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Основные задачи внешней политики России к 1762 г.

Важнейшей внешнеполитической задачей

России оставалось продвижение на юг и 

выход к берегам Черного моря.

На западном направлении главной 

внешнеполитической задачей России было 

укрепление своего влияния в Польше, а по 

возможности – присоединение украинских и 

белорусских территорий с преобладанием 

православного населения.

Разрешение первой задачи требовало 

военного противостояния с Турцией и 

Крымским ханством.

Разрешение второй задачи требовало 

сотрудничества с Австрией и Пруссией.

В конкретных условиях второй половины XVIII 

века обе задачи оказались тесно 

взаимосвязаны.
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Польский вопрос в 1760-е гг.

В 1763 г. после смерти короля Августа 

III в Польше началось очередное 

«бескоролевье», борьба группировок, 

поддерживающих различных 

кандидатов на престол.

При поддержке России в 1764 г. 

королем избран Станислав-Август 

Понятовский, бывший польский посол 

в России и фаворит Екатерины, в ту 

пору – жены наследника.

Накануне выборов группа магнатов 

добилась отмены Liberum veto –

правила только единогласного принятия 

решений в сейме.

Отмена Liberum veto должна была 

облегчить принятие решений в сейме и 

укрепить польское государство.

Станислав Август Понятовский

(1732-1795)

последний король польский и великий князь 

литовский в 1764-1795 годах

Заседание сейма Речи Посполитой в 

конце XVIII в.



При этом отмена Liberum veto не была выгодна соседним с 

Польшей державам, поэтому еще при жизни Августа III 

Австрия, Пруссия и Россия договорились не допускать 

отмены Liberum veto.

Россия ввела в Польшу войска и заставила сейм 

восстановить правило Liberum veto. Предлогом для 

интервенции явился вопрос о правах польских диссидентов

(лат. dissedens – несогласный), т.е. некатоликов.

Под нажимом России и Пруссии православные и лютеране 

получили в Польше равные права с католиками.

В 1768 г. противники Liberum veto и равноправия 

диссидентов объединились в Барскую конфедерацию (см. 

город Бар на карте) и вступили в борьбу с русскими 

войсками. Конфедератов поддерживала Франция.

Польский вопрос в 
1760-е гг.

Бар



Александр Суворов в 

1769-1771 гг. разбил 

барских конфедератов в 

ряде сражений.

В ходе битвы при 

Столовичах 13 

сентября 1771 г. 

конфедераты были 

просто смяты армией 

Суворова. 

Восстание польской 

шляхты было подавлено.

Барские конфедераты противостояли советникам короля Станислава Августа, 

желавшим ограничить власть магнатов и прекратить наиболее одиозные 

преследования диссидентов (некатоликов). Пусть вначале и неформально, но 

фактически барские конфедераты выступили и против самого короля.

В марте 1768 г. Понятовский обратился к Екатерине с просьбой о помощи. 

Тотчас же на подавление восстания были двинуты контингенты русских войск.

Польский вопрос в 1760-е гг.

Казимир Пулавский

(1745-1779)

участник борьбы за свободу двух народов –

польского и американского, один из 

руководителей Барской конфедерации

Молитва барских конфедератов перед битвой под 

Лянцкороной. Художник Артур Гроттер



Усиление влияния 

России в Польше

обеспокоило 

Турцию.

В 1768 г. Турция

потребовала 

вывести из 

Польши русские 

войска, а получив 

отказ, объявила 

России войну.

Кампания 1769 г. 

не принесла 

успехов ни одной 

из сторон.

Решающим в 

войне стал 1770 

год.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
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Мустафа III

(1717-1774)

султан Османской империи 

в 1757-1774 гг.



В 1770 г. Петр Румянцев нанес туркам два 

поражения: на Ларге и при Кагуле.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

7.7.1770 Битва на Ларге

21.7.1770 Битва при Кагуле

Битва на Ларге 7 июля 1770 г. Карта-схема.



При Кагуле Румянцев атаковал турок, имея лишь 27

тысяч человек и 118 пушек против 150 тысяч

человек и 180 пушек.

