



В мае 1788 г. к Очакову 
прибыл турецкий флот: 
12 линейных кораблей, 

13 фрегатов и множество мелких 
судов.

Русской парусной эскадрой  
командовал принц Нассау, гребной 

– американец 
Поль Джонс.

17 июля русский флот уничтожил три турецких линейных корабля, 
пять фрегатов и 2 малых судна.

Один линейный корабль был захвачен. 
Турецкие потери – 6 тыс. чел. убитыми, 1,6 тыс. пленными.

Русские потери – 18 чел. убитыми, 67 ранеными.
1 июля гребная флотилия Нассау атаковала турецкий флот 

под стенами Очакова, сожгла 11 судов и захватила 1 галеру.
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Сухопутная армия 
под командованием Потемкина 

начала осаду Очакова 
в июле 1788 г.

Суворов настаивал на скорейшем 
штурме, однако Потемкин предпочел 

«правильную» осаду.
Осада шла тяжело, турки не раз 
совершали отчаянные вылазки.

6 декабря русские шестью 
колоннами пошли на приступ. 

Крепость пала.
Турецкие потери – 9,5 тыс. убитыми, 

4 тыс. пленными,
русские – 2,5 тыс.

Русским достались 310 пушек.
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Новый турецкий султан 
Селим III, вступивший на 

трон в апреле 1789 г., 
стремился взять реванш за 

потерю Очакова, 
в связи с чем значительно 

усилил свою армию на 
Дунае.

Потемкин, возглавлявший 
русскую армию, ставил 

целью овладение 
Бессарабией и крепостью 

Измаил.

Портрет 
А.В. Суворова.

Худ. Д.Г. Левицкий.
1786 г.

Г.А. Потемкин.
Неизв. худ.

Союзник России – Австрия – выделила для действий 
на нижнем Дунае корпус принца Ф. Саксен-Кобургского.
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В июле 1789 г. дивизия Суворова (7 
тыс. чел.), пройдя за 26 часов 40 

верст, соединилась 
с австрийскими с войсками 

принца Кобургского (18 тыс. чел.).
Русские и австрийцы разбили 
30-тысячную турецкую армию 

в сражении у Фокшан 20-21 июля.
Турецкие потери – 1,5 тыс. чел., 

австрийские – 200 чел.,
русские – 84 чел., в т.ч. 

15 убитыми и 69 ранеными.
Однако победа не была развита,

и турки вскоре оправились.
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18 тыс. австрийцев и 7 тыс. 
русских противостояли 100-
тысяч турок при Рымнике.

По настоянию Суворова, 
союзники стремительно 

атаковали.
Турецкие войска, 

не ожидавшие столь скорого 
прихода русских, 
в панике бежали, 

потеряв 10 тыс. человек.

Русские потери составили 45 убитых и 133 раненых.
Суворов получил графский титул, орден Св. Георгия, почетное 

звание «Рымникский» и множество 
других русских и австрийских наград.
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Поражения 
деморализовали турецкую 

армию. 
В сентябре 1789 г. 

капитулировали крепости 
Бендеры и Аккерман.

Армия Потемкина 
заняла Кишинев.

Австрийские войска принца 
Кобургского заняли 
Валахию и овладели 

Бухарестом.
Австрийский фельдмаршал 
Лаудон вступил в Белград. 

Вид Бендерской крепости после сдачи.
Худ. М.М. Иванов.

1790.
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В августе 1790 г. русская эскадра под командованием 
Ф.Ф. Ушакова разгромила турецкий флот у о. Тендра.

Турки потеряли 4 линейных корабля.
Господство на Черном море перешло к России.

Федор Федорович
Ушаков.

Худ. П. Бажанов.
1912.
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Главным событием кампании 
1790 г. на суше стало взятие 

сильнейшей турецкой 
крепости Измаил.

Русская армия начала осаду 
Измаила в ноябре 1790 г.

