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1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

❖ В 1699 г. Россия заключила 
Северный союз с Данией и 
Саксонией против Швеции. 

❖ В результате Северной войны 
(1700-1721) по условиям 
Ништадтского мира 1721 г. к 
России были присоединены 
Ингрия, Лифляндия, 
Эстляндия, часть Карелии, 
острова Эзель и Даго, что 
обеспечило России выход в 
Балтийское море. 



Русско-турецкая война 1710 – 1713 гг. и место в ней 
Прутского похода
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Причины и начало войны

Прутский поход был важнейшим военным 
событием русско-турецкой войны 1710-1713 гг.

После разгрома шведов в Полтавском сражении 
1709 г. турецкое правительство подтвердило 
мирный договор с Россией. Вместе с тем 
правящие круги Турции стремились взять реванш 
за потери по Константинопольскому мирному 
договору 1700 г. и отодвинуть дальше от Черного 
моря границу с Россией.

После поражения в Полтавском сражении Карл XII 
сбежал в Турцию куда к нему стали стягиваться 
остатки армии.

Карл XII 



Петр I заключил договор с Турцией о выдворении Карла XII с 
турецкой территории, однако настроения при дворе султана 
сменились — шведскому королю позволили остаться и 
создавать угрозу южной границе России при помощи части 
украинского казачества и крымских татар. 

Добиваясь высылки Карла XII, Петр I стал угрожать войной 
Турции, но в ответ 20 ноября 1710 года султан сам объявил 
войну России. 

Вассал Турции крымский хан Девлет-Гирей получил 
предписание приготовиться к походу. 

Действительной причиной войны явились захват русскими 
войсками Азова в 1696 году и появление русского флота в 
Азовском море. 
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Подписание Прутского мирного договора. Итоги Прутского 
похода.

11 июля 1711 г. был заключен предварительный договор, а 12 июля 
1711 г. подписан Прутский мирный договор. 

❖ Возврат Азова туркам в прежнем состоянии.

❖ Разорение Таганрога и других городов на завоеванных русскими 
землях вокруг Азовского моря (крепости: Троицкая, Таганрог и 
другие укрепления на Дону и Днестре должны были быть срыты).

❖ Отказ от вмешательства в польские и казацкие (запорожские) 
дела.

❖ Свободный пропуск шведского короля в Швецию и ряд 
несущественных условий по купцам. До исполнения условий 
договора вице-канцлер Шафиров и сын фельдмаршала Б.П. 
Шереметева Михаил Борисович должны были оставаться в 
Турции как заложники.
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❖ В результате Прутского похода (1710-1711)  Россия
❖ расстроила турецкие планы захвата украинских земель;
❖ обеспечила нейтралитет Османской империи в Северной войне. 
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Медаль за Прутский поход 1711 г.
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Персидский поход (1722-1723) 
Россия обеспечила свои торговые интересы на Каспийском море 
и присоединила часть прикаспийских земель.
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Причины Персидского похода (1722-1723) (Русско-персидская 
война 1722-1723 гг.) — поход русских армии и флота в юго-
восточное Закавказье и Дагестан, принадлежавшие Персии. 
Победно окончив недавно Северную войну, Россия начала 
готовиться к отправке отрядов на Кавказ. 

Персидский поход 1722-1723 гг. был совершен в юго-восточные 
части Закавказья и в Дагестан. Его целью являлось 
восстановление торгового пути из Индии и Центральной Азии в 
Европу. Официальной целью похода было наказание лезгин в 
Закавказье. 

Прямым поводом послужило ограбление и избиение русских 
купцов в Шемахах. Организатором нападения стал лезгинский 
владелец Дауд-бек. 7 августа 1721 года вооруженные толпы 
разорили в гостином дворе русские лавки, избили и разогнали 
приказчиков. Лезгины и кумыки разграбили товары на сумму около 
полумиллиона рублей. 
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После окончания Северной войны Петр I решил совершить 
поход на западное побережье Каспийского моря, и, овладев 
Каспием, проложить торговый путь из Центральной Азии и 
Индии в Европу через Россию. Путь должен был проходить 
по территории Индии, Персии, оттуда в русский форт на реке 
Куре, потом через Грузию и Астрахань, откуда 
планировалось товары развозить по территории всей 
Российской империи.

Задача похода: склонить хивинского хана в подданство, а 
бухарского эмира к дружбе с Россией; разведать торговые 
пути в Индию и залежи золота в низовьях Амударьи. 