Турки потеряли 20 тысяч человек и бежали. 

Русские потери – 1,5 тысячи. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

Петр Румянцев-

Задунайский 

(1725-1796)

Главнокомандующий действующей армией в 

ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. За 

победы над турками при Ларге и Кагуле удостоен 

титула «Задунайский».

Битва при Кагуле 21 июля 

1770 г. Карта-схема.

Сражение при Кагуле. Художник Даниель Ходовецкий.



После победы при 

Кагуле Румянцев

овладел крепостями 

Измаил (он еще не был 

так укреплен и не 

считался таким 

неприступным, как спустя 

20 лет) и Килия.

Армия Петра Панина тем 

временем, 

воспользовавшись тем, 

что турки отвлечены 

действиями Румянцева, 

16 сентября 1770 г.

заняла Бендеры.

Победы сухопутной 

армии вскоре были 

закреплены действиями 

русского флота.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

Пётр Панин (1721-1789)

Брат Никиты Панина. Покрыл себя славой в сражениях 

Семилетней войны, а русско-турецкой войне 1768-1774 гг. взял 

Бендерскую крепость.



Самым смелым морским предприятием русско-турецкой войны 1768-1774 гг. был проект Алексея Орлова по 

отправлению русской эскадры в Средиземное море для действий против Турции со стороны Эгейского моря 

или, как тогда говорили, «Греческого Архипелага». 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

Григорий Спиридов

(1713-1790)

Алексей Орлов-

Чесменский

(1737-1807)

Карта перехода эскадры из Кронштадта в Эгейское море в 1770 г.



Русская эскадра во главе с генерал-

аншефом Алексеем Орловым и 

адмиралом Григорием 

Спиридовым обогнула Европу, 

вошла в Средиземное море и 

атаковала турецкий флот в

Эгейском море.

Потеряв флагманский корабль в 

бою в Хиосском проливе, турки 

укрылись в Чесменской бухте (см. 

карту), где были заблокированы.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

Хиосский бой.

Художник Иван 

Айвазовский. 

На картине 

изображён 

кульминационный 

момент боя –

столкновение 

русского корабля 

«Святой Евстафий» 

и флагманского 

корабля турок 

«Бурдж-у-Зафер»



Турецкие 

потери – около 

10 тысяч 

человек, 

русские – 11

человек.

26 июня 1770 г. русские открыли огонь по 

теснившейся в бухте турецкой эскадре и 

пустили на турецкие корабли 

брандеры (корабли-факелы). 

В результате Чесменского сражения 

турецкий флот был уничтожен: 15 линейных 

кораблей, 6 фрегатов и множество мелких 

судов сгорели, 1 линейный корабль и 5

гребных судов были захвачены русскими.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
Чесменское морское сражение 26 июня 1770 г. Карта.

Чесменский бой. 

Художник Иван Айвазовский. 



Гибель турецкого 

флота в Чесменском 

бою.

Художник Якоб Филипп 

Гаккерт



В 1771 г. армия 

Румянцева

перешла Дунай, а 

30-тысячная

армия Василия 

Долгорукого 

вторглась в 

Крым.

Долгоруков

вынудил 

крымского хана 

Селима бежать в 

Стамбул и возвёл 

на его место 

сторонника 

России, хана 

Сахиба II Гирея. 

После Чесменской победы русский флот 

блокировал Дарданеллы, чем серьезно повлиял 

на ход войны.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

7.7.1770 Битва на Ларге

21.7.1770 Битва при Кагуле

26.6.1770 Чесменский бой

Василий Долгоруков-

Крымский (1722-1782)



Турки пошли на переговоры, но не соглашались 

предоставить независимость Крыму. В 1773 г. 

военные действия возобновились.

Русские продвинулись вглубь Балкан, но 

потерпели неудачу под Варной и Шумной.

К 1774 г. для России дальнейшее продолжение 

войны было рискованным: в 1773-1775 гг. 

полыхало восстание Пугачева.