Измаил окружали валы 
высотой 8,5 м, и ров, 

частично заполненный водой, 
глубиной 11 м, шириной 13 м.

Гарнизон Измаила – 35 тыс. чел., русская армия,– 30 тыс.
Руководившие осадой генералы И.В.Гудович и П.С.

Потемкин, 
не добившись сдачи, решили отойти на зимние квартиры.

Но 2 декабря под Измаил прибыл Суворов.
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С прибытием Суворова начата 
интенсивная подготовка к 

штурму.
7.12.1790 – ультиматум 

Суворова:
«24 часа на размышление для 

сдачи и воля; первые мои 
выстрелы – уже неволя; 

штурм – смерть». 

10.12 – обстрел крепости из 600 орудий. 11.12 – штурм.
«Турки дорого продавали свою жизнь, никто не просил пощады, 

женщины бросались с кинжалами на солдат. Остервенение 
жителей умножало свирепость войск, 

ни пол, ни возраст, ни звание не были пощажены».
Русские потери – 4 тыс., турецкие – 26 тыс.  
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О каком событии идет речь в рапорте А.В.Суворова?

О взятии Измаила.
 

Задание –работа с документом 3 



Декабрь 1790 г. – взятие турецкой крепости 
Измаил 



24 декабря 1790 г. – штурм крепости Измаил
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Даже после падения 
Измаила Турция пыталась 

продолжать войну, но 
летом 1791 г. русский флот 

под командованием 
Ф.Ф. Ушакова  настиг 

турецкую эскадру 
у мыса Калиакрия 

(Болгария, севернее Варны) 
и разгромил ее (31 июля 

1791 года).
Турция запросила мира.
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Фёдор Фёдорович 
Ушаков 

(1745—1817) 
— выдающийся русский флотоводец, 

адмирал.

Русской православной церковью 
причислен к лику святых как 

праведный воин Феодор Ушаков.

Ф.Ф. Ушаков
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Летом 1791 
года 

Разгром 
Турецкой армии 

на Балканах

Черноморский флот во 
главе с Ф. Ф. 

Ушаковым разбил 
турецкую эскадру в 

Керчинском проливе 

Турция  была 
окончательно 
разгромлена и 

запросила мира

По Ясскому 
мирному договору 
1791 года границей 

между 2-мя 
странами стала 

река Днестр.

Турция признала 
все завоевания 

России в 
Северном 

Причерноморье.
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29 декабря 1791 г. 
в Яссах подписан 
русско-турецкий 
мирный договор.

Рассмотрите карту 
и укажите, какие 

территории приобрела 
Россия по Ясскому миру.

?

Турция признала вхождение Крыма в состав России.
К России полностью перешла Кубань.

Граница России в Северном Причерноморье 
была перенесена с Южного Буга на Днестр. 

Бессарабию, Молдавию и Валахию пришлось вернуть Турции.
О «Греческом проекте» пришлось забыть. 
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Россия Турция

Получила не просто 
выход в Черное море, но 

и стала великой 
черноморской державой

Началось освоение 
плодородных 

причерноморских 
земель, строительство 

на них многих портов и 
городов.

Вынуждена была 
просить мира и 
уменьшить свои 

владения.
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Чем вы объясните успешный для России 
ход Русско-турецких войн второй 

половины XVIII в.?

Ослабление военной мощи Турции и Крыма, союзнические отношения с 
Австрией и Пруссией делали все более реальными победу России над 

Турцией и обеспечение выхода России в Черное море.

. 

Задание  



-Русская армия приобрела опыт военных действий против 
хорошо вооруженных, использующих современную тактику 
боя европейских армий.

-Русская армия обладала современным оружием, мощным 
флотом, а ее генералитет научился выявлять и использовать 
лучшие боевые качества русского солдата: патриотизм, 
отвагу, решительность, выносливость, т.е. овладел «наукой 
побеждать».

-Османская империя утратила свое былое могущество, ее 
экономические и военные ресурсы оказались слабее, чем у 
России.

