
«Не знаю, как будет при вас, а при нас 
ни одна пушка в Европе без 

позволения нашего выпалить не 
смела», — 

говорил екатерининский канцлер граф 
А. Безбородко. 

Актуализаця



Тема урока:

«Внешняя политика 
Екатерины II.»
Начало освоения 

Новороссии и Крыма

История России , 8 класс



Домашнее задание:
Параграф 22 

Выучить даты трех разделов Польши, основных 
сражений и войн, которые вела Россия, 
термины. Вопросы и задания на стр. 48. 

Возможен исторический диктант
Рубрика «Думаем, сравниваем, размышляем». 

(стр.49 )
На «5» одно из заданий № 2-6

Параграф 23 
Вопросы и задания на стр. 55



• А. Б. Каменский (из книги 
«Российская империя в 
XVIII веке: традиции и 
модернизация»): 
Екатерина II успешно 
продолжила и с триумфом 
завершила начатое Петром 
I создание Российской 
империи как великой 
мировой державы.

• Д. Ливен (из книги 
«Российская империя и её 
враги с XVI века до 
наших дней»): 

• Россия не состоялась как 
великая держава...

Актуализаця



Проблемный вопрос ! (стр.38) 
 

В чём состояли главные причины 
столь значительных успехов России 

во внешней политике во второй 
половине XVIII в.? 



1. Основные направления 
внешней политики. 



«Я хочу управлять сама – и пусть 
знает это вся Европа»   

Екатерина II



«Всё, что в 
состоянии 
ввергнуть 

Россию в хаос и 
заставить её 
вернуться во 
мрак, выгодно 

моим 
интересам»

Людовик XV,
король Франции



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. 

?
Основные направления внешней политики



Придя к власти, Екатерина 
унаследовала две главные 

внешнеполитические проблемы 
– турецкую и польскую.

Борьба с влиянием Великой 
французской революции в Европе 
и противодействие французским 

завоеваниям – стало новым 
направлением внешней политики.

Направления внешней 
политики

Основные направления внешней политики



Северное П
ольское

Южное

Шведы 
постоянно 
стремились 
вернуть
утраченные в 
петровские 
времена земли.

Борьба за выход к берегам 
Черного моря, что 
диктовалось 
потребностями экономики 
и обороны  страны. 

Стремление России к объединению в 
составе России всех земель 
населенных близкородственными 
русским народами - украинцами и
белорусами 

Основные направления внешней политики



Северное П
ольское

Южное

Война со 
Швецией в 1788 
г.
 

Борьба с Турцией за выход
 к берегам Черного моря
 

Раздел Речи Посполитой
 

Основные направления внешней политики



граф
Никита Иванович Панин

Руководители внешнеполитического 
ведомства   при   Екатерине II

русский дипломат и 
государственный деятель 



Граф, 
светлейший князь 
Александр 
Андреевич 
Безбородко

русский государственный 
деятель

Дворец Безбородко 
в Петербурге



Граф, 
светлейший князь 
Григорий 

Александрович 
Потемкин-

Таврический
Генерал-фельдмаршал, а по 

некоторым данным, 
морганатический супруг 

императрицы, член 
Российской Академии. 

Великий русский 
государственный деятель







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



Россия получила выход в Черное море, присоединила 
Крым, 
создала  черноморский флот. Благодаря этому:
1. Начинается освоение степей Причерноморья,  

свободных 
от помещичьего землевладения, что создавало 

благоприятные
 условия для развития этого региона.2. Более интенсивно начинает развиваться черноземный 
центр России и Украина,  получившие возможность 
реализовывать свою  продукцию через черноморский 
торговый путь.

3. Укрепилось военно-стратегическое положение России 
на южных рубежах, расширились сферы ее влияния.

Результаты внешней политики Екатерины II



4. Началось вхождение Закавказья в Россию.

5. К России были присоединены Белоруссия, Литва,
Правобережная Украина, часть Прибалтики,  что 
благотворно сказалось как на развитии самой России,
 так и на положении украинского и белорусского 
народов.

6. Выросли роль и влияние России в мировой 
политике.

Результаты внешней политики Екатерины II



2. Русско-турецкая война 
1768—1774 гг. 



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.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



        Цель России –                                                          Цель Турции - 
выйти к Черному морю                                          расширить свои владения в
                                                                                  Причерноморье, на Кавказе и
                                                                                        захватить Астрахань

война

Сражения:
1769 г. – русские овладели городами Хотин, Яссы, Бухарест; выгнали турок 
из Молдавии и Валахии; взяли крепости Азов и Таганрог на Азовском море;

1770 г. – 1-я русская армия под командованием 
П.А. Румянцева разбила турок на реке Ларга и Кагул;
Овладела турецкими крепостями Килия и Браилово;
2-я русская армия под командованием П.И. Панина 
заняла г. Бендеры

 

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



Пётр Александрович 
Румянцев- Задунайский 

(1725—1796)
— русский военный и государственный 

деятель, полководец, отличившийся 
еще во время Семилетней войны 

(1757 – 1762).

