
Тема урока:
«Внешняя  политика 

России в 1725-1762 гг.»

История России , 8 класс



Домашнее задание -
Какие внешнеполитические задачи 

в период дворцовых переворотов 
Россия решила, а какие нет? 



• Усиление борьбы за выход в Черное море.
• Активное вмешательство во внутреннюю 

политику Польши с целью обеспечить 
воссоединение украинских и белорусских земель 
с Россией.

• Сохранение петровских завоеваний в 
Прибалтике.

• Закрепление России на Кавказе. 

Внешнеполитические задачи, которые пришлось 
решать в 1725-1762 гг.



▪ Северо-Западное: Закрепление за Россией 
прибалтийских земель, приобретённых в ходе 
Северной войны. Борьба с реваншистскими 
намерениями Швеции.

▪ Западное: Борьба за влияние в Речи Посполитой, в 
состав которой входили украинские и белорусские 
земли. В продолжение политики «собирания русских 
земель», Россия оспаривала права на эти территории, 
как на части прежнего Древнерусского государства.

Направления внешней политики



▪ Южное: Борьба с Османской империей и Крымским 
ханством за выход к Азовскому и Чёрному морям. 
Стремление России установить своё влияние на Кавказе и 
в Закавказье привело к борьбе с Персией и Османской 
империей.

▪ Восточное: Желание наладить отношения со странами 
Средней Азии (Хивой, Бухарой). 

    Усиление влияния России в казахских землях.

Направления внешней политики



Преемникам Петра I предстояло определить цели на будущее и 
выбрать стратегического союзника — Францию или 

австрийскую империю Габсбургов. Однако Франция была
против брака Людовика XV с Елизаветой Петровной и сделала 
ставку на Польшу, Швецию и Турцию для создания 
«восточного барьера» против России. Поэтому в августе 1726 г. 
был заключён союзный договор с Австрией, имевшей общие с 
Россией интересы — ослабление Речи Посполитой и 
совместную борьбу Османской империей. 

В сообществе европейских государств



▪ Речь Посполитая, в XVIII веке переставшая играть 
существенную роль в большой политике, граничила со 

многими государствами (Османской империей, 
Пруссией, Австрией) некоторые из них были или   

оставались противниками России.
▪ В таком положении Речь Посполитая играла роль 

буфера.
▪ Поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой 

было несоблюдение последней положений Вечного мира 
1686 года. 

В сообществе европейских государств



Для сохранения слабой королевской власти в Речи 
Посполитой  было необходимо контролировать выборы 

правителя этой страны, так можно было добиться 
выгод и уступок для собственного государства. В 1733 
году умер король Речи Посполитой Август ІІ. Король 

являлся выборной фигурой и в ходе выборов знать 
Речи Посполитой разделилась на два лагеря.

Участие России в борьбе за польское наследство
 (1733 по 1735 гг.) 

Западное направление



Россия сохранила влияние в 
Восточной и Центральной Европе.

СТАНИСЛАВ 
ЛЕЩИНСКИЙ 

ставленник Франции

АВГУСТ III 
ставленник России

«Война за польское наследство»
 (1733 по 1735 гг.)

При поддержке Пруссии, Австрии и России в борьбе победил Август III



 В 1741 году Швеция попыталась взять реванш за поражение в 
Северной войне и вернуть уступленные России по 
Ништадтскому миру территории в Прибалтике

Война со Швецией

Северо- западное направление



  Швеция, подталкиваемая Францией и Пруссией, в июле 
1741 года, объявила войну России

                               Цели войны:
• Для Швеции: вернуть земли, завоеванные ПетромI в 

Северной войне.
• Для России: отстоять земли завоеванные в Северной 

войне

Русско-шведская война 1741-1743 годов

Елизавета Петровна двинула на север армию во 
главе с фельдмаршалом Ласси, которая нанесла 

шведским войскам ряд поражений в Финляндии. В 
1743 г. Швеция запросила мира.



1743 года –
Абосский мир: 

▪к России переходила ю/в часть 
Финляндии;
▪На запад от Петербурга 
отодвигалась граница России;
▪Швеция подтверждала условия 
Ништадского мира.