Однако эта первая экспедиция полностью провалилась — 
хивинский хан сначала уговорил князя рассредоточить силы, 
а затем вероломно напал на отдельные отряды и уничтожил 
их.
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Успехи русских войск во время похода и вторжение османской 
армии в  Закавказье  вынудили Персию заключить 12 (23 
сентября 1723 года в Петербурге мирный договор, по которому к 
России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван  и др.

От проникновения в центральные районы Закавказья Петру I 
пришлось отказаться, так как летом 1723 года туда вторглись 
османы, опустошившие Грузию, Армению и западную часть 
современного Азербайджана. 

В 1724 году с Портой был заключен Константинопольский 
договор, по которому султан признал приобретения России в 
Прикаспии, а Россия — права султана на Западное Закавказье.
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❖ Рештский трактат 1732 г. (отказ от завоеванных Петром I 
прикаспийских территорий вследствие неспособности 
противостоять экспансии иранского Надир-шаха).

PS
Договор между Россией и Ираном. Подписан 21 января (1 февраля) в 
г. Реште (Иран). Русское правительство, заинтересованное ввиду 
назревавшей войны с Турцией в союзе с Ираном, решило возвратить 
ему прикаспийские провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад, 
полученные Россией по Петербургскому договору 1723. Русские 
войска были отведены за р. Куру, которая была объявлена границей 
между владениями России и Ирана в Закавказье. 
Россия получила право беспошлинной торговли с Ираном и другие 
торговые льготы. Рештский договор сохранял значение до 
заключения Ганджинского договора 1735, по которому руссские 
войска были отведены еще дальше к северу - за реку Терек.
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Обострение польского вопроса в первой половине 30-х 
годов XVIII в. (борьба за польское наследство).

Россия сохранила свое влияние в Речи Посполитой, 
посадив на польский престол Августа III.
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Август III Станислав Лещинский



1. Внешняя политика России первой четверти XVIII в.

Война за польское наследство — война, ведшаяся в 
1733-1735 годах коалициями России, Австрии и Саксмонии с одной 
стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой.

Поводом послужили выборы короля на польский престол после 
смерти Августа II (1733 г.). Франция поддерживала кандидатуру 
Станислава Лещинского, тестя Людовика XV, ранее уже 
занимавшего польский трон во время Северной войны, Россия и 
Австрия — саксонского курфюрста Фридриха Августа II, сына 
покойного короля. Победу одержала антифранцузская коалиция.

По Венскому миру 1738 г. Фридрих Август был признан польским 
королём как Август III, а Лещинский получил герцогство 
Лотарингию; в обмен Франция признала Прагматическую санкцию, 
по которой преемницей императора Священной Римской империи 
Карла VI в наследственных владениях признавалась его дочь 
Мария Терезия.
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Русско-турецкая война 1735-1739 гг.

По условиям Белградского мира 1739 г. Россия вернула себе 
Запорожье и Азов.
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Причины Русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

В XVIII веке главным яблоком раздора между Россией и Турцией 
было Крымское ханство. Татары регулярно появлялись на 
территориях казаков, что вызывало неизбежные конфликты. 

В мае 1735 года в Санкт-Петербург пришла новость о том, что войско 
хана пересекло российскую границу, чтобы добраться до Персии. Это 
было достаточным поводом для объявления очередной войны с 
Турцией (крымские татары были ее вассалами).

В это время Россией правила Анна Иоанновна (1730 – 1740). 
Незадолго до того как вспыхнул конфликт с Османской империей, ее 
войска отправились в Польшу, чтобы поддержать в борьбе за 
местный престол курфюрста Августа. Кампанией руководил фаворит 
императрицы Миних. Именно ему пришла телеграмма из столицы, в 
которой Анна просила немца отправиться с армией на юг. Так 
началась русско-турецкая война 1735 – 1739 гг.
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❖ В правление Елизаветы Петровны 
(1741-1761) в основу внешней 
политики России была положена 
доктрина канцлера А. П. Бестужева-
Рюмина, согласно которой Россия 
должна была поддерживать 
союзнические отношения с Англией, 
Австрией и Саксонией и 
противодействовать устремлениям 
Франции и Пруссии.

❖ Русско-шведская война 1741-1743 гг.

По условиям Абоского мира 1743 г. к 
России была присоединена часть 
территории Финляндии.
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Медаль 
Мир со Швецией 

1743 г.

