
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

Основные 
сражения

Турцией, подстрекаемой Францией 
и Англией

Итоги войны 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 



Петр Александрович Румянцев 
(-Задунайский)

полководец, генерал-фельдмаршал, из 
дворян. Его отец был одним из 
деятельных сотрудников Петра I. В 
Семилетней войне 1756— 1763 гг. 
отличился в Гросс-Егерсдорфском и 
Кунерсдорфском сражениях, овладел 
крепостью Кольберг. С 1764 г. до конца 
жизни управлял Малороссией, являясь 
главнокомандующим всеми военными 
силами Украины, внес большой вклад в 
укрепление южных границ России. 
Блестяще показал себя в Русско-турецкой 
войне 1768—1774 гг., одержал победы при 
Рябой Кобыле, Ларге и Кагуле (1770). За 
победы в этой войне получил почетное 
добавление к фамилии «Задунайский». 
Его деятельность как полководца внесла 
огромный вклад в развитие русского 
военного искусства. Он впервые применил 
дивизионные каре в сочетании с 
рассыпным строем стрелков, что означало 
отход от линейной тактики. Его идеи были 
использованы при выработке уставов и 
реорганизации русской армии во второй 
половине XVIII в. 



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



Григорий Андреевич Спиридов 
русский флотоводец, адмирал (1769). На 
флоте с 1723, в 1733 произведён в мичманы. 
Служил на Каспийском, Азовском, Белом и 
Балтийском морях. Участник рус.-тур. войны 
1735—39. С 1741 командовал различ. 
кораблями на Балт. флоте. Во время 
Семилетней войны 1756—63 при осаде 
крепости Кольберг (Колобжег, 1761) в чине 
кап. 1 ранга командовал 2-тыс. десант, 
отрядом, действия к-рого во многом 
способствовали капитуляции крепости, В 
1762 командовал эскадрой, обеспечивавшей 
мор. сообщения рус. армии в Пруссии. С 
1764 гл. ком-р Ревельского, а с 1766 — 
Кронштадтского портов. Во время рус.-тур. 
войны 1768—74 возглавил одну из 
Балтийских эскадр, направл. в Средиземное 
м. для помощи грекам в борьбе против 
Турции (см. Архипелагские экспедиции, 
Пелопоннесское восстание 1770). С. вместе с 
С. К. Грейгом фактически руководил рус. 
флотом в Чесменском бою 1770, в 
результате к-рого были уничтожены гл. силы 
тур. флота и завоёвано господство на 
Эгейском м. В 1771—73 командовал рус. 
флотом, действовавшим в р-не греч. 
архипелага. С. отличался решительностью 
действий и лич. храбростью, имел большой 
опыт флотоводца и внёс круп ный вклад в 
развитие рус. воен.-мор. искусства периода 
парусного флота. С 1774 в отставке. 



Алексей Григорьевич Орлов 
[24.9 (5.10).1737, с. Люблино, ныне 
Калининской обл.,— 24". 12.1807 (5.1.1808), 
Москва], русский воен. и гос. деятель, ген.-
аншеф (1769). Службу начал солдатом лейб-
гвардии Преображенского полка, в нач. 1762 
сержант. Активный участник дворцового 
переворота 1762, воз- ведшего на престол 
Екатерину II (заставил имп. Петра III 
подписать акт об отречении от престола); 
получил сразу чин ген.-майора. Не занимая 
крупных должностей, О. оказывал большое 
влияние на гос. дела. В 1768—69 разработал 
план экспедиции против Турции в 
Средиземном м. и возглавил общее 
руководство по его осуществлению. Во время 
русско-турецкой войны 1768—74 командовал 
эскадрами рус. флота, перебазир. из 
Балтийского в Средиземное м. (см. 
Архипелагские экспедиции). За победы у 
Наварина и в Чесменском морском бою 1770, 
обеспечившие рус. флоту условия для 
ведения боевых действий на мор. 
коммуникациях Турции, О. получил право 
присоединить к фамилии наименование 
Чесменского. С 1775 в отставке. Основал 
конный завод, где была выведена ценная 
порода лошадей— орловский рысак. При 
Павле I, находясь в опале, жил за границей. 
В 1801 возвратился в Россию. 



И. Айвазовский. «Чесменский бой» 