Русско-шведская война 1741-1743 г.



К середине 1750-х гг. изменилась расстановка политических сил 
в Европе. С ослаблением Австрии укрепились её отношения с 
Францией. В то же время главными становились противоречия 

между Францией и Англией, которые вели борьбу за 
колониальные владения. Сильное беспокойство у европейских 

монархов вызывало усиление Пруссии в Европе. 

Англия, Пруссия
К концу войны – 
присоединилась     
Португалия.

Австрия, Россия, 
Франция, Швеция, 

Саксония. 
В ходе войны 

присоединилась 
Испания.

Западное направление

В Европе сложилось 2 коалиции-



В середине 1750-х гг. на
Политической арене 
Европы  заблистал 
государственный
и военный талант 
прусского
короля Фридриха II . 
Он создал сильную армию.
Стремился захватить
близлежащие немецкие 
княжества. А затем – 
восточноевропейские
территории.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Россия участвовала в войне с Фридрихом II 
с целью уберечь от Пруссии свои 

прибалтийские приобретения.



                                  Причина:
    Агрессивная политика Пруссии, которая 

стремилась расширить свои границы.  
        Повод для вступления в войну России:
           Нападение Пруссии на Саксонию. 
     Российские императора участвующие в войне

Елизавета I Петр III Екатерина II

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



Войну начал прусский король Фридрих Великий.
В 1756 г. Россия вступила в Семилетнюю войну с Пруссией.
Русская армия начала активные действия в 1757 году, заняв ряд 

городов в Восточной Пруссии:
•Мемель

•Тильзит и др.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

В августе 1757 г. у д. Гросс-
Егерсдорф прусская армия 

атаковала русскую, проходившую 
по узкой лесной дороге. 

Положение спас П.Румянцев, 
который провел свой корпус через 

лес и ударил пруссакам в тыл. 
Прусская армия потерпела 

поражение.



Благодаря железной дисциплине, выучке и опыту, 
приобретённому в предыдущих европейских войнах, в 
середине XVIII века прусская армия считалась самой 
сильной в Европе.
Фридрих II хотел опередить своих врагов и разбить их 
поодиночке. Этому способствовали разногласия в 
лагере союзников. Он начал боевые действия в 1756 
году.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



19 августа в  битве при Гросс-Егерсдорфе прусская армия 
была разбита. Но русская армия отступила из Восточной 

Пруссии. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



Командовавший войсками 
фельдмаршал С. Апраксин 
был опытным царедворцем. 

Вместо того, чтобы 
преследовать врага, он 
остановился , так  как 

 узнал что Елизавета больна, 
а ее наследник- Петр, 
преклонявшийся перед 

Фридрихом, может жестоко 
его наказать за победу над  

Пруссией.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



За короткое время Пруссия оправилась от поражения.
Фридриху II удалось набрать новую армию – война 
продолжилась. Елизавета выздоровела, Апраксин был 
отстранен от командования армией и отдан под суд.
Новым командующим был назначен Виллим Фермор. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



В январе 1758 г. Фермор, неожиданно 
подойдя к 

Кенигсбергу, без боя овладел городом и 
двинулся к Берлину.

Под его командованием русская армия 
заняла Кёнигсберг, а после – всю 

Восточную Пруссию.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Январь 1758 г. – указ Елизаветы 
Петровны о присоединении 
Восточной Пруссии к России



1. Используя цитаты из документа, докажите, что Елизавета Петровна 
проявила «особое благоволение» к жителям покорённого Кенигсберга.
«1-е. Город Кенигсберг при его привилегиях, вольностях, правах и преимуществах 

защищаем будет.
2-е. Для постою в оном легкие войска без крайней и необходимой нужды никогда не 

введутся.
3-е. Почему город и жители и тогда твердо обнадежены быть могут, что никаких 

беспорядков и вынуждений не увидят.
4-е. Совершенная свобода в отправлении закона и публичной божией службы 

оставляется ненарушимо на прежнем основании».
2. При выполнении каких условий городом и всем королевством Пруссией 

императрица обещала соблюдать дарованные милости?
«Город и все королевство прусское могут на щедроты наши и милость 

совершенно надеяться столь долго, пока каждой в должном послушании 
останется и единственно своему званию прилежать будет…»

3. Какое значение для укрепления внешнеполитического положения России 
в мире имело занятие Кенигсберга? Какое название носит Кенигсберг в 

наше время? Выясните, когда и в связи с каким историческим событием 
этот город вошел в состав России?

