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1. Европейская политика России
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      Сохранение влияния в  Речи 
                         Посполитой

Ослабление Османской империи

Союз Австрии и России  
«достался» в наследство 



Русско-турецкая война (1735—1739)

Русско-турецкая война (русско-австро-турецкая) 1735—1739 — война между Российской (в 
союзе со Священной Римской Империей) и Османской империями, вызванная 
возросшими противоречиями в связи с итогом Войны за польское наследство, а также с 
продолжавшимися походами крымских татар на южнорусские земли. Помимо этого, война 
соответствовала долгосрочной стратегии России по обретению выхода к Чёрному морю.

Бурхарт Христофор 
фон Миних



Русско-турецкая война (1735—1739)

Кампания 1735 года

На первом этапе Россия фактически воевала 
лишь с Крымским ханством. 
Воспользовавшись уходом основных сил хана 
в Дагестан (для помощи Турции в войне в 
Персией), российское командование 
попыталось захватить опустевший Крым. 
Осенью 1735 г. туда двинулось войско генерала 
Леонтьева (40 тыс. чел.). Но и на сей раз сама 
природа защитила Крым. С 13 октября пошли 
дожди. Затем выпал снег и ударили морозы. 
Пройдена была лишь половина пути, а от 
бескормицы и болезней уже пало 9 тыс. солдат 
и 3 тыс. лошадей. Впереди лежала голая 
заснеженная степь, идти через которую на 
верную смерть Леонтьев не решился. Таким 
образом, уже в который раз Дикое поле лучше 
всяких крепостей и войск защитило северные 
владения Османской империи.



Русско-турецкая война (1735—1739)

Кампания 1736 года

Опрокидывая дорогой толпы татар, русские 28 
мая дошли до Перекопа и 1 июня взяли его 
штурмом. Выдвинув затем особый отряд под 
начальством генерала Леонтьева к Кинбурну, 
Миних вступил в Крым и дошёл до Бахчисарая, 
предавая всё огню и мечу. Однако полное 
изнурение войск от непривычного климата и 
всякого рода лишений заставило его уже 17 
июля вернуться в Перекоп, где он получил 
известие о занятии Кинбурна без боя.

28 августа русские войска, разорив 
перекопские укрепления, выступили в 
обратный поход и 27 сентября прибыли в 
Самару. Вслед за тем и оставленный у 
Перекопа для прикрытия обратного движения 
войск отряд генерала Шпигеля отошёл к 
Бахмуту.Между тем, прибывший ещё в начале мая 

на театр войны и назначенный 
начальником осадного корпуса под 
Азовом фельдмаршал Ласси успел 
овладеть этой крепостью. Оставив в ней 
гарнизон, он с остальными войсками 
двинулся было к Перекопу, но, встретив 
на пути отряд генерала Шпигеля, узнал об 
очищении Крыма нашими войсками.



Русско-турецкая война (1735—1739)

Кампания 1737 года
Русская армия (около 40 тысяч), предводимая 
фельдмаршалом Ласси, двинулась с Дона к 
Азовскому морю; затем, наступая по 
Арабатской косе, переправилась через Сиваш 
против устья реки Салгир и вторгнулась в 
Крым. При этом весьма важное содействие ей 
оказал начальник Азовской флотилии, вице-
адмирал Бредаль, доставивший к Арабатской 
косе разные запасы и продовольствие.

В конце июля Ласси дошёл до Карасубазара и 
овладел им; но по усилении болезненности в 
войсках и истощении провианта должен был 
оставить полуостров. Разорив на обратном 
пути Перекоп, он уже в начале октября 
вернулся.