-Правительство России во главе с Екатериной II смогло 
обеспечить материальные и политические условия для 
достижения победы.

Причины побед России



Запишите, какими делами и свершениями 
вошли в историю России 

нижеперечисленные деятели

Задание1-раб.тетрадь, стр. 75-76



5. Греческий проект Екатерины II. 



«Восточный вопрос»
1.Овладение выходом  в Черное  море
2. Включение Причерноморских степей в хозяйственную зону 

России и увеличение за счёт них дворянских землевладений
3. Контроль над проливами Босфор и Дарданеллы
4. Осуществление «Греческого проекта»: восстановление 

Византии, создание Дакии – государства из Валахии, 
Бессарабии и Молдавии.

Греческий проект Екатерины II



Успешная война с Турцией побудила 
Екатерину замахнуться на овладение 

Константинополем.
В конце 1770-х гг. 

Екатерина и Г.А. Потемкин  
разработали  «греческий проект».

На месте Турции предстояло создать 
православную греческую империю 
со столицей в Константинополе.
Предполагалось, что во главе этой 

самостоятельной, но связанной 
с Россией союзом империи встанет 
родившийся в 1779 г. второй внук 

Екатерины – Константин 
(ее старший внук – Александр).

Греческий проект Екатерины II



Победа над 
Турцией

Екатерина  и 
ее фаворит Г. 
А. Потемкин 

составили 
план 

дальнейших 
действий.

Предполагалось, что 
Турция отброшена из 
Европы, а на её месте 
возникнет Греческая 
империя со столицей 
в Константинополе. 

Из восточных 
Дунайских княжеств  

планировалось 
сделать буферное 

государство Дакию, а 
западные предать 

Австрии.

Это вызвало большой переполох 
в Европе, т. к. его реализация  

была вполне возможна и 
вызвало бы необычайное 

укрепление и без того очень 
сильной державы. 

Планы 
Екатерина 

осуществить 
не успела

Греческий проект Екатерины II



1. Создание Греческой 
империи (ст. 
Константинополь, на 
престол – внук 
Константин)

2. Из восточных 
дунайских княжеств – 
Дакию

3. Западные отдать 
союзнику против 
Турции Австрии

Греческий проект Екатерины II



План раздела Османской 
империи:

Россия  получает Бессарабию, 
Молдавию и Валахию (Дакия);
Австрийская империя – 
Боснию, Сербию, Белград и 
Венецианскую республику

Греческий проект 
Екатерины II



Почему большинство европейских стран 
не поддержали идею России о вытеснении 

Турции из Европы?
Страны Европы не хотели чрезмерного усиления России.

 

Задание  



6. Участие России в 
разделах Речи 
Посполитой.



Разделы Речи 
Посполитой 

Первый 
раздел 
1772 г. Второй 

раздел
1793 г.

Третий 
раздел
1795 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой



   К этому времени угроза России со сторон Польши перестала 
существовать, но оставался нерешенным давний 

территориальный спор из-за Белоруссии и Правобережной 
Украины. В 1769 году, после смерти польского короля, Россия 

сумела добиться избрания на престол бывшего фаворита 
Екатерины II Станислава Понятовского. Это отвечало 

интересам русской политики.
   Однако Австрия была против подобного решения вопроса. И 

тогда для примирения противоположных интересов была 
выдвинута идея о разделе Польши. 

Участие России в разделах Речи Посполитой



Польское 
королевство
Литовское 
княжество

Ранее утраченные 
территории

Зависимые территории



1763 г. – смерть Августа III, 
очередное «бескоролевье», борьба 

группировок, поддерживающих 
различных кандидатов на престол.
При поддержке России в 1764 г. 

королем избран 
Станислав-Август Понятовский, 
бывший польский посол в России 

и фаворит Екатерины,
в ту пору – жены наследника.

Накануне выборов группа магнатов 
добилась отмены Liberum veto – 

правила только единогласного 
принятия решений в сейме.