Задание –работа с документом



В августе 1758 г.  Прусская армия у Цорндорфа вновь 
атаковала русских, но они не только устояли под ее натиском, но 

и заставили Фридриха отступить.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Под командованием П. С. Салтыкова в 1759 г. русская армия 
одержала победу над армией Фридриха II при Кунерсдорфе. 



В 1760 г. армия под 
командованием генерала З .Г. Чернышова заняла 

Берлин. На следующий год русские заняли 
крепость Кольберг.

К 1761 г. поражение Пруссии стало неминуемым. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

1760 год - взятие Берлина 
русскими войсками в ходе 

Семилетней войны



Но в 1762 году Елизавета Петровна умерла. 
Новый российский император Петр ІІІ не 

скрывал своего восхищения Пруссией и 
Фридрихом ІІ.  В 1762 году по инициативе Петра 

ІІІ между Россией и Пруссией был подписан 
Петербургский мир:

Россия выходила из Семилетней войны; Пруссия 
получала обратно занятые русскими войсками 

земли и Восточную Пруссию; были начаты 
переговоры о русско-прусском военном союзе.

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



От участия новой масштабной войне Россию удержал 
очередной дворцовый переворот. В его ходе к власти пришла 
Екатерина ІІ. Она не стала заключать союз с Пруссией, но и 
войны с ней не продолжила. 

Семилетняя война завершилась в 1763 году без участия 
России. Победу в ней одержала коалиция Великобритании 
и Пруссии. Россия получила от войны ценный опыт и 
упрочнение своего влияния в Европе. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



•  Результатом войны стало:
• Утверждение полной гегемонии Великобритании на 

морях 
• Резкое ослабление колониального могущества Франции. 
• Пруссия сумела сохранить статус великой европейской 

державы. 
• Установилось относительное равновесие двух сильных 

государств – Пруссии, доминирующей на севере, и 
Австрии, доминирующей на юге. 

• Россия, хотя и не приобрела никаких новых территорий, 
укрепила свой авторитет в Европе и 
продемонстрировала свои немалые военно-политические 
возможности. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. 



В результате Прутского похода Петра I был утрачен выход к 
Азовскому морю. В правление Анны Иоанновны Россия стала 

готовиться к войне с Османской империей. 
Причины русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг.:
▪Желание России вернуть потерянные в ходе Прутского похода 
земли и получить 
выход к Чёрному морю.
▪Желание Кабарды (часть 
Крымского ханства) 
перейти под 
покровительство 
России. 
▪Постоянные набеги 
крымских татар на 
южные земли России.

Южное направление



Чтобы обезопасить свои границы на Юге во время войны, 
между Персией и Россией был заключён союзный договор. 

Персии возвращались все занятые при Петре І земли, за это она 
обещала не прекращать войны с Турцией.

На южных и восточных рубежах



Причины русско-турецкой войны:
• Возврат Россией прикаспийских земель для 

укрепления отношений с Персией, занятых еще 
Петром I;

• Ответное наступление Крымского ханства  через 
южные территории для захвата этих 
территорий;

• Крым оказался без защиты, русские границы были 
нарушены.

             Россия объявила войну Турции

На южных и восточных рубежах



В 1736 г. русская армия под командованием Б.Миниха и П.Ласси 
овладела Азовом и Бахчисараем, затем были взяты Очаков и 

Хотин.

На южных и восточных рубежах



В ходе боёв русская армия взяла крепость Перекоп и захватила 
столицу Крыма – Бахчисарай. Заняла Азов, Очаков, Хотин, 

Яссы.