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



Василий Михайлович Долгоруков-Крымский
(1.07.1722—30.01.1788), князь, военный и 
государственный деятель. В тринадцать лет 
начал службу солдатом и уже через год, во время 
русско-турецкой войны, участвовал в штурмах 
Перекопа и Очакова. В царствование имп. 
Елизаветы командовал Тобольским пехотным 
полком, а в Семилетнюю войну в чине генерал-
майора участвовал во многих делах и был тяжело 
ранен под Кюбрином, после чего произведен в 
генерал-поручики и награжден Александра 
Невского св. орденом. Екатерина II в день 
коронации пожаловала его в генерал-аншефы, а в 
1767 он получил Андреевскую звезду. В 1771 ему 
было поручено командование армией, 
направленной на Крымский полуостров, вместо 
«персонального оскорбителя» Екатерины гр. П. И. 
Панина. Быстро овладев 15 июня Перекопской 
линией, причем 60-тысячная армия неприятеля 
была обращена в бегство, Долгоруков двинулся в 
глубь Крыма, взял Арабат и 29 июня был уже в 
Кафе. Керчь и Еникале были брошены турками, 
хан Селим-Гирей бежал, и в течение двух недель 
весь полуостров оказался во власти России. 
Георгия св. орден 1-й степени и 60 тыс. руб. были 
наградой победителю. Через месяц Долгоруков 
заключил с крымцами «неразрывный союз», 
отделивший навсегда Крым от Турции. По 
окончании войны Долгоруков получил шпагу с 
алмазами, бриллиантовые знаки к Андрея 
Первозванного св. ордену, еще 60 тыс. руб. и 
звание «Крымского». С 1780 был 
главнокомандующим в Москве. 



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 контрибуцию 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 



Награды

За победы в войне
• А.Г. Орлов стал именоваться 

Чесменским
• В.М. Долгоруков – Крымским
• П.А. Румянцев – Задунайским 
• А.В. Суворов получил золотую шпагу с 

бриллиантами



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» 



Г.А. Потемкин за успехи при присоединении Крыма 
(старое название Таврида) получил приставу к 
своему титулу «князь Таврический» 

Эскадренный броненосец "Князь Потемкин-Таврический" Черноморского флота, XX век 



Григорий Александрович Потемкин 
Потемкин получает превосходное образование, изучает 
древние языки, историю, философию, увлекается 
богословием. В 1756 он вместе с другими блестящими 
молодыми людьми направлен графом Шуваловым в Санкт-
Петербург, где представлен императрице Елизавете 
Петровне.
Будучи отчислен из Московского университета за 
отсутствие прилежания, он поступает служить в 
гвардейский полк и принимает участие в перевороте 1762, 
за что ему жалуют 10 тыс. руб., 4 тыс. крепостных и чин 
поручика. Сблизившись с братьями Орловыми, он 
участвует в 1767 в работе законодательной комиссии, 
занимаясь в основном религиозными вопросами и 
инородцами, жизнь которых будет интересовать его 
неизменно. Во время первой русско-турецкой войны он 
отличается при Фокшанах, Браилове и Силистрии. Став 
в 1772 генерал-лейтенантом, он входит в число 
приближенных Екатерины II, а после того как Григорий 
Орлов впал в немилость, удостаивается звания фаворита, 
переселяется в Зимний дворец, получает титул графа и 
входит в Совет. В 1776 он назначен губернатором 
Новороссии, Азова и.Астрахани. Энергично принявшись за 
заселение этих территорий, он приглашает туда славян и 
православных с Балкан и основывает город Екатеринослав 
(1776).
Уже с 1780 он толкает Екатерину II на завоевание Крыма, а 
после его присоединения в 1783 организует там местное 
управление и основывает Симферополь и Севастополь с 
морской базой для созданного им же Черноморского флота. 
Заняв пост президента Военной коллегии в 1784, он вводит 
новый военный устав. Поездка Екатерины II в Крым в 1787 
знаменует собой апофеоз Потемкина, "вице-короля юга" и 
светлейшего князя Таврического. Потемкин уделяет 
внимание развитию экономики (благодаря ему в 1786 
заключен торговый договор с Францией) и, вновь 
вернувшись к своему увлечению религиозными вопросами, 
составляет проект присоединения старообрядцев к русской 
церкви. Умирает он скоропостижно 5 (16) октября 1791.



1787 г. – поездка Екатерины II в Новороссию и 
Крым. В Херсоне к поездке присоединился 
австрийский император Иосиф II.

Екатерина Вторая. Путешествие в Крым в 1787 г. Дорожный возок императрицы. С гравюры Гоппе. 



Георгиевский Трактат

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



По Георгиевскому трактату Россия приняла под 
свое покровительство Восточную Грузию



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 

Основные 
сражения

Летом 1787 г. Турцией

Итоги войны Молдавия, Бессарабия, Буджак,
Сербия, Чёрное море, Северный 
Кавказ 



Основные сражения

1 (12) октября 1787 г. – А. В. Суворов разгромил врага в 
сражении при Кинбурне (неподалеку от Очакова) 



21 июля 1789 г. – победа Суворова в бритве при 
Фокшанах



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

«Рымникский» 



Неизвестный автор. «Сражение при Рымнике» 



Декабрь 1788 г. – после долгой осады Г.А. Потемкин 
штурмом овладел «ключом к Черному морю» – Очаковом.

Штурм Очакова. Гравюра А. Берга, 1792 год 



Полнобродский В.Г., «Взятие Очакова», 2006 



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. 



После 10-часового штурма Измаил был взят.
В бою отличился ученик А.В. Суворова – М.И. Кутузов 

Офицерским крестом "За храбрость при взятие 
Измаила" награждались офицеры, участвовавшие в 
штурме Измаила, проявившие храбрость, но не 
получившие орденов Св. Георгия и Св. Владимира. 