Станислав-Август
Понятовский.

Худ. Иоганн Баптист
Лампи Старший.

Участие России в разделах Речи Посполитой



Россия ввела в Польшу войска и заставила 
сейм восстановить правило Liberum veto.

Предлогом для интервенции явился 
вопрос о правах диссидентов 

(лат. dissedens – несогласный), 
т.е. некатоликов.

Под нажимом России и Пруссии 
православные и лютеране получили 

в Польше равные права с католиками.
В 1768 г. противники Liberum veto и 

равноправия диссидентов объединились 
в Барскую конфедерацию (по г. Бару)

и вступили в борьбу с русскими войсками.
Конфедератов поддерживала Франция.

Памятник одному 
из лидеров Барской

конфедерации
Казимежу Пуласкому.

Вашингтон, 1910.

Участие России в разделах Речи 
Посполитой



Воюя с Турцией, 
Россия продолжала и 

борьбу с Барской 
конфедерацией.

Австрия и Пруссия 
опасались, что Россия 
полностью поглотит 

Польшу.
Вена и Берлин 

предлагали раздел 
Польши.

Молитва конфедератов Барских.
Худ. А. Гроттгер, 1863.

В 1771 г. Австрия обещала Турции всеми средствами добиться 
вывода русских войск из Молдавии и Валахии.

Стремясь не допустить сближения Австрии с Турцией, Екатерина 
согласилась на  первый раздел Польши. 

Участие России в разделах Речи Посполитой



Первый раздел Польши
5 августа 1772 г. Россия, 

Австрия и Пруссия 
подписали договор 

о разделе Речи Посполитой.
Россия получила 

Восточную Белоруссию 
и часть Литвы –

92 тыс. км2 территории  
и население 1,3 млн. чел.

Австрии достались богатые 
Малая Польша и Галиция
(83 тыс. км2, 2,6 млн. чел.)

Пруссия получила Поморье 
и Великую Польшу 

(36 тыс. км2 и 0,6 млн. чел.)



Повод

послужил вопрос о положении 
диссидентов (то есть 

некатолического 
меньшинства — православных 
и протестантов), чтобы те были 
уравнены с правами католиков

Союз против 
Речи 

Посполитой

Австрия и 
Пруссия

Неоднократно 
предлагали 

России 
предпринять 

раздел 
слабеющей 

Речи 
Посполитой

Екатерина долго не 
соглашалась из-за того, 
что польским королем 

был ее ставленник 
Станислав 

Понятовский
Императрица 

соглашается на 
раздел Речи 
Посполитой

« Союз Австрии и 
Турции может 

сильно повредить 
мне и это вполне 
реальная угроза 

для моего 
государства» Россия 

Австрия 

Галиция Поморье

Пруссия 
Восточная 

Белоруссия и 
часть Ливонии

Участие России в разделах Речи Посполитой



Станислав II Август 
Понятовский 

(1732 -  1798) 
— граф Понятовский, 

последний польский король 
и великий князь Литовский 

(1764—1795), один из 
фаворитов российской 

императрицы Екатерины II.

С.Понятовский

Участие России в разделах Речи Посполитой



В 1791 г. польские патриоты добились 
принятия новой конституции Речи 

Посполитой.
Отменено «Liberum veto», 

ликвидирована выборность короля, 
в сейм допущены горожане.

Кто в Польше мог быть недоволен 
этими реформами?

Ряд магнатов, недовольных ущемлением 
своих прав, 

обратились за помощью к России.

?

Портрет 
польского  шляхтича.
Худ. А.О. Орловский.

Участие России в разделах Речи Посполитой



1-й раздел Польши (1772г)
Россия присоединила: восточную Белоруссию и часть Ливонии 



В 1792 г. русские войска заняли 
Варшаву.

Вслед за ними в Польшу 
вступила прусская армия.

1793 г. – второй раздел 
Польши.