П.А. Румянцев

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.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



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.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 





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.

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

Россия Турция

В 1774 году к России 
была присоединена 
территория между 
южным Бугом и 

Днепром с крепостью 
Кинбун, крепости 

Керчь и Еникале на 
Азовском море, 

Кабарда на Северном 
Кавказе.

Турция была вынуждена 
просить мира. 

Также она должна была 
признать независимость 
Крымского ханства  и 
право русского флота на 

беспрепятственный 
проход через 

черноморские проливы в 
Средиземное море.

Русско-турецкая война  1768—1774 гг. 



3. Русско-грузинские отношения. 
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



4. Русско-турецкая война 
1787—1791 гг..



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



• В 1774 году Крымское ханство было 
объявлено независимым. Однако спор между 
Россией и Турцией из-за Крыма продолжался. 

• В 1783 году русское правительство, ссылаясь на 
беспорядки и волнения на полуострове, заявило 
о присоединении Крыма к России. Манифест 
Екатерины II, изданный 28 марта 1783 года, 
гласил «о принятии под Российскую 
Державу» Крымского полуострова, Тамани и 
«всей кубанской стороны». Генерал-
губернатором Тавриды был назначен князь Г.А. 
Потемкин, осуществивший быстрое заселение 
новых земель. За это он получил от 
императрицы титул Таврического.

Повод для второй русско-турецкой войны

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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.

?

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



Российская империя                                                                 Османская 
Австрийская империя                                                               империя

война

Сражения:
1787 г. – разгром турецкой армии у крепости Кинбурн;
1788 г. – разгром турецкого флота, захват русскими крепости Очагов – 
«ключ к Черному морю»;
1789 г. – русская армия под командованием А.В. Суворова разбила турок 
при Фокшанах и на реке Рымник;   

Штурм Очакова



В 1788 году войска 
под 

командованием Г. 
А. Потемкина 

овладели 
крепостью 

Очаков.

Военное 
превосходство 

России

Летом 1789 года 
произошли решающие 

сражения при Фокшанах 
и Рымнике, в ходе 
которых войска 

Суворова разгромили 
численно 

превосходивших их 
турок

В 1787 году в устье 
Днепра 

оборонявшие 
Кинбурн войска под 

командованием 
Суворова разбили 

десант. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг



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.

Русско-турецкая война 
1787—1791 гг



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





Россия Турция

Получила не просто 
выход в Черное море, но 

и стала великой 
черноморской державой

Началось освоение 
плодородных 

причерноморских 
земель, строительство 

на них многих портов и 
городов.

Вынуждена была 
просить мира и 
уменьшить свои 

владения.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг

Итоги войны



-Русская армия приобрела опыт военных действий против 
хорошо вооруженных, использующих современную тактику 
боя европейских армий.

-Русская армия обладала современным оружием, мощным 
флотом, а ее генералитет научился выявлять и использовать 
лучшие боевые качества русского солдата: патриотизм, 
отвагу, решительность, выносливость, т.е. овладел «наукой 
побеждать».

-Османская империя утратила свое былое могущество, ее 
экономические и военные ресурсы оказались слабее, чем у 
России.

-Правительство России во главе с Екатериной II смогло 
обеспечить материальные и политические условия для 
достижения победы.

Причины побед России



5. Греческий проект Екатерины II. 



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



План раздела Османской 
империи:

Россия  получает Бессарабию, 
Молдавию и Валахию (Дакия);
Австрийская империя – 
Боснию, Сербию, Белград и 
Венецианскую республику

Греческий проект 
Екатерины II



6. Участие России в 
разделах Речи 
Посполитой.



   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



Разделы Речи 
Посполитой 

Первый 
раздел 
1772 г. Второй 

раздел
1793 г.

Третий 
раздел
1795 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой



Польское 
королевство
Литовское 
княжество

Ранее утраченные 
территории

Зависимые территории



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.)



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.

Второй раздел Польши



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

1. Белоруссию с Минском 
2. Правобережную Украину



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).

Третий раздел Польши



3-й раздел Польши (1795г)
Россия присоединила:
1. Литву, 
2. Курляндию, 
3. Западную Волынь 
4. Западную Белоруссию.



Речь Посполитая прекратила 
свое существование в качестве 

независимого государства. 
Последний польский король 

Станислав-Август 
Понятовский выехал в 

Петербург, 
где и умер в 1795 г.

Польше предстоял долгий 
и непростой путь к 

возрождения национальной 
независимости.Станислав Август

Понятовский.
Худ. М. Бачиарелли.

Участие России в разделах Речи Посполитой



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



7.    Война со Швецией.



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



8.    Политика «вооружённого 
нейтралитета».



