
Внешняя политика 
России при Екатерине II
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2 половина 
XVIII века

Основные направления 
внешней политики



Разделы Речи Посполитой
Причины раздела Речи Посполитой

Внутренний кризис – отсутствие 
единогласия в административном 
аппарате государства (сейм), борьба за 
власть между польской и литовской 
знатью.
Внешнее вмешательство – Пруссия, 
Австрия и Россия оказывали сильное 
экономическое и политическое 
влияние.
Религиозная политика – попытка 
польского духовенства, через власть, 
распространить католичество на всей 
территории Речи Посполитой



Внутренний кризис
• Несмотря на наличие короля, власть принимать законы и 
определять путь развития государства принадлежала сейму – совету 
представителей, продвигающих интересы польских и литовских 
дворян. Сейм заседал с учётом правила liberum veto – решение по 
любому вопросу могло быть принято только единогласно всеми 
участниками. Учитывая, что каждый из представителей отстаивал 
только собственные интересы – развитие государства как в 
экономическом, так и в политическом 
плане не происходило, большая часть заседаний 
оказывалась бесплодной. Более того, иностранные 
дипломаты активно подкупали депутатов сейма для 
срыва или продвижения интересных им решений.

К 1764 году на польский трон взошёл 
Станислав Август Понятовский – 
Екатерина II продвинула своего 
бывшего фаворита на высший 
государственный пост Речи Посполитой



Внешнее вмешательство
• Не принимая участия в Семилетней войне, Речь Посполитая 

предоставляла возможность для российских, австрийских и 
французских войск свободно маневрировать по свой территории 
для атак на Пруссию.

• Прусский король Фридрих II, желая подорвать и без того шаткую 
экономику соседа, организовал выпуск фальшивых польских 
денег. Заинтересованность Пруссии была вызвана желанием 
объединить свои северо-восточные и западные территории, 
разделенные частью польских земель.

• Попытки реформирования политической системы в 1764 году 
были полностью нивелированы к 1767 году – используя 
Понятовского, часть пророссийски настроенных польских дворян 
и дипломатические таланты посла Николая Репнина, Екатерина 
II продавила отмену всех нововведений и возвращение liberum 
veto.



• Польское духовенство, исповедующее католичество, 
активно пользовалось влиянием на знать для 
распространения своей религии на восточную часть 
страны, большая часть         населения которой 
принадлежала к православному христианству.
В 1768 Н.В.Репнин продавил принятие равных правд                
для католиков и православных, что в совокупности                         
с прочими вмешательствами во внутреннюю политику           
Речи Посполитой вызвало возмущение части польских и       
литовских дворян. Образованная по призыву краковского 
епископа Барская конфедерация объявила войну        
Понятовскому и всем сторонникам протекции Екатерины II, 
призвав на помощь Францию и Османскую Империю.

Религиозная политика

В результате, Россия разгромила большую часть сил 
Барской конфедерации и в 1772 году между странами-
участниками раздела был заключен секретный договор о 
сохранении действующих законов на территориях 
Польского Королевства.



Участники: Россия, Пруссия, Австрия
1772 г., 1793 г., 1795 г.
Итоги:
• К России отошли литовские, 
   западнорусские (современные 
   белорусские и украинские) 
   земли.
•  Коренные польские земли 
    поделили между собой 
    Пруссия и Австрия. 
• 15 января 1797 года подписана 
   последняя конвенция, 
   утвердившая раздел Речи 
   Посполитой, упразднившая 
   польское гражданство и 
   полностью ликвидировавшая 
остатки польской государственности. 

Карта разделов 
Речи Посполитой

Разделы Речи Посполитой



Разделы Земли, отошедшие к России
1-й раздел (1772 г.) Восточные районы Белоруссии.
2-й раздел (1793 г.) Часть Белоруссии с Минском и Правобережная Украина.
3-й раздел (1795 г.) Западная Белоруссия, Волынь, Литва, Курляндия

Последствия раздела Польши:

Разделы Речи Посполитой

• Перестала существовать 
Речь Посполитая.

• Прекращение преследования 
православных.

• Воссоединение 
восточнославянских народов.

• Россия обрекла себя на 
постоянную борьбу с 
польским национально – 
освободительным 
движением.



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
Причина - вмешательство российской императрицы Екатерины II 
в польские дела, что вызвало недовольство Турции.  
Цели сторон: 
Россия - получить выход к Чёрному морю; 
Турция - расширить свои владения в Причерноморье и 
на Кавказе и захватить Астрахань.

Борьба за выход в Черное море



Основные сражения:
1770 г. - Чесменское сражение
1770 г. - Сражения при Рябой 

могиле, на реке Ларге, на 
реке Кагул.