Рассмотрите карту 
и укажите территории, 

захваченные в 1793 г. 
Россией и Пруссией. 

?

Россия – Центральная Белоруссия и Правобережная Украина.
Пруссия – Гданьск, Торунь и Великая Польша с Познанью.

Второй раздел Польши



Поводом послужили 
Революционные 

события во 
Франции

Образование 
союза России и 

Пруссии

Речь Посполитая становится 
еще более уязвимым 

государством и это отличный 
шанс завладеть  большим 

количеством земель 

Второй раздел 
происходит 23 января 

1793 года

Россия Пруссия 

Белоруссия с 
Минском и 

Правобережная 
Украина 

Все Балтийское 
побережье Польши с 
Гданьском и Великая 
Польша с Познанью

Участие России в разделах Речи Посполитой



Второй раздел вызвал в Польше 
патриотическое восстание 

под руководством героя войны 
за независимость США 

Т. Костюшко.
Несмотря на слабую организацию 

и недостаточное вооружение 
повстанцы сражались героически
и нанесли несколько поражений

русским и прусским войскам.
Но сил у поляков было 

недостаточно, тем более, что в 
восстании 

принимали участие, в основном, 
шляхта и горожане, а крестьяне 

почти не поддерживали его.

Тадеуш Костюшко
в мундире 

генерал-майора 
коронных войск 

Речи Посполитой.

Участие России в разделах Речи Посполитой



Анджей Тадеуш Бонавентура
 Костюшко 

(1746  —1817) 
— военный и политический деятель 

Речи Посполитой и США, 
участник Войны за независимость 

США, 
организатор восстания в Польше, 

Белоруссии и Литве 1794 года, 
национальный герой Польши, 

США, Белоруссии.

Т.Костюшко 

Участие России в разделах Речи Посполитой



В октябре 1794 г. Суворов 
штурмом взял предместье 

Варшавы – Прагу
и вступил в польскую столицу.

Восстание было подавлено, 
Костюшко попал в плен

и заключен 
в Петропавловскую крепость

(освобожден Павлом I  в 1796 г.).
Именно за эту карательную 

операцию Суворов получил чин 
фельдмаршала.

Участие России в разделах Речи Посполитой



Все 20-тысячное население Праги 
было вырезано. 

Для устрашения варшавян 
Суворов запретил 
хоронить мертвых.

Резня В Праге. Худ. Юлиуш Козак.

Резня в Праге. Худ. А.О Орловский.

В Польше рассказывали, как 
казаки носили на пиках 

младенцев.

Участие России в разделах Речи Посполитой



2-й раздел Польши (1793г)
Россия присоединила:

1. Белоруссию с Минском 
2. Правобережную Украину



В октябре 1795 г. Австрия, 
Пруссия и Россия осуществили 

третий раздел Польши.

Покажите на карте 
приобретения каждой из держав 

по третьему разделу.
Австрия – часть Мазовии 

и Малая Польша 
с Люблином и Краковом 

(47 тыс. кв. км, 1,2 млн. чел).

?

Пруссия – Мазовия с Варшавой (55 тыс. кв. км, 1 млн. чел.)
Россия – Литва, Западная Белоруссия, Волынь 

(120 тыс. кв. км, 1, 2 млн. чел).

Третий раздел Польши



Повод: Восстание Костюшко, 
направленного против разделов 

страны

Восстание подавлено.
Государство Речи Посполитая было 

ликвидировано. 
Произошел раздел земель.

Малая Польша с 
Люблином

Австрия Пруссия Россия

Земли с 
центральной 
Польшей и 
Варшавой

Основная часть Литвы, 
Западная Белоруссия и 

Западная Волынь, а 
также Курляндия

Участие России в разделах Речи Посполитой



3-й раздел Польши (1795г)
Россия присоединила:
1. Литву, 
2. Курляндию, 
3. Западную Волынь 
4. Западную Белоруссию.