Для Османской империи продолжение войны 

тоже было крайне дискомфортным. В январе 

1774 г. непримиримый султан Мустафа III умер, 

на престол взошёл его брат Абдул-Хамид I. 

Военные действия еще продолжались весной и 

летом 1774 г., но обе стороны стремились к 

миру. В июле 1774 г. турецкий визирь выслал 

уполномоченных в деревню Кючук-Кайнарджи

для подписания мира. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

7.7.1770 Битва на Ларге

21.7.1770 Битва при Кагуле

26.6.1770 Чесменский бой



По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Россия получила черноморское побережье от устья Днепра до 

устья Буга с крепостью Кинбурн, Керчь и Еникале в Крыму, часть Кубани и Кабарду. 

Крым был признан независимым. Молдавия и Валахия перешли под российское покровительство.
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Кючук-Кайнарджийский 
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Территории, перешедшие в 

состав России

Территория ставшего 

независимым Крымского ханства

Османская империя

Кинбурн Еникале

Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года
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Причерноморье после Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Карта.



Воюя с Турцией, Россия продолжала и борьбу 

с Барской конфедерацией.

Австрия и Пруссия опасались, что Россия

полностью поглотит Польшу. Вена и Берлин

предлагали раздел Польши. 

В 1771 г. Австрия обещала Турции всеми 

средствами добиться вывода русских войск из 

Молдавии и Валахии. 

Стремясь не допустить сближения Австрии с 

Турцией, Екатерина согласилась на раздел 

Польши. 

19 февраля 1772 г. в Вене была подписана 

секретная конвенция о первом разделе. 

Перед этим, 6 февраля 1772 г., в Санкт-

Петербурге было заключено секретное 

соглашение между Пруссией и Россией. Это 

было сделано для того, чтобы поляки не успели 

сплотиться перед захватом территорий. 

Первый раздел Польши (1772 г.)
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https://екатерина2.рф/войны/1-русско-польская/


Конвенция о разделе была 

ратифицирована 22 сентября 1772 

года.

Россия получила Восточную 

Белоруссию и часть Литвы – 92 

тыс. км2 территории и население 

1,3 млн. чел.

Австрии достались богатые Малая 

Польша и Галиция (83 тыс. км2, 

2,6 млн. чел.)

Пруссия получила Поморье и 

Великую Польшу (36 тыс. км2 и 

0,6 млн. чел.)

Под давлением Пруссии, Австрии и 

России король Польши Станислав 

Понятовский собрал для 

утверждения акта раздела и нового 

устройства Речи Посполитой. 

Первый раздел Польши (1772 г.)

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия

Речь Посполитая

1772

1772

1772



Присоединение Крыма в 1783 году

В 1775 г. произошло вступление на 

престол в Бахчисарае хана Девлет-

Гирея, сторонника Турции.

В 1777 г. русские войска вторглись в 

Крым. Крымским ханом был избран 

сторонник России Шагин-Гирей.

Прежний хан Девлет-Гирей поднял 

восстание, но вынужден был бежать в 

Турцию. 

После этого Турция спровоцировала 

ряд антироссийских восстаний в 

Крыму. Власть Шагин-Гирея

становилась чрезвычайно шаткой, и в  

1783 г. он дал согласие передать 

Крым в подданство России.

После Кючук-Кайнарджийского мира продолжилась борьба между 

Россией и Турцией за влияние на Крым.

Князь Потемкин принимает Крым в 

подданство России. Художник Борис Чориков.

Шагин-Гирей (1745-1787)

последний крымский хан (1777-1782, 

1782-1783 гг.)