1774 г. – сражение у селения 
Козлуджа. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
Борьба за выход в Черное море



1774 г.- Кючук-Кайнарджийский мирный договор:

• Была провозглашена независимость 
Крымского ханства от Османской империи и 
от России .

• Россия присоединяет первые земли в 
Крыму — город Керчь и крепость Еникале, 
удерживая за собой ранее завоёванные 
форпосты на Чёрном море — Азов и Кинбурн;

• Крепость Очаков и её уезд остаются во 
владении Турции;

• Русские  торговые корабли в турецких водах 
получают те же привилегии, что и 
французские и английские;

• За Россией признается право защиты и 
покровительства христиан в Дунайских 
княжествах;

• Россия получает право иметь свой флот на 
Черном море и право прохода через 
проливы Босфор и Дарданеллы

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
Борьба за выход в Черное море



Присоединение Крыма
Екатерина II не отказалась от мысли о присоединении 
Крыма к России. Этого требовали жизненные интересы 
России, ибо Крым имел большое военно-политическое и 
экономическое значение для русского государства. Без 
Крыма нельзя было иметь свободного выхода к Чёрному 
морю. 

Но султанская Турция, в свою 
очередь, не думала 
отказаться от Таврического 
полуострова. 
Она прибегала к разным 
ухищрениям, чтобы 
восстановить своё влияние и 
господство в Крыму. 
Таким образом, несмотря на 
наличие Кючук-
Кайнарджийского мирного 
договора, борьба между 
Россией и Турцией из-за 
Крыма не ослабевала.



Присоединение Крыма
В 1777 г. русские войска вторглись в Крым и 
обеспечили избрание на ханский престол российского 
ставленника Шагин-Гирея. Однако власть его была 
непрочной. 
В 1783 г. после сложных переговоров с Потемкиным 
Шагин-Гирей передал ханство России и отрекся от 
престола. За этот дипломатический успех Потемкин 
был удостоен титула "князя Таврического". 
28 июня 1783 года манифест Екатерины II был 
обнародован в ходе торжественной присяги крымской 
знати, которую принимал лично князь Потёмкин на 
плоской вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром. 

В манифесте императрица заверяла крымчан: 
«Возвещая жителям тех мест силою нашего 
императорского манифеста таковую бытия их 
перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и 
приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими 
подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, 
коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; 
и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости и преимущества, 
каковыми таковые в России пользуются…»



Враги Потемкина толковали, не понимая важности приобретения Крыма, что 
Крым и Новороссия не стоят потраченных на их устройство денег. 
Тогда Екатерина решилась сама осмотреть вновь приобретенный край. 
Сопровождаемая послами австрийским, английским и французским, с 
громадною свитою, в 1787 г., она отправилась в путешествие. В Каневе 
встретил Екатерину Станислав Понятовский, король польский; близ Кейдан — 
император Иосиф II. Он с Екатериной заложил первый камень 
Екатеринослава, посетил Херсон и осмотрел только что созданный 
Потемкиным черноморский флот. Во время путешествия Иосиф замечал 
театральность обстановки, видел, как наскоро сгоняли народ в якобы 
строящиеся селения; но в Херсоне он увидел настоящее дело — и отдал 
справедливость Потемкину. 

Станислав 
ПонятовскийИосиф II



Во второй половине 1770-х гг. сформировалась новая внешнеполитическая 
доктрина русского правительства — Греческий проект. Основной ее целью 
было восстановление Греческой (Византийской) империи со столицей в 
Константинополе и великим князем Константином Павловичем, внуком 
Екатерины, в качестве императора. 
Планы воссоздания Византийской империи на руинах Османской вызвали 
серьёзную озабоченность некоторых иностранных держав, в том 
числе Франции, которая была связана с Турцией вековым союзом, и Англии, 
которая опасалась нарушения «баланса сил» 
в Европе и установления
российской гегемонии в Восточном 
Средиземноморье. 
Патовая ситуация, при которой 
христианские государства Западной 
Европы поддерживали 
существование крупнейшей 
исламской державы, притеснявшей 
христиан на Балканах, получила 
название «восточного вопроса». 

Греческий проект



выход в
Азовское и

Черное моря

контроль
над проливами

Босфор и
Дарданеллы

включение
Причерноморья
в хозяйственную

зону России

Суть «восточного вопроса»



Россия установила протекторат над Картли-Кахетинским 
царством в целях защиты православных грузин, поскольку 
мусульманские Иран и Турция угрожали национальному 
существованию Грузии. 