Речь Посполитая прекратила 
свое существование в качестве 

независимого государства. 
Последний польский король 

Станислав-Август 
Понятовский выехал в 

Петербург, 
где и умер в 1795 г.

Польше предстоял долгий 
и непростой путь к 

возрождения национальной 
независимости.Станислав Август

Понятовский.
Худ. М. Бачиарелли.

Участие России в разделах Речи Посполитой





Иосиф II (Австрия), Фридрих II (Пруссия), Екатерина II 
(Россия)  у карты Польши 



Дайте оценку участию России в разделах 
Речи Посполитой. Какие территории 

вошли в состав России в ходе этих 
разделов?

Разделы Польши - циничный и несправедливый политический акт, но 
при этом произошло воссоединение восточнославянских земель и 

православных народов в одном государстве.

Задание  



Последствия раздела Польши:
Перестала существовать Речь
Посполитая
Прекращение преследования православных
Воссоединение восточнославянских
народов
Россия обрекла себя на постоянную борьбу с 
польским национально-освободительным 
движением

Участие России в разделах Речи Посполитой



7.    Война со Швецией.



В разгар русско-турецкой 
войны Россия была втянута 

в войну со Швецией,
пытавшейся  добиться 
реванша за поражение 

в Северной войне.
Основные боевые действия 

развернулись на море.
Потерпев несколько 
поражений, Швеция 
3(14) августа 1790 г. 

подписала 
Верельский мир, 

сохранивший 
прежние границы.

Морское сражение при Выборге 
27 июня 1790 г.

Худ. И. Айвазовский

Война со Швецией



Со стороны Швеции это была вторая попытка пересмотреть 
условия Ништадтского мира: летом 1788 г. она без объявления 
войны напала на Россию. 

Шведский король Густав III тщательно готовился к конфликту, 
ибо, рассчитывая на легкие победы, стремился укрепить свою 
власть и сломить сопротивление оппозиции. 

У короля были основания надеяться на успех: главные силы 
русской армии и ее лучшие полководцы находились на юге. 

Густав III не скупился на хвастливые заявления -он говорил, что 
намерен овладеть Эстляндией, Лифляндией и Курляндией, а 
заодно с ними Петербургом и Кронштадтом. 

Перед отъездом из Стокгольма на театр войны он объявил 
придворным дамам, что «надеется дать им завтрак в 
Петергофе». 

Война со Швецией



• В июне 1788 года король 
Швеции Густав III, 
воспользовавшись тем, что 
Россия в этот момент вела 
войну с Турцией, предъявил 
России требование о 
возвращении Швеции части 
Финляндии, ликвидации 
русского Балтийского 
флота, заключения мира с 
Турцией и возвращения ей 
Крыма. 

Война со Швецией



• Шведская эскадра появилась у 
Кронштадта, а шведская армия 
овладела крепостью Нишлот и 
двинулась на Санкт-Петербург. 
Однако победа русского флота у 
острова Гогланд в июле 1788 года 
расстроила планы шведского 
монарха. Победы русских войск в 
1789-1790 годах на суше и на море 
вынудили Швецию подписать в 
августе 1790 года мирный 
договор в Вереле, по которому она 
отказывалась от всех 
территориальных притязаний к 
России.

Война со Швецией



Начало военных действий вскрыло полную несостоятельность и 
даже нелепость шведских притязаний: в ожесточенном 
сражении 6 июля у о. Готланда Балтийский флот под 
командованием адмирала С. К. Грейга одержал победу, 
вынудив шведские корабли искать спасения в Свеаборге.

Война со Швецией



Запишите в таблицу главные итоги 
нижеперечисленных событий

Задание 5-раб.тетрадь, стр. 80



8.    Политика «вооружённого 
нейтралитета».



Война английских 
колоний в Северной 

Америке за 
независимость 1775 г.

Просьба Англии о найме 
российских войск для 

участия в борьбе с 
американскими 

повстанцами

Отказ 
Екатерины 

II 

Признание 
Россией 

независимости 
Соединенных  

Штатов Америки

Принятие 
декларации о 
«вооруженном 
нейтралитете»

1780 г.

