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Основные задачи

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. 

?



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.

?



Польский вопрос в 1760-х гг.
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.



Польский вопрос в 1760-х гг.

Какую цель преследовали польские 
магнаты, добиваясь отмены Liberum veto?

Отмена Liberum veto должна была
облегчить принятие решений в сейме

и укрепить польское государство.

Была ли отмена Liberum veto выгодна 
соседним с Польшей державам?

Нет, поэтому еще при жизни Августа III 
Австрия, Пруссия и Россия договорились 

не допускать
отмены Liberum veto.

Заседание сейма
Речи Посполитой
в конце XVIII в.

?

?



Барская конфедерация
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.



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.
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.



Чесменский бой
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.



Чесменский бой
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.
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.



Кючук-Кайнарджийский мир
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.

Молдавия и Валахия перешли под российское 
покровительство.

? Проследите изменения границ 
по Кючук-Кайнарджийскому миру.



Первый раздел Польши
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 раздел Польши. 



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.)



Присоединение Крыма
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. – 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.



Присоединение Крыма
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.



Путешествие Екатерины II в Крым
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.

?



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 
Восточной Грузии (Картли-Кахети)

под покровительство России. 
Ираклий II частично отказывался 

от самостоятельной 
внешней политики.

Ираклий II, 
царь Картли-Кахети



Греческий проект
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).

Портрет князя Григория
Потемкина-Таврического.
Худ. И.-Б. Лампи Старший.



Русско-турецкая война 1787–1791 гг.
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.



Сражение за Кибурн
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.



Победы Лиманской флотилии
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.



Взятие Очакова
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.



Русско-шведская война 1788–1790 гг.
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



Кампания 1789 г.
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.



Сражение 
при Фокшанах

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.



Сражение при Рымнике
В августе турки ложными 

маневрами отвлекли 
русский корпус Репнина 

к Измаилу, а сами начали 
переправу через Дунай 

у крепости Браилов, чтобы 
нанести удар в стык между 
русскими и австрийцами.

Преодолев за два дня 
расстояние в 100 верст, 

дивизия Суворова 
соединилась 

с австрийцами 
у Фокшан.



Сражение при Рымнике
18 тыс. австрийцев и 7 тыс. 
русских противостояли 100-

тысяч турок.
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.



Окончание кампании 1789 г.
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.



Сражение у о. Тендра

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.



Осада Измаила
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.



Взятие Измаила
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.  



Сражение у мыса Калиакрия
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.

Турция запросила мира.



Ясский мир
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. 



Второй раздел Польши
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.



Второй раздел Польши
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.



Восстание Костюшко
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.



Восстание Костюшко
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.



Третий раздел Польши
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).



Уничтожение Польши
Речь Посполитая прекратила свое 

существование в качестве 
независимого государства. 

Последний польский король 
Станислав-Август Понятовский 

выехал в Петербург, 
где и умер в 1795 г.

В состав России были возвращены 
почти все исконно русские земли.

Станислав Август
Понятовский.

Худ. М. Бачиарелли.



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.

?

?

?