Присоединение Крыма в 1783 году

Манифест 8 апреля 1783 г. о 

присоединении Крыма

Из манифеста Екатерины II от 8 апреля 1783 года:

«…Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленные до сего времени на Татар и 

для Татар знатные издержки, простирающиеся по верному исчислению за двенадцать миллионов 

рублей, не включая тут потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда 

известно Нам учинилось, что Порта Оттоманская начинает исправлять верховную власть на землях 

Татарских, и именно: на острове Тамане, где чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему 

от Шагин-Гирея Хана с вопрошением о причине его прибытия, публично голову отрубить велел и 

жителей тамошних объявил Турецкими подданными; то поступком сей уничтожает прежние Наши 

взаимные обязательства о вольности и независимости Татарских народов; удостоверяет Нас вящше, 

что предположение Наше при заключении мира, сделав Татар независимыми, не довлеет к тому, чтоб 

чрез сие исторгнуть все поводы к распрям, за Татар произойти могущие, и поставляет Нас во все те 

права, кои победами Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере 

до заключения мира; и для того, по долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии отечества, 

стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим 

неприятные причины, возмущающие вечный мир между Империями Всероссийскою и Оттоманскою 

заключенный, который Мы навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и 

удовлетворение убытков Наших решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров 

Таман и всю Кубанскую сторону. 

Возвещая жителем тех мест силою сего Нашего Императорского манифеста таковую бытия их 

перемену, обещаем свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего содержать их 

наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 

природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет 

неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правости и 

преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от благодарности новых Наших 

подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем превращении из мятежа и 

неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонравием 

уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу милость и 

щедроту».

https://runivers.ru/gal/today.php?ID=477573&PAGEN_2=6
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Присоединение Крыма в 1783 году



После 

присоединения 

Крыма 

Потемкин

развернул 

колоссальную 

деятельность по 

заселению и 

освоению новых 

российских 

владений.

Впоследствии 

говорили, что 

Потемкин

сделал для юга 

России больше, 

чем Петр I – для 

севера.

Главную роль в переговорах с Шагин-Гиреем о присоединении Крыма сыграл фаворит Екатерины Григорий 

Потемкин. За этот успех он был удостоен княжеского титула и почетного звания «Таврический».

Присоединение Крыма в 1783 году

Григорий 

Потемкин

(1739-1791)

Руководил присоединением к Российской 

империи и первоначальным устройством 

Таврии и Крыма. 

Основал ряд городов: Екатеринослав

(1776 год), Херсон (1778 год), Севастополь 

(1783 год), Николаев (1789 год).



Указом Екатерины II от 2  

февраля 1784 г. была 

учреждена Таврическая 

область под управлением князя 

Потёмкина, состоящая из 

Крымского полуострова, 

прилегающих районов 

Северного Причерноморья и 

Тамани. 

10 февраля 1784 г. был издан 

указ Екатерины II, которая «для 

обеспечения безопасности 

границ» повелела устроить 

«крепость большую 

Севастополь, где ныне Ахтиар, 

и где должны быть 

Адмиралтейство, верфь для 

первого ранга кораблей, порт и 

военное поселение»

Освоение 
Крыма

Севастополь (1783-1784)

Одесса

Мариуполь (до 1779 Павловск)

Днепропетровск (до 1802 – Новороссийск)

Ростов-на-Дону

Киевская 

губерния

Малороссийская 

губерния

Слободская 

Украина

Новороссия

Таврическая 

область

Симферополь (1784)



В 1787 г. Екатерина совершила поездку в 

свои новые владения: Новороссию и 

Крым. 

Спутником Екатерины по ее приглашению 

стал император Австрии Иосиф II.

С этим путешествием связано

возникновение легенды о потёмкинских 

деревнях.

В недавно глухой местности императрица 

увидела множество строений, войска, 

процветающее население. 

Эти достижения удивили не только 

государыню, но и представителей 

иностранных дворов, которые 

путешествовали вместе с ней, австрийского 

императора Иосифа II.

Путешествие Екатерины II в Крым в 1787 г.

https://arzamas.academy/materials/141
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потёмкинские_деревни


Специально для встречи императрицы в Крыму была сформирована женская амазонская рота



Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. Неизвестный художник, конец XVIII века



Путешествие Екатерины II в Крым в 1787 г.

Екатерина II хотела 

показать цветущие 

Новороссию и 

Крым Иосифу II, 

который считался 

образцом 

просвещенного 

монарха.