Декларация во 
многом ложилась на 
руку американцев и 
задевала интересы 

Англии

Ухудшало 
отношения 

России и Англии

Стало основой для 
связей между 

Россией и 
Америкой

Политика «вооружённого нейтралитета»



• Россия поддержала борьбу 
за независимость 
североамериканских 
колоний, а затем США

• 1780 г. – подписала 
декларацию о 
«вооружённом 
нейтралитете» (судно 
нейтрального государства – 
под защитой всех 
нейтральных государств, 
Дания, Швеция, 
Нидерланды, Австрия, 
Неаполитанское к-во)

Политика «вооружённого нейтралитета»



В чём состояла причина политики 
«вооружённого нейтралитета»? Какова её 

суть? 

Задание  



9. Борьба Екатерины II с 
революционной Францией. 



Враждебное восприятие Екатериной II событий во Франции.
Тревога о том, что русская аристократия приняла участие в 

революционных событиях .
Требование немедленной отправки подданных императрицы на родину

Русский посол готовит побег 
Людовика VI и его семьи

Побег не удается. 
Король и королева 
Франции казнены

Формируется 
антифранцузская 

коализация европейских 
государств

Дипломатические и 
торговые связи между 
Россией и Францией 

были разорваны

Заключено первое 
соглашение между Россией 

и Англией об отправке 
войск во Францию

6 ноября 1796 года императрица Екатерина II умерла 
и планы не осуществились

Борьба Екатерины II с революционной Францией



Людовик XVI 
(1754 —1793) 

— король Франции из 
династии Бурбонов, сын 

дофина Людовика 
Фердинанда. 

При нём после созыва 
Генеральных штатов в 
1789 началась Великая 

Французская революция. 

Людовик XVI 

Борьба Екатерины II с революционной Францией



1. Россия выступила против 
событий Великой Французской 
Революции

2. Потребовала, чтобы подданные 
России покинули Францию

3. Введена жёсткая цензура, запрет 
на въезд 

4. Создание антифранцузской 
коалиции

5.  Подготовка вооружённого 
вторжения

6. Присоединилась к 
экономической блокаде

Борьба Екатерины II с революционной Францией



• Французский аристократ, 
после Великой Французской 
революции поступивший на 
русскую службу и в 
1804—1815 гг. занимавший 
должность генерал-
губернатора Новороссии и 
Бессарабии.

• Считается одним из отцов-
основателей Одессы, где ему 
в 1828 году 
поставлен памятник.Арман Эммануэль  Ришелье 

(1766-1822)-памятник в 
Одессе

Борьба Екатерины II с революционной Францией



10. Результаты внешней 
политики Екатерины II



Подводим итоги

Назовите основные территориальные приобретения России, 
укажите в каком году и в результате каких событий 

была приобретена та или иная территория.

Как можно оценить внешнеполитические итоги 
царствования Екатерины II?

Охарактеризуйте внешнюю политику России 
в царствование Екатерины II.

?

?

?



ИСТОРИКИ СПОРЯТ
Н. А. Нарочницкая (из книги «Россия и русские в мировой 
истории»):
Превращение Руси в Россию произошло ко второй половине 
XVIII века, а ко второй половине следующего, XIX столетия, в 
основном сформировались те действующие силы в европейской 
политике, которые и в XX веке определяли её внутренние 
пружины. Именно в этот период во всём своём исполинском 
масштабе встаёт так называемый Восточный вопрос, через 
призму которого проявляются все уровни и аспекты противоречий 
между ведущими субъектами мировой истории.
А. Б. Каменский (из книги «Российская империя в XVIII веке: 
традиции и модернизация»): Екатерина II успешно продолжила 
и с триумфом завершила начатое Петром I создание Российской 
империи как великой мировой державы.
Д. Ливен (из книги «Российская империя и её враги с XVI века 
до наших дней»): Россия не состоялась как великая держава...



