
Внешняя политика 
России в XVIII в.



«Быстрота и внезапность 
заменяют число. Натиски и 
удары решают битву».

Александр Суворов
1730–1800 
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Русско-турецкие войны.

Разделы Речи Посполитой.

Участие России в европейской 
политике.



Направления внешней 
политики России



Внешняя политика 
России в XVIII в. была 
достаточно цельной и 

последовательной.



Направления внешней 
политики России

Получение выхода к Чёрному морю.1



Выход к Чёрному морю

Южные границы России были уязвимы

Получив выход к берегам Чёрного моря, Россия могла 
чувствовать себя в безопасности



В XVIII в. русско-турецкие войны стали важной 
частью внешней политики государства.



Направления внешней 
политики России

Получение выхода к Чёрному морю.1

Присоединение земель Речи 
Посполитой.2



В XVIII в. Россия приняла активное 
участие в разделах Речи Посполитой.



Направления внешней 
политики России

Получение выхода к Чёрному морю.1

Присоединение земель Речи 
Посполитой.2

Участие России в общеевропейской 
политике.3



Борьба за выход 
к Чёрному морю



В 1735–1739 гг. войну с Османской 
империей вела Анна Иоанновна.



Союзники 
в войне 
1735–1739 гг.

Османская империя

Франция

Российская империя

Австрия



Возникли проблемы 
с обеспечением армии

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. 

В 1736 г. русские войска заняли 
значительную часть Крыма

Возглавлявший войско Бурхард 
Миних действовал вяло

Опасаясь наступления татарской 
конницы, Миних увёл армию из Крыма



Азов

1736 г.

Очаков
1737 г.

Хотин

1739 г.



Австрия, потерпевшая несколько 
поражений, заключила мир с 
османами.



Белградский мир 
(1739 г.)

Россия получала Кабарду.1

Россия возвращала себе Азов, но при 
условии уничтожения там всех военных 
укреплений.

2

России запрещалось иметь флот 
в Азовском море.3



В ходе войны Россия 
так и не добилась 
получения выхода 
к Чёрному морю.



Война 1768–1774 гг. показала явное 
превосходство России. 



Кагул

1770 г.
Ларга





В июне 1770 г. состоялось Чесменское сражение, 
в котором турецкий флот был разгромлен.



Русско-турецкая война 1768–1774 гг.

Несмотря на поражения, Османская империя 
не хотела идти на мирные переговоры

Объяснялось это дипломатической, финансовой 
и военной поддержкой Франции



1774 г.

Козлуджи



Войско под командованием 
Александра Суворова разбило турок.

А. В. Суворов



Кючук-
Кайнарджийский мир
(1774 г.)

Россия получала земли между 
Днепром и Южным Бугом.1

2

3

Россия расширяла свои азовские 
владения, присоединив крепости 
Керчь и Еникале.

Была провозглашена независимость 
Крыма при условии невмешательства 
в его дела России и Османской империи.



Керчь

Территория, 
отошедшая России

Еникале



Русско-турецкое противостояние

Османами было организовано восстание против 
крымского хана Шагин-Гирея

Восстание потерпело неудачу 

Это дало возможность Екатерине II решить 
«крымский вопрос»



В 1783 г. Крым был включён в 
состав России.



С 1783 г. началось освоение 
Северного Причерноморья, руководил 
которым Григорий Потёмкин.

Г. А. Потёмкин



В 1783 г. Россия заключила с Восточной 
Грузией Георгиевский трактат.

Текст Георгиевского 
трактата



Поддержка Франции

Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

Османская империя пыталась восстановить 
свои позиции в Причерноморье

Поддержка Англии

Англия была заинтересована в том, чтобы 
у России не было флота в Чёрном море.



В 1789 г. объединённые русско-
австрийские войска нанесли поражение 
османам при Фокшанах и на реке Рымник. Сражение 

у Фокшан



Своей главной задачей Суворов ставил уничтожение 
противника, а не захват его территорий.

А. Суворов 
и Ф. Ушаков



Гаджибей

Измаил

1790 г.

1790 г.
Сражение у Килиакра



Ясский мир 
(1791 г.)

Подтверждено присоединение 
Крыма к России.1

Русско-турецкая граница 
переносилась к Днестру.2



Итоги русско-
турецких войн

Россия получила Северное 
Причерноморье.1

2

3

4

В Причерноморье начали строить 
военно-морские базы.

Быстрыми темпами осваивались 
плодородные южные земли.

