


� Основные направления внешней 
политики России XVIII века            

� Война между Россией и Речью 
Посполитой                                                  

� Семилетняя война (1756 – 1763гг.)                                                                 
� Участие России в войнах 60 – х начале 

90 – х годов XVIII века               
�  Великие военачальники России второй 

половины XVIII века          
� Заключение                                                                                                            
� Использованная литература                                                                                                             



Вторая половина XVIII века была сложным и во многом 
противоречивым периодом русской истории.

Цель работы: выявление противоречий русской истории XVIII 
века и определение вклада великих русских военачальников. 

Задачи:
1)Изучить и проанализировать теоретические положения по 

данной теме.
2)Выявить основные направления внешней политики России 

конца XVIII века.
3)Выяснить, каковы причины и последствия войн для истории 

страны.

Актуальность выбора темы заключается в том, что бы узнать 
какой отпечаток оставили те войны на дальнейшую внешнюю 

политику России.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ XVIII ВЕКА.



ВОЙНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И РЕЧЬЮ 
ПОСПОЛИТОЙ

Начало войны. На этот раз османы, подстрекаемые Францией, 
потребовали от России вывода ее войск из Речи Посполитой. 
Воспользовавшись ничтожным выводом – нападением 
запорожских казаков на пограничное местечко, половина 
которого принадлежала полякам, а другая – османам, Порта 
объявила в 1768 году России войну



Становилось очевидным, что цель, ради которой Порта начала 
войну с Россией (вывод русских войск из Речи Посполитой и 
отказ покровительства диссидентам), не будет достигнута. 
Более того, ей предстояло пойти на территориальные уступки. 





ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТО
Й

По первому разделу  Россия 
получила восточную часть 
белорусских земель, где 
проживало родственное 
русским население. Именно 
поэтому действия России в 
данном случае не заслуживают 
нравственного осуждения. Это 
признавал и Фридрих II: «Я 
знаю, что у России много прав 
так поступить с Польшей, что 
нельзя того же сказать о нас с 
Австрией». Что касается 
последних, то они прибрали к 
рукам: Австрия – Германию, 
Пруссия – Поморье и часть 
Великой Польши.

Фридрих II



ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ  РАЗДЕЛЫ РЕЧИ 
ПОСПОЛИТОЙ 

Во второй половине XVIII в. в Речи Посполитой  были налицо все 
признаки  всестороннего  кризиса. К Пруссии и Австрии, давно  
выступавшими с планами раздела Польши, присоединилась  и 
Россия. Подписанный  в 1772 г.  договор  о разделе Польши между 
Россией, Пруссией и Австрией  гарантировал России восточные 
провинции Речи Посполитой (восточную часть Белоруссии  по 
Западной  Двине и  Верхнему  Днепру). К Австрии отошла  
Западная  Украина, к Пруссии - польское  Поморье без Гданьска и 
Торуня. По  второму  разделу (1793 г.)  к  России отошли 
Правобережная  Украина и Центральная часть Белоруссии с 
Минском. В 1794 г. польские патриоты предприняли последнюю 
попытку спасти гибнущее  государство, начав 24 марта восстание. 
Возглавил его Т.Костюшко. Восстание было подавлено русскими 
войсками, предводимыми Суворовым (4 ноября 1794 г.). В 1795 г. 
прошёл последний третий раздел Польши. К России отошла  Литва, 
Западная  Белоруссия, Волынь, Курляндия. Пруссия получила 
центральную часть Польши с Варшавой, Австрия захватила южную 
часть Польши.



СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1755-1762

Россия приняла активное участие в 
Семилетней войне с Пруссией (1756 – 1763гг.). 
Усилившаяся Пруссия при Фридрихе II 
оказывала возрастающее давление на своих 
соседей, стремясь к территориальным 
захватам. Возникла угроза интересам России. 
Поэтому право Елизаветы Петровны 
присоединилось к союзу Франции и Австрии, 
направленному против Пруссии.
В ходе Семилетней войны союзники с 
подозрением смотрели друг на друга, вступали 
в затяжные пререкания, действовали не 
согласованно, преследуя лишь собственные 
цели. Россия внесла самый большой вклад в 
борьбу против Пруссии.





● Фридрих II с главной армией 
выступил на встречу 
Салтыкову. 1 августа 1759г. у 
высот Кунерсдорфа на 
правом берегу Одера 
развернулось ожесточенное 
сражение между сорока 
восьмитысячной армией 
Фридриха II и пятидесяти 
восьмитысячной русско – 
австрийской армией. Войска 
Фридриха были опрокинуты и 
панически бежали. Сам 
король едва избегнул плена. 
Русские захватили сто 
семьдесят две пушки. Битва 
при Кунерсдорфе – одна из 
самых ярких страниц боевой 
славы русской армии, вновь 
доказавшей военное 
могущество России и высокие 
качества ее солдат.



ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

В 1762г. был заключен русско–прусский мирный договор. Фридрих 
безвозмездно получил обратно все отвоеванные у него земли, 

обильно политые русской кровью.
Таким образом, участие России в Семилетней войне (1756 – 1763гг.) 

принесло славу русскому оружию, военное могущество и 
значительные завоевания на западе. 



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768-1774

В ходе  русско-турецкой войны 1768-1774 гг. .  
была ликвидирована вассальная зависимость 

Крыма от Турции, которая лишалась права  
вмешиваться в его внутренние и внешние дела. 