Медаль "За отменную храбрость при взятие 
Измаила" учреждена 25 марта 1791 г. 
Медалью награждали нижних военных чинов, 
участвовавших в штурме и взятии мощной 
турецкой крепости Измаил  



• Русский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова одержал ряд 
блистательных побед в Керченском проливе (1790 г.) и у форта 
Гаджибей.

• Черное море стало свободным для русского флота



Федор Федорович Ушаков 
флотоводец. Род. в семье мелкопоместного дворянина. В 1761 
- 1766 учился в Морском шляхетском кадетском корпусе. 
Выпущен мичманом, служил на Балтийском флоте под 
командой С. К. Грейга, затем был командирован на Азовскую 
флотилию и в 1769 произведен в лейтенанты. В 1773 стал 
командиром 16-пушечного корабля "Модон", на котором в 
составе эскадры крейсировал в Черном море во время русско-
турецкой войны 1768 - 1774. С 1776 Ушаков командовал 
фрегатом. В 1780 - 1782 на линейном корабле "Виктор" ходил 
в Средиземное море для охраны рус. торговых судов. В 1783 
был переведен на Черноморский флот, много сделал для его 
совершенствования, проводя в жизнь суворовские принципы 
ведения боя и подготовки личного состава. Вовремя русско-
турецкой войны 1787 - 1791 Ушаков нанес поражение 
турецкому флоту у о. Фидониси (1788), в 1789 был произведен 
в контр-адмиралы. В 1790 стал командующим Черноморским 
флотом. Применив им же разработанную маневренную 
тактику, одержал крупные победы над турками в Керченском 
сражении у о. Тендра и мыса Калиакрия. В 1793 стал вице-
адмиралом. Во время войны против Франции на Средиземном 
море (1798 - 1800) Ушаков проявил себя не только как 
выдающийся стратег-флотоводец при штурме о. Корфу, но и 
как проницательный политик, умелый дипломат при создании 
греческой Республики Семи Островов под протекторатом 
России и Турции. Об этой деятельности Ушаков писал: "Имел 
щастие освобождать оные острова от неприятелей, 
установлять правительства и содержать в них мир, согласие, 
тишину и спокойствие". В 1799 был произведен в адмиралы. В 
1800 вернулся с эскадрой в Севастополь. Новый 
император Александр I не считал Россию морской державой, 
поэтому при дворе возобладало мнение о ненужности 
большого флота. Ушаков был отправлен на Балтийский 
гребной флот, не имевший военной значимости. В 1807 был 
уволен в отставку и жил в своем имении в Тамбовской 
губернии. В 1812 дворяне избрали его начальником 
создавшегося народного ополчения, но Ушаков отказался из-
за болезни. На средства Ушакова был устроен госпиталь для 
раненых. 



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  



(29 декабря 1791) 9 января 1792 – заключен 
Ясский мирный договор

Манифест о Ясском мирном договоре с Османской Империей, 25 февраля 1792 года. 



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 

Основные 
сражения

Вступление шведский войск на 
территорию России

Итоги войны Вблизи Петербурга 



Основные события

21 июня 1788 г. отряд 
шведских войск под 
командованием 
короля Густава III 
перешел границу 
Шведы оказались 
победителями в боях 
под Керникоски, 
Пардакоски и 
Валкиала 

Густав III  



Морские сражения

6 (17) июля 1788 года у острова Гогланд в Финском 
заливе.  Победа русских



• 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 



• 22 июня (3 июля) 1790 года – Выборгское сражение. Сорван шведский 
план по  захвату Санкт-Петербурга. 

• 28 июня (9 июля) 1790 года – Второе Роченсальмское сражение  

Второе Роченсальмское сражение 



1790 г. – Верельский мирный договор: 
• Сохранение статус-кво 



Статус-кво 
(лат. status quo - букв.: положение, в котором...) – 
это 
политическое, правовое или иное положение, 
сложившееся в какой-н. определённый момент. 
Восстановить Статус-кво – значит вернуться к 
состоянию дел, существовавшему до наступления 
определенного события, совершения их 
участниками тех или иных событий



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. 



Основные положения этой декларации заключались в следующем: 
1) нейтральные корабли свободно могут продолжать торговлю с 

воюющими державами; 
2) неприятельская собственность под нейтральным флагом пропускается 

неприкосновенно; 
3) предметами военной контрабанды признаются только предметы, 

перечисленные в ст. 10 и 11 трактата 1766 России с Англией (оружие, 
амуниция и прочие предметы, непосредственно служащие военным 
целям); 

4) для действенности блокады требуется, чтобы вход в блокируемый порт 
был фактически затруднён военно-морскими силами; 

5) эти начала будут служить правилом при решениях о законности призов. 



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 



«Рейтан — упадок Польши», картина Яна Матейко. Холст, масло, 1866 



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 



• 1794 г. – восстание 
под руководством 
Тадеуша Костюшко, 
стремившееся 
сохранить 
суверенитет 
Польши.

• Итог: подавлено 
русскими войсками 
под руководством А.
В. Суворова



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 