На побережье строились 
крупные города.



Разделы Речи Посполитой



Предпосылки разделов Речи 
Посполитой

Польская шляхта сосредоточила 
в своих руках всю власть.1

Шляхта заботилась только о сохранении 
своих привилегий.2

Шляхта сопротивлялась любым попыткам 
преобразований внутри страны.3



Речь Посполитая отставала в 
развитии 
от соседних государств, таких 
как Пруссия, Австрия и 
Россия.



Инициатором разделов выступил 
король Пруссии Фридрих II, 
который хотел расширить 
территорию своего королевства.



Идею Пруссии поддержала Австрия, 
желавшая получить юго-западные 
земли Речи Посполитой.

Мария Терезия, 
эрцгерцогиня 

Австрии



Екатерина II хотела сохранить целостность 
Речи Посполитой, в которой правил бывший 
фаворит императрицы Станислав Понятовский.

Станислав 
Понятовский



Переговоры о разделе Речи Посполитой

Фридриху II удалось склонить Екатерину II 
на свою сторону

Он воспользовался сложной ситуацией, в которой 
оказалась Россия во время войны с Османской империей



Раздел Речи Посполитой. 1772 г.



Раздел Речи Посполитой. 1772 г.

Пруссия



Раздел Речи Посполитой. 1772 г.

Пруссия

Австрия



Раздел Речи Посполитой. 1772 г.

Пруссия

Австрия

Россия



В 1791 г. в Речи Посполитой приняли 
конституцию. Она ограничила права 
Сейма и укрепила центральную власть.

Я. Матейко.
Конституция 
3 мая 1791 г.

1891



Я. Матейко.
Рейтан – упадок 

Польши.
1866



Раздел Речи Посполитой. 1793 г.

Пруссия



Раздел Речи Посполитой. 1793 г.

Пруссия

Россия



На оставшейся у Речи Посполитой 
территории восстановили прежнее 
государственное устройство.



Ответом на второй раздел стало польское восстание 
1794 г., принявшее общенародный характер.



Возглавил восстание 
Тадеуш Костюшко, 
обещавший отмену 
крепостного права.



Раздел Речи Посполитой. 1795 г.



Раздел Речи Посполитой. 1795 г.

Пруссия



Раздел Речи Посполитой. 1795 г.

Пруссия

Австрия



Раздел Речи Посполитой. 1795 г.

Пруссия

Австрия

Россия



В ходе разделов 
Речи Посполитой 

Россия значительно 
увеличила свою 

территорию. 
Присоединённые 

земли имели важное 
хозяйственное 

значение.



Россия в европейской 
политике



Первым серьёзным 
появлением России 

на общеевропейской 
арене стало её участие 
в Семилетней войне.



В середине XVIII в. в Европе усилилась Пруссия.



Семилетняя 
война 
1756–1763 гг.

Франция

Австрия

Россия

Швеция

Саксония

Пруссия

Англия

Германские государства





Битва при 
Гросс-Егерсдорфе 



Фридрих II в битве 
при Цорндорфе



А. Коцебу.
Кунерсдорфское 

сражение.
1848

3
из 48 тысяч солдат 

уцелели 
после сражения.

тысячи



В 1760 г. Пруссия оказалась на грани капитуляции 
после того, как русские войска заняли Берлин.



Россия в Семилетней войне

В 1761 г. российский престол занял Пётр III

Новый правитель восхищался Фридрихом II и не хотел 
продолжения войны

В 1762 г. Россия вышла из антипрусской коалиции



Участие в Семилетней войне ничего 
не принесло России, кроме 
укрепления военного престижа 
государства.



Великая 
французская 
революция



Антифранцузская коалиция

В 1792 г. начались военные действия 
против Франции

Екатерина II приняла участие в создании Первой 
антифранцузской коалиции

В 1795 г. между Россией, Австрией и Англией 
был заключён союз



6 ноября 1796 г. умерла Екатерина II, и планы 
России по участию в антифранцузской 
коалиции были сорваны.



Внешняя 
политика 
России 
в XVIII в.

После ряда русско-турецких войн Россия 
получила выход к Чёрному морю.1

2

3

4

В 1772, 1793 и 1795 гг. Россия участвовала 
в разделах Речи Посполитой.

С 1757 г. по 1762 г. Россия принимала 
активное участие в Семилетней войне.

В 1795 г. Россия стала участницей 
антифранцузской коалиции.