Русская императрица Елизавета Петровна,

Российский канцлер 
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
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Причины русско-шведской войны 1741-1743 гг. 

Война, которую Швеция начала в надежде вернуть себе утраченные 
в ходе Северной войны территории.

Швецию активно поддерживала Франция, которая в ожидании 
смерти австрийского императора Карла VI и последующей борьбы 
за раздел австрийского наследства старалась связать Россию 
войной на Севере. Шведы пытались добиться от будущей 
императрицы Елизаветы письменного подтверждения того, что она 
уступит Швеции провинции, завоёванные её отцом, если они 
помогут ей взойти на трон. Однако несмотря на все усилия, Швеция 
не смогла получить от Елизаветы подобного документа.

Помимо этого, Швеция в рамках подготовки к войне заключила с 
Францией в октябре 1738 г. договор о дружбе, согласно которому 
стороны обязались не входить в союзы и не возобновлять таковые 
без взаимного согласия. 
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Семилетняя война (1756-1762).
• Война была вызвана обострением англо-французской борьбы 

за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами 
Австрии, Франции и России.

• Россия в результате Семилетней войны сохранила статус 
великой державы и добилась ослабления Прусского 
королевства.
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 Семилетняя война (1756-1762)

1. Внешняя политика России первой четверти XVIII в.

Коалиция: 
Пруссия и Англия

Коалиция: 
Франция, Австрия, 
Россия, Саксония, 

Швеция.

Причины участия России в войне: стремление уберечь от 
Пруссии свои завоевания в Прибалтике
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Внешнеполитические доктрины России

❖ Начало 60-х годов XVIII века – доктрина «северного аккорда» 
(выработана вследствие обострения русско-французских 
отношений и сближения Франции с Австрией): 

❖ Россия должна стремиться к союзу с северными 
европейскими государствами, направленному против 
Франции и Австрии (Н. И. Панин).

❖ Конец 70-х годов XVIII века – новая доктрина:

❖ Россия должна действовать согласно с ее интересами, не 
находясь постоянно в зависимости от желаний иностранных 
дворов (Екатерина II). 

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ XVIII В.



Польский вопрос.
• В начале 60-х годов XVIII века Россия 

обеспечила свои интересы в Речи 
Посполитой, посадив на польский престол 
Станислава Понятовского.

• В 1772, 1793 и 1795 гг. последовали 
разделы Речи Посполитой между Австрией, 
Пруссией и Россией.
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Станислав Понятовский

Орден Св. Станислава
 (1765 г.)
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Со смертью Августа III (октябрь 1763г.) русская императрица и 
прусский король поддержали общего кандидата в польские 
короли – Станислава Понятовского, заключили в Петербурге в 
1764г. договор о союзе. В том же году Понятовского избрали 
королем, несмотря на противодействие Франции, Австрии, 
Испании и Саксонии.

Вопрос об управлении в правах католиков и диссидентов 
(некатоликов из числа православных и протестантов) вызвал 
взрыв противоречий в Речи Посполитой. 

В 1768 г. вопрос о диссидентах (а среди них большинство 
составляли православные из украинцев и белорусов) шел под 
натиском нового короля решил положительно – они могли 
теперь, как и католики, заменить все должности, заключать с 
ними браки и т.д.
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Но Барская конфедерация это решение не признала и подняла 
мятеж против своего короля. Начались военные действия между 
конфедерантами и русскими войсками, введенными по просьбе 
Понятовского. Конфедеранты потерпели несколько поражений. Но 
в события вмешалась Турция – султан потребовал вывода русских 
войск из Речи Посполитой, отказа от поддержки диссидентов. 

В 1768г. он объявил войну России, и крымские татары совершили 
опустошительный набег (оказавшийся для них последним).

России пришлось воевать на двух фронтах. Она была не готова к 
борьбе на юге. Но, несмотря на это, война началась – уверенности 
придавали серьезные факторы: превосходство России над 
Турцией в экономике, выучке и храбрости солдат, искусстве 
полководцев, а среди них уже заявили о себе П.А. Румянцев, А.В. 
Суворов и иные военачальники. Правящие круги приняли смелое 
решение – вести войну на Дунае, в Молдавии и Валахии, 
принадлежавших тогда султану.
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В 1769 г. русские войска заняли значительную часть этих княжеств, 
в том числе города Яссы, Бухарест.

