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Основные направления внешней политики 
(1 пункт стр. 38)



Основные направления внешней политики

Южное:
разрешение 
Восточного вопроса.

Западное:
Возвращение в состав России 
исконно русских земель.

Борьба с Французской 
революцией, создание Первой 
антифранцузской коалиции.

Сохранение петровских 
завоеваний в Прибалтике.



ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 
ВОЙНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ТУРЦИЕЙ.



Причины войны России с Турцией:
- обезопасить южные земли от набегов 
Крымского ханства и притязаний Турции;
- возможность освоения причерноморских 
степей для развития хозяйства;

- ослабление Османской империи.
Турция желала расширить свои владения в 
Северном Причерноморье за счет России.



А. В. Суворов
(1730-1800)

П. А. Румянцев
(1725-1796)

Г. А. Спиридов
(1713-1790)

Г. А. Потёмкин
(1739-1791)

А.Г. Орлов
(1737-1807)

Ф.Ф. Ушаков
(1745-1817)





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.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



В результате Чесменского 
сражения 7 июля 1770 г. (А.Г.

Орлов,  Г.А.Спиридов) 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 1772 году в Дунайскую армию 
был переведен 

А. В. Суворов. 
Возглавляемые им войска 

в 1773 году стремительным 
ударом заняли Туртукай и 

форсировали Дунай.
В 1774 г. – русская армия (24 тыс.

чел.)  под командованием А.В. 
Суворова у 

г. Козлуджи  разбила турецкие 
войска (40 тыс.чел.).

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Итоги войны

Право русского флота   
на беспрепятственный 
проход через 
черноморские проливы  
в Средиземное море

1774 – Кючук-
Кайнарджийский 
мирный договор

Право на 
строительство
военно-
морского 
флота на 
Черном море

Земли между 
устьями 
Днепра и Буга; 
Кинбурн, 
Керчь, 
Еникале, 
Кабарда, 
Кубань 

Контрибуция 
Турции России 
в 4,5 млн. руб.

Независимость 
Крыма от 
Османской 
империи





• Грузия со времён падения 
Константинополя в 1453 г. 
оказалась отрезанной от 
христианского мира, а затем 
была поделена между 
соседними Османской 
империей и Персией. 
Грузинские цари, видевшие в 
России своего естественного 
христианского защитника, 
неоднократно просили взять 
их под своё покровительство. 

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 

Картли-Кахети
под покровительство России 

и ее частичном отказе 
от самостоятельной 
внешней политики.

Ираклий II, 
царь Картли-Кахети

Георгиевский трактат



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. – вторжение русских 

войск в Крым, 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.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



Главную роль в переговорах 
с Шагин-Гиреем о присоединении 

Крыма 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.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



       Ультиматум Турции:

٠возвратить Крым; 
٠допустить своего консула в Крым;
٠восстановить власть Турции в Грузии;
٠досматривать русские корабли, 
  идущие через Босфор  и Дарданеллы. 





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.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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-турецкая война 1787—1791 гг





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

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.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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.  

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



Декабрь 1790 г. – взятие турецкой крепости 
Измаил 





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. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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).

Греческий проект Екатерины II



   К этому времени угроза России со сторон Польши 
перестала существовать, но оставался нерешенным давний 
территориальный спор из-за Белоруссии и Правобережной 

Украины. В 1769 году, после смерти польского короля, 
Россия сумела добиться избрания на престол бывшего 
фаворита Екатерины II Станислава Понятовского. Это 

отвечало интересам русской политики.
   Однако Австрия была против подобного решения вопроса. 
И тогда для примирения противоположных интересов была 

выдвинута идея о разделе Польши. 

Участие России в разделах Речи Посполитой



Иосиф II (Австрия), Фридрих II (Пруссия), Екатерина II 
(Россия)  у карты Польши 



1-й раздел Польши (1772г)
Россия присоединила: восточную Белоруссию и часть Ливонии 



2-й раздел Польши (1793г)
Россия присоединила:

1. Белоруссию с Минском 

2. Правобережную Украину



3-й раздел Польши (1795г)
Россия присоединила:

1. Литву, 

2. Курляндию, 

3. Западную Волынь 

4. Западную Белоруссию.



Последствия раздела Польши:
Перестала существовать Речь

Посполитая

Прекращение преследования православных

Воссоединение восточнославянских

народов

Россия обрекла себя на постоянную борьбу с польским 
национально-освободительным движением

Участие России в разделах Речи Посполитой



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

Война со Швецией 1788 - 1790



Война английских 
колоний в Северной 

Америке за 
независимость 1775 г.

Просьба Англии о найме 
российских войск для 

участия в борьбе с 
американскими 

повстанцами

Отказ 
Екатерины 

II 

Признание 
Россией 

независимости 
Соединенных  

Штатов Америки

Принятие 
декларации о 
«вооруженном 
нейтралитете»

1780 г.

Декларация во 
многом ложилась на 
руку американцев и 
задевала интересы 

Англии

Ухудшало 
отношения 

России и Англии

Стало основой для 
связей между 

Россией и 
Америкой

Политика «вооружённого нейтралитета»



Враждебное восприятие Екатериной II событий во Франции.

Тревога о том, что русская аристократия приняла участие в революционных событиях .

Требование немедленной отправки подданных императрицы на родину

Русский посол готовит побег 

Людовика XVI и его семьи

Побег не удается. 

Король и королева Франции 
казнены

Формируется 
антифранцузская 

коализация европейских 
государств

Дипломатические и 
торговые связи между 
Россией и Францией 

были разорваны

Заключено первое 
соглашение между Россией 

и Англией об отправке 
войск во Францию

6 ноября 1796 года императрица Екатерина II умерла 

и планы не осуществились

Борьба Екатерины II с революционной Францией



Внешняя политика

Значительный рост 
территорий.

 Освоены и присоединены:

- территории на Дальнем Востоке и 
Северной Америке;

- Северное Причерноморье; 

- Южная Прибалтика;

- Правобережная Украина и Белоруссия

Увеличение 
населения. 

до 36 
миллионов 

человек

Превращение России из европейской 
страны в великую мировую державу

Присутствие Русского 
флота в Средиземном 

море, Тихом  и 
Атлантическом 

океанах.

Все это стоило России больших усилий, коллосального напряжения сил, 
материальных затрат и людских потерь.

Результаты внешней политики Екатерины II