• Россия поддержала борьбу 
за независимость 
североамериканских 
колоний, а затем США

• 1780 г. – подписала 
декларацию о 
«вооружённом 
нейтралитете» (судно 
нейтрального государства – 
под защитой всех 
нейтральных государств, 
Дания, Швеция, 
Нидерланды, Австрия, 
Неаполитанское к-во)

Политика «вооружённого нейтралитета»



9. Борьба Екатерины II с 
революционной Францией. 



1. Россия выступила против 
событий Великой Французской 
Революции

2. Потребовала, чтобы подданные 
России покинули Францию

3. Введена жёсткая цензура, запрет 
на въезд 

4. Создание антифранцузской 
коалиции

5.  Подготовка вооружённого 
вторжения

6. Присоединилась к 
экономической блокаде

Борьба Екатерины II с революционной Францией



10. Результаты внешней 
политики Екатерины II



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



Россия получила выход в Черное море, присоединила 
Крым, 
создала  черноморский флот. Благодаря этому:
1. Начинается освоение степей Причерноморья,  

свободных 
от помещичьего землевладения, что создавало 

благоприятные
 условия для развития этого региона.2. Более интенсивно начинает развиваться черноземный 
центр России и Украина,  получившие возможность 
реализовывать свою  продукцию через черноморский 
торговый путь.

3. Укрепилось военно-стратегическое положение России 
на южных рубежах, расширились сферы ее влияния.

Результаты внешней политики Екатерины II



4. Началось вхождение Закавказья в Россию.

5. К России были присоединены Белоруссия, Литва,
Правобережная Украина, часть Прибалтики,  что 
благотворно сказалось как на развитии самой России,
 так и на положении украинского и белорусского 
народов.

6. Выросли роль и влияние России в мировой 
политике.

Результаты внешней политики Екатерины II



• Коалиция - Объединение на добровольных началах для 
достижения общих целей. Союз.

• Буферное государство – как правило небольшое или 
зависимое государство, расположенное между двумя или 
несколькими крупными странами и вынужденное 
маневрировать между ними.

• Нейтралитет – отказ присоединиться к одной из сторон в 
войне, дипломатическом конфликте и т. п. 

• Эскадра — оперативно-тактическое формирование в 
военно-морском флоте, предназначенное для решения 
боевых задач на морских и океанских театрах военных 
действий.

Запоминаем новые слова





Тема урока:

Начало освоения 
Новороссии и Крыма

История России , 8 класс



Проблема урока:

Какое значение для России 
имело освоение Новороссии 

и Крыма?



Переселенческая политика

Самая главная задача государства – заселение 
этих земель. 

С 1762 года – заселение территории 
иностранцами. 

Через 50 лет – более 100 тысяч выходцев из 
Европы.



Переселенческая политика

• Российскому дворянству предоставлялись 
огромные участки земли – от 1,5 до 12 
тысяч десятин, если в ближайшие годы он 
был готов обеспечить поселение в них 
определенного количества крестьянских 
семей.



Переселенческая политика
Князь А. А. Вяземский получил 

200 тысяч десятин земли

Генерал-губернатор Новороссии 
Г. А. Потемкин – 150 тысяч 
десятин земли.



Значение освоения 
Новороссии и Крыма для 

России
• Укрепление и защита южных границ России
• Заселение и хозяйственное освоение 

территории, ставшей в будущем развитым 
аграрным и индустриальным районом

• Район высокой культуры земледелия, 
виноградарства

• Формирование культуры общения между 
различными нациями, религиями, 
культурами. 



«Дикое поле»- естественный буфер 
между Россией, Крымским ханством 

и Речью Посполитой



Новороссийская губерния в 1779 году



Образование новых городов

1778 год – Херсон.

Екатерининский собор, основанный 
Потемкиным



Образование новых городов
• 1794 год – Одесса – крупнейший российский порт на 

Черном море

Потемкинская лестница



Освоение Крыма.

1783 год: 
• 60 тысяч населения
• Основная часть - крымские татары.
• Административный центр – Симферополь 

(вместо Бахчисарая)
• Не было введено крепостное право
• Крестьяне объявлены казенными и 

занимались по-прежнему разведением 
домашнего скота.



Освоение Крыма

• С 1784 года началось переселение русских и 
иностранцев на территорию Крыма.

• С 1785 года крымские порты становятся 
свободной экономической зоной (освобождены 
от госпошлин на 5 лет)        обороты 
черноморской торговли к концу века 2 млн. 
рублей.



Основание Севастополя

• 1783 год – Севастополь.



Значение освоения 
Новороссии и Крыма для 

России
• Укрепление и защита южных границ России
• Заселение и хозяйственное освоение 

территории, ставшей в будущем развитым 
аграрным и индустриальным районом

• Район высокой культуры земледелия, 
виноградарства

• Формирование культуры общения между 
различными нациями, религиями, 
культурами. 