В следующем году блестящие победы одерживает армия 
Румянцева. В серии сражений – у Рябой Могилы 17(28) июня 1770 
г., при Ларге в ночь на 7(18) июля в Калуге 21 июля (1 августа) – он 
наголову разгромил турецко-крымские армии, намного 
превосходящие его войско по численности. Так, в Кагульском 
сражении с русской стороны участвовало 27 тысяч человек, с 
турецкой – 150 тысяч.

Одновременно 24 – 26 июня (5 – 7 июля) 1770 г. русский флот А.Г. 
Орлова и Г.А. Спиридова, совершив тяжелейший переход из 
Кронштадта в Эгейское море, полностью уничтожил турецкий флот 
в Чесменской бухте, у Хиосского пролива.



2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.

В 1771г. удалось занять Крым, блокировать пролив Дарданеллы. 
Турция оказалась на краю катастрофы. Но Франция, непримиримый 
противник России, толкала султана к продолжению войны. Успехи 
русского оружия сильно тревожили Австрию, Англию, а также 
союзника Екатерины II – Фридриха II.

В этой сложной обстановке состоялся, по настойчивому 
предложению Пруссии и Австрии, первый раздел Речи Посполитой 
(1772г.).

Россия получила часть древнерусских земель, захваченных в эпоху 
ордынского ига Литвой и Польшей, - восточную часть Беларуси. 
Австрия и Пруссия присоединили украинские и прусские земли.



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
По условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г.
• к России переходили Керчь, Еникале и Кинбурн, а также 

Кабарда и Осетия

• Россия приобрела выход в Черное море и получила право 
держать здесь военный флот

• русские торговые суда получили право прохода через 
черноморские проливы

• устанавливался протекторат России над Дунайскими 
княжествами (Молдавией и Валахией)

• Турция уплачивала контрибуцию в 4,5 млн. руб.

• были ликвидированы вассальные отношения между Крымским 
ханством и Османской империей

2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.



Причины русско-турецкая война 1768-1774 гг.

Русско-турецкая война 1768-74 годов стала пятым по счету военным 
конфликтом между Россией и Османской империей. 

Основное противоречие оставалось прежним – обладание свободным 
выходом к Черному морю. А формальные причины русско-турецкой 
войны можно назвать следующие: 

• русские власти во главе с Екатериной II начали активно 
вмешиваться в политические дела Польши, где на тот момент шла 
война оппозиционеров из числа Барской конфедерации и 
правящего короля Станислава Понятовского. Русские отряды 
воевали на стороне короля. 

• В этой войне Турция ставила своей целью расширить владения, 
захватив Киев, Астрахань и Приазовье; Франция и Австрия 
надеялись ослабить влияние России и восстановить прежние 
границы Польши, а польские конфедераты рассчитывали 
окончательно захватить власть в стране.

2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.



2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.



❖ В 1783 г. Крым был присоединен к России.
❖ Установлен протекторат России над Грузией (Георгиевской 

трактат 1783 г.).

Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг.

По условиям Ясского мира 1791 г. 
❖ Турция признала присоединение Крыма и Кубани к России
❖ к России отходила территория между Бугом и Днестром
❖ Турция отказалась от притязаний на Грузию и обязалась не 

предпринимать враждебных действий против Грузии 

2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.



2. Внешняя политика России последней трети XVIII в.

Русско-турецкая война (1787-1791) — война между Российской 
империей и Священной Римской империей с одной стороны 
и Священной Османской империей — с другой. 

Сиятельная Порта планировала в этой войне вернуть себе 
земли, отошедшие к Российской империи в ходе русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг., а также присоединенный к Российской 
империи в 1783 году Крым. 

Война закончилась победой Российской империи и заключением 
Ясского  мира. 

В дореволюционной историографии эту войну называли 
Потемкинской: в честь главнокомандующего русскими войсками.



3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ В XVIII В.

❖ Задачи: разграничение территорий и развитие отношений с 
Японией и Китаем.

❖ По Кяхтинскому договору 1727 г. Россия получила право

❖ иметь в Пекине постоянную духовную миссию;

❖ вести беспошлинную торговлю через Кяхту, Нерчинск и 
Селенгинск;

❖ регулярно посылать в Пекин караваны для беспошлинной 
торговли.

❖ Поддержка русской колонизации Северной Америки (Аляски и 
прилегающих островов).



3. Внешняя политика России на Дальнем Востоке в XVIII в.
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