Русско-турецкая война (1735—1739)

Кампания 1738 года

Кампания 1738 года была неудачна для союзников. Миних со своей ослабленной армией, в пополнении 
которой ему было отказано, с большими затруднениями дошёл в начале августа до Днестра; но узнав, что по 
ту сторону реки стоит сильная турецкая армия и что в Бессарабии появилась чума, Миних решился на 
отступление.
Отступление по безводной и пустынной местности при непрестанно угрожавшей опасности от 
преследовавших армию татар снова повлекло за собой весьма чувствительные потери.
Поход Ласси в Крыму по опустошённым ещё в прошедшем году местам тоже был бедственным, так как на этот 
раз турецкий флот воспрепятствовал вице-адмиралу Бредалю доставлять сухопутной армии нужные 
припасы. Русские войска вынуждены были оставить Крым в конце августа.
Для австрийцев год этот был особенно несчастлив: одно поражение следовало за другим. Ряд всех этих 
неудач не повёл, однако, к заключению мира. Изменён был только план действий на будущую кампанию, 
Ласси должен был ограничиваться обороной.
Решено было вывести русские войска из Очакова и Кинбурна, где они быстро таяли из-за вспышки чумы.



Русско-турецкая война (1735—1739)

Кампания 1739 года

Составлен был новый план ведения войны в 1739 году. Были образованы две армии — одна, 
главная, должна была двинуться через Польшу к Хотину, другая, вспомогательная, в Крым и 
на Кубань. Первая под начальством Миниха в конце мая перешла польскую границу и в конце 
июля подошла к Пруту. Здесь у местечка Ставучан, возле Хотина, 17 (28) августа русское 
войско встретилось с османским 90-тысячным отрядом под начальством сераскира Вели-
паши. Миних разбил турок наголову. Следом пал и Хотин, а 1 сентября русские войска 
вступили в Яссы

Белградский мирный договор  (18 сентября) 
по сути сводил на нет результаты русско-
турецкой войны 1735—1739 гг. Действовал 
фактически до заключения Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора 1774 г.



Русско-шведская война (1741—1743 
годы)



Русско-шведская война (1741—1743 
годы)

Швеция предприняла 
попытку вернуть себе 
прежние террито-рии. 

Русскому послу в 
Стокгольме 

28 июня 1741 года сообщили 
о начале войны. Из 

документов, хранящихся в 
архивах Швеции, известно, 
что в случае победы шведы 
намеревались заключить 
мир, естественно, при 

условии возвращения им 
всех земель, потерянных в 
ходе Северной войны. 

Целью военной кампании 
был реванш.

Война началась с крупного сражения на территории Швеции вблизи города 
Вильманстранда. Русскими войсками командовал фельдмаршал П. П. Ласси. В результате 

его грамотных тактических действий удалось полностью нейтрализовать вражескую 
артиллерию и после ряда фланговых атак опрокинуть неприятеля. В этом бою 1250 
шведских солдат и офицеров были захвачены в плен, в том числе и командующий их 

корпусом. В этом же году произошло несколько крупных схваток с неприятелем в районе 
Выборга, после чего было заключено перемирие. 



Русско-шведская война (1741—1743 
годы)

Елизавета 
I

          В мае 1742 года войска 
российского фельдмаршала Ласси, 
перейдя границу, начали победный 
марш по неприятель-ской 
территории. Потребовалось всего 
четыре месяца, чтобы захватить 
послед-ний укрепленный пункт — 
финский город Тавастгус. 

                  Весь 1743 год боевые действия велись 
почти исключительно на море. Русско-шведская 
война 1741-1743 годов закончилась подписанием 
так называемого «Уверительного акта»

Швеция отказывалась от своих 
реваншистских планов и полностью 

признавала результаты Северной войны, 
закреплённые в 1721 году Ништадтским 

мирным договором. 

Манифест Императрицы 
призывающий финнов 
отказаться от участия      
в войне с Россией 



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

   Семилетняя война 1756-1763 годов считается одним из наиболее 
крупных военных конфликтов в Новом времени. Она проходила и 
в Европе, и за океаном: в государствах Карибского бассейна, 
Северной Америке, Филиппинах, Индии. В этом конфликте 
участвовали все великие страны Европы, большая часть мелких 
и средних европейских государств, отдельные индейские 
племена Северной Америки.