К России отошли земли между Днепром и 
Южным Бугом с  Кинбурном и Керчью. Россия 
получала право  беспрепятственного плавания 
торговых судов по Чёрному и Азовскому морям  
(по  Кучук-Кайнарджийскому мирному договору  
1774 г.). В 1783 г.  Крым был включён в состав 
России. В том же году по просьбе грузинского 
царя Ираклия II был подписан Георгиевский 

трактат о переходе Грузии под покровительство 
России.





РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1787-1791

 В 1787 г.  Турция,  не желавшая мириться с утратой безраздельного господства на 
Чёрном море, вступает в  новую вой ну с Россией. Началась русско-турецкая война 
(1787-1791 гг.).   В октябре 1787 г. А.В.Суворов  уничтожил турецкий десант в районе 
Кинбурна.  Началась осада Очакова, который  удалось взять в конце 1788 г.  В 1789 
году Суворовым были одержаны блестящие победы у Фокшан и на  реке Рымнике. В  
декабре  1790 г.  под предводительством Суворова взят Измаил. Черноморский флот 
под командованием Ф.Ф.Ушакова нанёс поражение  турецкому  флоту  в  Керченском 
проливе и у форта Хаджибей (1790 г.).  В следующем году Ушаков разгромилтурецкий 
флот  у мыса Калиакрия.  М.И.Кутузов одержал победы на южном берегу Дуная.  
Вторая война закончилась для  России Ясским миром (1791 г.):  к России отошёл 
северный берег Чёрного моря с Очаковым. Огромные пространства южнорусских 
степей открылись для хозяйственного освоения . Возник ряд новых городов 
(Екатеринослав, Херсон, Николаев) 



ЗАДАЧИ ЕКАТЕРИНЫ II
 Во внешней  политике перед 
Екатериной II на первый план 
выдвинулись две задачи,  
поставленные историей и 
настойчивее других требовавшие 
своего разрешения. Первая 
состояла в том, чтобы получить 
выход к южным морям - Азовскому 
и Чёрному, покончить с постоянной 
агрессией со стороны Турции и 
Крымского ханства. Вторая задача 
предусматривала  воссоединение 
России с оторванной от неё 
западной части - Правобережной  
Украиной и Белоруссией, 
оставшимися в составе Речи 
Посполитой.



АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ – 
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров 
(1729—1800) — величайший 
русский полководец, не 
потерпевший ни одного поражения 
в своей военной карьере, один из 
основоположников русского 
военного искусства, князь 
Италийский (1799), граф 
Рымникский, граф Священной 
Римской империи, генералиссимус 
российских сухопутных и морских 
сил, генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардинских войск, 
гранд Сардинского королевства и 
принц королевской крови (с 
титулом «кузен короля»), кавалер 
всех российских и многих 
иностранных военных орденов, 
вручавшихся в то время[1].



ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУМЯНЦЕВ – 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛКОВОДЕЦ РУССКОЙ АРМИИ 

ЭПОХИ XVIII ВЕКА 

Пётр Алекса́ндрович 
Румя́нцев-Задуна́йский (4 (15) 
января 1725, село Строенцы 
ныне в Приднестровье[2] — 8 
(19) декабря 1796, село 
Ташань, Зеньковский уезд 
Полтавская губерния) — 
русский военный и 
государственный деятель, 
граф (1744), генерал-
фельдмаршал (1770). Кавалер 
орденов российских Святого 
Апостола Андрея, Святого 
Александра Невского, Святого 
Георгия 1-го класса и Святого 
Владимира I степени, 
прусского Чёрного орла и 
Святой Анны I степени. 
Почётный член 
Императорской Академии наук 
и художеств (1776).



ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ – 
МОРСКОЙ «СУВОРОВ»

Фёдор Фёдорович 
Ушако́в (13 (24) 
февраля 
1745(17450224) — 2 
(14) октября 1817) — 
выдающийся русский 
флотоводец, адмирал 
(1799). Русской 
православной 
церковью причислен к 
лику святых как 
праведный воин 
Феодор Ушаков



ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЕМКИН 
– СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ ТАВРИЧЕСКИЙ.

Григо́рий Алекса́ндрович 
Потёмкин (13 сентября 
1739, село Чижово, близ 
Смоленска — 5 октября 
1791, у села Пырлице 
(ныне Молдавия) по пути 
из Ясс в Николаев) — 
великий русский 
государственный 
деятель, граф, 
светлейший князь 
(Потёмкин-Таври́ческий), 
генерал-фельдмаршал 
(1784). Фаворит, а с 8 
июня 1774, по некоторым 
данным, 
морганатический супруг 
Екатерины II[1]. Член 
Российской академии 
(1783).



Внешняя политика России во второй половине XVIII века была направлена на 
решение традиционных задач, унаследованных от предшествующего времени:
1. Воссоединение всех украинских и белорусских земель с Россией;
2. Утверждение России на побережье Черного моря;
3. Закрепление позиций России на побережье Балтийского моря.
Внешняя политика России осуществлялась самодержавием и определялась в 
первую очередь интересами дворян. Русский царизм, участвуя в разделе 
Польши, меньше всего считался с интересами белорусского и украинского 
народов. Войны с Турцией царизм вел также не ради освобождения народов 
Закавказья или Балкан от турецкого гнета. Своей внешней политикой 
самодержавие прежде всего стремилось укрепить феодально – 
крепостническую систему. Но независимо от намерений царского 
правительства внешняя политика России в ряде случаев имела 
положительные последствия для народов, томившихся под чужеземным 
гнетом.
При Екатерине II существенно увеличились территория страны, население (на 
75%), доходы (более чем вчетверо). Победы на суше и море прославили 
русское оружие, воинское искусство.
.
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