Внешняя политика

Значительный рост 
территорий.

 Освоены и присоединены:
- территории на Дальнем Востоке и 
Северной Америке;

- Северное Причерноморье; 
- Южная Прибалтика;
- Правобережная Украина и Белоруссия

Увеличение 
населения. 

до 36 миллионов 
человек

Превращение России из европейской 
страны в великую мировую державу

Присутствие Русского 
флота в Средиземном 

море, Тихом  и 
Атлантическом 

океанах.

Все это стоило России больших усилий, коллосального напряжения сил, 
материальных затрат и людских потерь.

Результаты внешней политики Екатерины II



Россия получила выход в Черное море, присоединила 
Крым, 
создала  черноморский флот. Благодаря этому:
1. Начинается освоение степей Причерноморья,  

свободных 
от помещичьего землевладения, что создавало 

благоприятные
 условия для развития этого региона.2. Более интенсивно начинает развиваться черноземный 
центр России и Украина,  получившие возможность 
реализовывать свою  продукцию через черноморский 
торговый путь.

3. Укрепилось военно-стратегическое положение России 
на южных рубежах, расширились сферы ее влияния.

Результаты внешней политики Екатерины II



4. Началось вхождение Закавказья в Россию.

5. К России были присоединены Белоруссия, Литва,
Правобережная Украина, часть Прибалтики,  что 
благотворно сказалось как на развитии самой России,
 так и на положении украинского и белорусского 
народов.

6. Выросли роль и влияние России в мировой 
политике.

Результаты внешней политики Екатерины II



1. Покажите на карте черноморские проливы. 
Объясните, почему для России был так важен 

контроль над ними. 
2. 2. Покажите на карте территориальные 

приобретения России по итогам Ясского 
мирного договора.

3. Покажите на карте земли Речи Посполитой, 
отошедшие к России в ходе её разделов.

 4. Покажите на карте места крупнейших сражений 
времён правления Екатерины II.

Задание -работа с картой



Какие результаты внешней политики 
Екатерины II вы считаете главными и 

почему?

Внешняя политика Екатерины 2 привела к значительному росту 
территории и населения России, способствовала превращению нашей 

страны в великую мировую державу.

Задание  



• Внешняя политика Екатерины 
Великой привела к 
значительному росту территории 
России. В её состав вошли 
Правобережная Украина и 
Белоруссия, Южная 
Прибалтика и Северное 
Причерноморье, множество 
новых территорий на Дальнем 
Востоке и в Северной Америке. 
Русской императрице присягали 
жители греческих островов и 
Северного Кавказа. Население 
России увеличилось с 22 до 36 
млн человек.
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• Другим важным итогом внешней 
политики Екатерины II было начало 
превращения России из великой 
европейской в великую мировую 
державу. «Не знаю, как будет при 
вас, а при нас ни одна пушка в 
Европе без позволения нашего 
выпалить не смела», — говорил 
екатерининский канцлер граф А. 
Безбородко. Русский флот бороздил 
теперь просторы не только 
прибрежных морей, но и 
Средиземного моря, Тихого и 
Атлантического океанов, 
поддерживая силой своих орудий 
внешнюю политику России в 
Европе, Азии и Америке.

Результаты внешней политики Екатерины II



«Я хочу управлять сама – и пусть 
знает это вся Европа»   

Екатерина II



• Коалиция - Объединение на добровольных началах для 
достижения общих целей. Союз.

• Буферное государство – как правило небольшое или 
зависимое государство, расположенное между двумя или 
несколькими крупными странами и вынужденное 
маневрировать между ними.

• Нейтралитет – отказ присоединиться к одной из сторон в 
войне, дипломатическом конфликте и т. п. 

• Эскадра — оперативно-тактическое формирование в 
военно-морском флоте, предназначенное для решения 
боевых задач на морских и океанских театрах военных 
действий.

Запоминаем новые слова