Российское правительство принимало Восточную Грузию под 
свое покровительство, гарантировало её автономию и 
защиту в случае войны, а при ведении мирных переговоров 
обязывалось настаивать на возвращении Картли-
Кахетинскому царству владений, издавна ему 
принадлежавших, и незаконно отторгнутых Турцией. 

Когда в 1795 году в Грузию вторглась персидская армия и 
разграбила Тбилиси, русские войска начали против нее 
боевые действия и, защищая грузин, в апреле1796 , взяли 
штурмом Дербент и подавили сопротивление персов на 
территории современногоАзербайджана, включая крупные 
города (Баку,Шемаха, Ганджа

Отношения с Грузией

Георгиевский трактат

1783 год

236 
ЛЕТ

Результатом грузинской политики Екатерины II было резкое 
ослабление позиций Ирана и Турции, формально 

уничтожившее их притязания на Восточную Грузию.



1787 г. – разгром турок у Кинбурна;
1787 г. – взятие русскими  Очакова;
1789 г. – победа над турками при Фокшанах; 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Причина - нежелание Турции мириться с потерей
безраздельного господства на Черном море.
Основные сражения:

Г.Потемкин



1789 г. август – победа русских войск на реке Рымник;
1790 г. – взятие Суворовым крепости Измаил.
1791 г. – морское сражение у мыса Калиакрия.

Причина - нежелание Турции мириться с потерей
безраздельного господства на Черном море.
Основные сражения:

А.В.Суворов

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.



• За Россией закрепилось всё Северное Причерноморье, включая Крым;
• К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром;
• На Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. 
• Турция отказывалась от претензий на Грузию.

ПОБЕДЫ НАД 
ТУРЦИЕЙ
аллегория

1791 г.- Ясский мирный договор:

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.



Борьба с проникновением 
революционных настроений

В третьей четверти XVIII в. шла 
борьба североамериканских 
колоний за независимость от 

Англии — буржуазная революция 
привела к созданию США. 

В 1780 г. русское правительство 
приняло «Декларацию о 

вооруженном нейтралитете», 
поддержанную большинством 

европейских стран

Суда нейтральных стран 
имели право вооруженной 
защиты при нападении на 
них флота воюющей страны



Борьба с проникновением 
революционных настроений

Вместе с тем, Екатерина отказалась от всех 
заключённых с Францией договоров, приказала 
высылать всех подозреваемых в симпатиях к 
Французской революции из России, а в 1790 году 
выпустила указ о возвращении из Франции всех 
русских.
Кроме того она принимала участие в подготовке 
побега короля Людовика XIV/

К событиям в революционной Франции 
Екатерина первоначально отнеслась с 
определенной долей симпатии, видя в 
них результат неразумной деспотической 
политики французских королей. 

«Не могу допустить, чтобы государством 
управляли сапожники» 



Борьба с проникновением 
революционных настроений

1793 – Англо-русская конвенция о совместной экономической блокаде против Франции.
1795 – Союз России, Англии и Австрии о совместной борьбе с революцией во Франции.
Смерть Екатерины помешала отправке 60-тыс. корпуса для действий против Франции.

После казни Людовика XVI она 
увидела в революции опасность 

для всей Европы. Екатерина выступила 
одним из инициаторов 

антифранцузской коалиции

Она говорила: «Ослабление монархической 
власти во Франции подвергает опасности все 

другие монархии. С моей стороны я готова 
воспротивиться всеми силами. Пора 
действовать и приняться за оружие» 



Пользуясь тем, что Россия вступила в войну с Турцией, Швеция, поддержанная 
Пруссией, Англией и Голландией развязала войну за возвращение ранее утерянных 
территорий. Вступившие на территорию России войска были остановлены генерал-
аншефом В. П. Мусиным-Пушкиным. После ряда морских сражений, не имевших 
решительного исхода, Россия разгромила линейный флот шведов в сражении под 
Выборгом, но из-за налетевшего шторма потерпела тяжелое поражение в сражении 
гребных флотов при Роченсальме. 

Отношения со Швецией

Стороны подписали в 1790 году 
Верельский мирный договор, по которому 
граница между странами не изменилась.



В европейских делах роль России возросла во время 
австро-прусской войны 1778-1779 годов, когда она 
выступила посредницей между воюющими сторонами - 
Австрией и Пруссией - на Тешенском конгрессе, где 
Екатерина по существу продиктовала свои условия 
примирения, восстанавливавшие равновесие в Европе. 

После этого Россия 
часто выступала 
арбитром в спорах 
между германскими 
государствами, 
которые 
обращались за 
посредничеством 
непосредственно к 
Екатерине.

Рост авторитета России