На южных и восточных рубежах



•Поражение Турции, победа России.
•1739 год – Белградский мирный договор.
                          Условия договора:
•Возврат России Азова.
•Присоединение к России незначительные территории 
Правобережной Украины, ранее занятой Турцией.
•Кабардинские земли на Северном Кавказе и приазовские 
территории объявлялись «барьером» между Россией и 
Турцией.

Результаты русско-турецкой войны 1735-1739 годов

Союзником России в войне была Австрия ,она неожиданно заключила мир с 
турками.



Отрицательный итог войны   
Россия так и не получила ни выхода в Черное 

море, ни права иметь крепости и флот в 
Азовском море.

Результаты русско-турецкой войны 1735-1739 годов



В конце 1725 г. из Петербурга отправилось посольство графа 
Саввы Владиславича-Рагузинского к императору Китая 

Юнчжэну. Переговоры завершились подписанием 
Кяхтинского договора. 

▪Определение  русско-китайской границы на протяжении 2500 
км. 
▪В Пекине открывались подворье для торговых караванов и 
русская духовная миссия. 
▪Российские купцы получали доступ в Пекин, а на границе, в 
слободе Кяхта, открылась беспошлинная торговля (закупали 
чай, драгоценные металлы и фарфоровая посуда).

Восточное направление



После того как войска Китая разгромили монгольское 
Джунгарское ханство, Коллегия иностранных дел в 1756 г. 
повелела сибирским властям принять под защиту русских 

крепостей ойратов и алтайцев — так к России был
присоединён Горный Алтай.

Восточное направление



Еще Пётр I определил 
значение для России 
казахских степей: «...
всем азиатским 
странам и землям оная 
орда ключ и врата; и 
той ради причины оная 
орда потребна под 
российской протекцией 
быть». 

Южное направление



Во 2 четверти  XVIII века было начато 
присоединение к России казахских земель. 

Казахское ханство состояло из трёх областей – 
жузов. В каждом жузе правил бай – местный 

правитель. Власть хана была слабой и частыми 
были междоусобицы. 20-е годы XVIII века стали 

особенно тяжёлыми –
добавились постоянные набеги соседей (Хивы, 

Бухары, калмыков, джунгар).  

Южное направление



На южных и восточных рубежах

Следующим шагом стало строительство 
укреплённой линии, которая должна была 
сомкнуться с Иртышской линией в Сибири и 
оградить новые российские владения на 
протяжении трёх тысяч вёрст. Для обеспечения 
безопасности были построены крепости на Юго-
востоке России, в том числе Оренбург



В июне 1739 г. участники Второй камчатской 
экспедиции совершили первый визит в Японию. 

Отправившийся с Камчатки лейтенант В. Вальтон на 
боте «Святой Гавриил» подошёл к японскому острову 

Хонсю. Русские моряки впервые сошли на японский 
берег, запаслись водой и познакомились с жителями. Но у 

экспедиции не имелось переводчиков, и командиры не 
вступали в контакт с японскими властями.

На южных и восточных рубежах



▪ Закрепление условий Ништадского мира в ходе войны со 
Швецией. 

▪ Упрочение влияния России в Речи Посполитой. 
▪ Повышение авторитета России 
среди ведущих Европейских 
держав. 
▪ Возращение Азова и 
прилегающих земель. Утрата 
прикаспийских земель. 
▪ Присоединение к России части 
казахских земель.
▪ Расширение связей России в 
азиатском регионе.

Итоги внешней политики



Россия в 1725—1762 гг. проводила активную внешнюю 
политику как на европейском, так и на азиатском 

направлении. Это в полной мере отражало её новый 
статус великой европейской державы.

Россия прочно укрепилась в Прибалтике;
Расширила свою территорию за счет казахских 

некоторых дальневосточных земель;
Турция и Персия признали «спорными» 

северокавказские земли Кабарды и Дагестана, а 
также Приазовья;

Были не решены «украинский» и «белорусский» 
вопросы.

Россия не добилась выхода к Черное морю.

Вывод