2. Участие в Семилетней войне (1756—1763)
Причины  войны.

Великобритан
ия Франция

Колониальная конкуренция (борьба за колонии)

Силезские территории

Австрия Пруссия

Коалиции
Австрия, Россия, Франция

Англия, Пруссия



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

В январе 1757 года  был 
заключен союзный договор 

России и Австрии.
       Летом 1757 года Россия 
официально вступила в 

войну

В августе 1756 года Пруссия 
нападает  на Саксонию 

16 октября 1756 Саксонская 
армия сдалась Пруссии



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

Первая решительная битва 
русской и прусской армий 

завершилась победой наших 
войск. 

Битва началась с того, что 
центр русской армии (дивизия 
В. А. Лопухина) был атакован 
превосходящими силами 

противника. Ввод в бой свежей 
бригады П. А. Румянцева, 
который бросил резерв 

напролом через лес и в штыки, 
привел к перелому в ходе 

сражения, которое закончилось 
первым серьёзным поражением 
пруссаков от русских войск.

Румянцев
Петр 

Александрович

Апраскин 
Степан 

Фёдорович

Иоганн 
фон Левальд



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

Виллим 
Виллимович 

Фермор

Фридрих II 

Сражение при Цорндорфе

Ожесточённость сражения у Цорндорфа, где была 
потеряна треть прусской армии, произвела сильное 

впечатление на короля; если ранее Фридрих 
рассматривал как своего наиболее опасного противника 

австрийскую армию, то после Цорндорфа одной из 
главных угроз считал армию России и в своей 

корреспонденции с опасением отмечал "свирепость" 
русских.

Цорндорфское сражение — 
сражение 14 (25) августа 1758 
года между русской армией 
под начальством Виллима 

Фермора и прусскими 
войсками под 

командованием короля 
Фридриха II. 



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

Пётр Семёнович 
Салтыков

Битва между русско-австрийской и прусской армиями 1 
августа 1759 года на Кунерсдорфских высотах недалеко 

от Франкфурта-на-Одере в Пруссии стала одним из 
генеральных сражений Семилетней войны

В строю у Фридриха 
II осталось всего 
около 3 тысяч 

человек, 18 тысяч 
было убито и 

ранено, остальные 
рассеялись. 

В русских войсках 
потери составили 13 

тысяч человек 
убитыми и 
ранеными, у 
австрийцев — 

2 тысячи человек.



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

Берлинская экспедиция 1760 года — военная операция, 
проведённая в октябре 1760 года, в ходе Семилетней 
войны, во время которой русско-австрийские войска 
захватили Берлин. Эпизод истории примечателен тем, 
что как такового боя не было, комендант Берлина сдал 

город, опасаясь его разрушения.Захар 
Григорьевич 
Чернышёв

Русские войска в Берлине. 



2. Участие в Семилетней войне 
(1756—1763)

25 декабря 1761 г. по манифесту Елизаветы на 
российский престол взошёл Пётр III, который спас 
от поражения Пруссию, заключив 24 апреля (5 мая) 

1762 г. Петербургский мир с Фридрихом, своим 
давним кумиром.

Пётр III Фёдорович
В результате Россия добровольно 
отказалась от всех своих важных 

приобретений в этой войне 
(Восточная Пруссия) и даже 

предоставила Фридриху корпус 
под началом графа 

З. Г. Чернышева для войны против 
австрийцев, своих недавних 

союзников. Такая политика Петра 
III, оскорблявшая понесенные в 

войне жертвы, вызвала 
возмущение в русском обществе, 
способствовала падению его 

популярности и в конечном итоге, 
его свержению.



Домашнее задание 

• § 12, с. 101-109 вопросы, задания.

• КК – с. 8 зад. 1-6


