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   Период царствования императрицы         
Екатерины II: с 1762 по 1796 гг. В это время в 
Европе заканчивалась 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 Семилетней войне, прекратить 
подготовку к войне с Данией, а также ослабить 
и искоренить прусское влияние при своем 
дворе.
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� Турецкий вопрос
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ТУРЕЦКИЙ ВОПРОС
Территории Причерноморья, Северного Кавказа и Крыма 
находились под властью Турции. В 1768 г. под надуманным 
предлогом 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 тоже проиграла, и 
была вынуждена 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.



ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС
Одно из самых мощных государств Европы середины второго тысячелетия – Польша – к XVIII 
веку превратилась в страну, раздираемую внутренними противоречиями, в арену споров 
между соседними государствами – Россией, Пруссией, Австрией. Разделы Речи Посполитой 
стали закономерным процессом развития этой страны. Основной причиной кризиса, в котором 
пребывало польское государство, стала вражда крупнейших польских магнатов, каждый из 
которых, с одной стороны, стремился любыми путями к политическому лидерству, а с другой, 
искал поддержку в соседних государствах, открывая тем самым свою страну для иностранного 
влияния. В результате первого раздела Польши в 1772 году к России отошли территории 
восточной Белоруссии и части современной Латвии, Пруссия получила польское побережье 
северного моря, а Австрия – Галицию. Часть польской шляхты прекрасно понимала, что для 
того, чтобы спасти свое государство, необходимы политические реформы. Именно с этой 
целью в 1791 году была принята Конституция Польши, по которой королевская власть 
переставала быть выборной, а принцип «либерум вето» отменялся. Такие преобразования с 
недоверием были встречены в Европе, где как раз своего апогея достигла Великая 
Французская революция. Россия и Пруссия вновь ввели войска в польские пределы и 
инициировали новый раздел некогда могучего государства. В соответствии со вторым 
разделом Речи Посполитой 1793 года Россия вернула себе правобережную Украину и 
Центральную Белоруссию, а Пруссия получила столь желанный ею Гданьск, который она 
немедленно переименовала в ДанцигТретий раздел Речи Посполитой 1795 года привел к тому, 
что это государство прекратило свое существование: центральная его часть вместе с 
Варшавой отошла к Пруссии, Курляндия, Литва и Западная Белоруссия – к России, а Южная 
Польша с Краковом – к Австрии. Разделы Речи Посполитой применительно к России завершили 
процесс воссоединение русского, украинского и белорусского народов и дали толчок к их 
дальнейшему культурному развитию. 



ГРУЗИНСКИЙ 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.



ШВЕДСКИЙ ВОПРОС

Швеция при поддержке Англии, Голландии и 
Пруссии вторглась на территорию 
Российской империи, пользуясь тем, что 
Россия находилась в состоянии русско-
турецкой войны. Однако Россия и тут 
одержала победу, и в результате подписала 
со Швецией Верельский мирный договор 
(1790 г.), согласно условиям которого, 
границы между государствами не 
изменились.



ДРУГИЕ СТРАНЫ
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 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, 
поставив свои условия примирения, и, тем самым, 
восстановив равновесие в Европе.



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



ИТОГИ И ОЦЕНКА
Во внешней политике Екатерине II удалось добиться огромных 
успехов:
• Расширилась территория Российской империи (Крым, 
Белоруссия, Правобережная Украина, Литва, Курляндия, Русская 
Америка);

• Россия получила выход в Чёрное море (основание 
Черноморского флота и активная хлебная торговля);

• Укреплены позиции России на Кавказе (1783 год-протекторат 
России над Восточной Грузией);

• Ослаблены позиции Османской империи;
• Россия активно влияет на европейские дела.
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.


