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«Внешняя политика 
Екатерины II»



Период царствования императрицы Екатерины II 
приходится на период с 1762 по 1796 гг. В это время 
в Европе подходила к концу Семилетняя война, а 
Россия переживала период сближения с Пруссией и 
подготовки к войне с Данией, которую собирался 
развернуть Петр III. Придя к власти, Екатерина II 
сумела сохранить нейтралитет в Семилетнй войне, 
прекратить подготовку к войне с Данией, а также 
ослабить и искоренить прусское влияние при своем 
дворе.
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Территории Причерноморья, Северного Кавказа и Крыма находились 
под властью Турции. В 1768 г. под надуманным предлогом (ссылаясь на 
то, что один из отрядов русской армии вошел на территорию Османской 
империи, преследуя поляков-участников восстания Барской 
конфедерации) султан Турции объявил начало Русско-турецкой войны, 
которая продлилась 6 лет. Однако победу в войне одержала Россия, и 
территория Крымского ханства формально стала независимой, а на 
самом деле попала в зависимость от России. Кроме того, по условиям 
мирного договора, к России отошло северное побережье Черного моря.

В попытке вернуть эти территории, Турция развязала еще одну войну 
(1787 – 1792 гг.), которую также проиграла, и вынуждена была уступить 
России Очаков и Крым. Результатом этих двух войн стали 
значительные расширения территории Российской империи: теперь 
граница с Османской империей была передвинута до самого Днестра. 
Кроме того, в результате умелых манипуляций императрицы, сумевшей 
посадить на трон Крымского ханства пророссийского правителя, 
Крымское ханство также вошло в состав России.

Турецкий вопрос.



Формальным поводом для вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой, в 
состав которой входило Польское королевство, послужило требование уравнять в 
правах православных и протестантов с католиками. В результате давления 
Екатерины II, польский престол занял Август Понятовский, что вылилось в 
недовольство польской шляхты и восстание Барской конфедерации, которое было 
подавлено русскими войсками. Пруссия и Австрия, осознав, что русское влияние в 
Польше значительно усилилось, предложили Российской империи провести раздел 
Речи Посполитой. 

Первый раздел состоялся в 1772 г., в результате Россия получила часть латвийских 
земель и восточную часть Белоруссии. Следующий раздел произошел после 
обращения за помощью к России граждан Речи Посполитой, выступивших против 
принятия Конституции 1791 г. В результате утвержденного на Гродненском сейме в 
1793 г. деления, Россия получила Правобережную Украину и Центральную 
Белоруссию, включая Минск. И, наконец, после восстания Т. Костюшко, в 1795 г. 
произошел последний, третий раздел, в результате которого Речь Посполитая 
перестала существовать, а Россия расширила территорию за счет присоединения 
Западной Белоруссии, Курляндии, Литвы и Волыни.

Польский вопрос.



Картли-кахетинский царь Ираклий II обратился к России для 
защиты своего государства от посягательств персов и турков, 
и императрица согласилась, послав в Грузию небольшой 
отряд. После этого, в 1783 г., Российская империя и царство 
Картли-Кахети подписали соглашение («Георгиевский 
трактат»), по которому царство становилось протекторатом 
России в обмен на военную защиту.

Грузинский вопрос.



Швеция при поддержке Англии, Голландии и Пруссии 
вторглась на территорию Российской империи, пользуясь 
тем, что Россия находилась в состоянии войны с Турцией. 
Однако России и тут удалось одержать победу, и в 
результате подписать со Швецией Верельский мирный 
договор (1790 г.), согласно условиям которого, границы 
между государствами остались неизменными.

Шведский вопрос.



Внешняя политика императрицы была направлена не 
только на расширение территории империи, но и на 
укрепление позиций России на международной арене. 
Прежде всего, она нормализовала отношения с Пруссией 
(союзный договор был подписан в 1764 г.), что позволило в 
дальнейшем создать так называемую Северную систему – 
союз нескольких европейских государств, в том числе России 
и Пруссии, против Австрии и Франции. 

В октябре 1782 г. Россия подписала договор о сотрудничестве 
с Данией. Во время австро-прусской войны (1778 – 1779 гг.) 
Екатерина II выступила посредником между сторонами, по 
сути, продиктовав свои условия примирения, и, тем самым, 
восстановив равновесие в Европе.

Другие страны.



Как у почти любого политика, у Екатерины II были и планы, 
которые не осуществились. Прежде всего, это Греческий 
проект – планы по разделу турецких земель совместно с 
Австрией, а также Персидский поход с целью завоевания 
больших территории Персии, а затем и Константинополя. 
Последний не был завершен из-за смерти императрицы, хотя 
определенные шаги были сделаны.

Неудачи.



Территория Российской империи в царствование Екатерины II 
значительно расширилась за счет присоединенных и завоеванных 
территорий, началась колонизация Аляски и Алеутских островов. 
Усилилась и позиция империи в Европе за счет заключения 
многочисленных соглашений о сотрудничестве. Однако историки 
относятся к внешней политике императрицы неоднозначно. Некоторые 
утверждают, что уничтожение суверенитета Речи Посполитой было 
недопустимо.

Критически относились к методам Екатерины II и ее преемники, Павел 
I и, позже, Николай I. Тем не менее, задачи, которые стояли перед 
Екатериной II как правительницей одной из мощнейших держав, она 
успешно решала, пусть даже средства, которые она выбирала, всегда 
были адекватными и дальновидными.

Итоги и оценка.