Цель была 

достигнута: Иосиф II 

говорил, что будто 

бы побывал в сказке 

«1001 ночи».

Медаль в память путешествия Екатерины  II в Крым в 1787 г.

Иосиф II (1741-1790)
Эрцгерцог Австрии, император Священной 

Римской империи в 1765-1790 гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иосиф_II


В конце 1782 г. царь Восточной Грузии (Картли-Кахетии) Ираклий II, 

стремясь спасти Грузию от турецких и персидских набегов, обратился к 

Екатерине II с просьбой принять его царство под покровительство России. 

Георгиевский трактат 1783 года

Ираклий II

(1720-1798)

царь Картли-Кахетии в 1762-1798 гг.

Картли-Кахетинское царство

Тбилиси

Георгиевск





24 июля (3 августа) 1783 г. в 

крепости Георгиевск (Северный 

Кавказ) был подписан трактат о 

переходе Картли-Кахети под 

покровительство России и ее 

частичном отказе от 

самостоятельной внешней 

политики.

Георгиевский трактат 1783 года

Георгиевский 

трактат 1783 

года

Картли-Кахетинское царство

Тбилиси

Георгиевск

Россия

Османская империя Персия

Из Георгиевского трактата 1783 г.:

«Его светлость царь карталинский и кахетинский <…> навсегда отрицается от всякого вассальства <…> от Персии 

или иной державы и сим объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного 

самодержавия, кроме верховной  власти и покровительства е.и.в. и ее высоких наследников и преемников 

престола всероссийского императорского».



Георгиевский трактат 1783 года
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Успешная война с Турцией побудила Екатерину замахнуться на овладение 

Константинополем. В конце 1770-х гг. Екатерина и Потемкин разработали  

«греческий проект».

На месте Турции предстояло создать православную Греческую империю со 

столицей в Константинополе. Предполагалось, что во главе этой 

самостоятельной, но связанной с Россией союзом империи встанет 

родившийся в 1779 г. второй внук Екатерины – Константин (ее старший внук 

– Александр).

Григорий Потемкин 

(1739-1791)

Греческий проект

Александр Павлович 

(1777-1825)

Константин Павлович 

(1779-1831)

Из письма Екатерины II императору 

Священной Римской империи Иосифу II 

от 10 (21) сентября 1782 года:

«Неограниченное доверие, которое я питаю к в. и. в-

ву, дает мне твердую уверенность, что в случае, если 

бы успехи наши в предстоящей войне дали нам 

возможность освободить Европу от врага Христова 

имени, выгнав его из Константинополя, в. и. в. не 

откажете мне в вашем содействии для восстановления 

древней Греческой империи на развалинах ныне 

господствующего на прежнем месте оного 

варварского владычества, конечно, при непременном 

с моей стороны условии поставить это новое 

Греческое государство в полную независимость от 

моей собственной державы, возведя на его престол 

младшего из моих внуков, великого князя 

Константина, который в таком случае обязался бы 

отречься навсегда от всяких притязаний на русский 

престол, так как эти два государства никогда не могут 

и не должны слиться под державою одного государя».

https://arzamas.academy/courses/2


Греческий 
проект

Из письма Екатерины II императору 

Священной Римской империи Иосифу II от 

10 (21) сентября 1782 года:

«Это государство, имеющее быть созданным вновь и 

некогда уже существовавшее под именем Дакии, 

могло бы составиться из областей Молдавии, Валахии 

и Бессарабии под управлением государя 

христианского вероисповедания, господствующего в 

поименованных областях, и на личные качества и 

преданность которого оба императорских двора 

могли бы вполне положиться. При сем следует 

установить, что это новое государство, правитель 

которого будет наследственным, имеет навсегда 

остаться совершенно независимым и не может 

никогда быть присоединено ни к России, ни к 

Австрии; равным образом обе империи никогда не 

допустят подчинения оного и какой-либо иной 

державе».

Дакия

Греческая 

монархия

Греческий 

проект 

Екатерины II

на карте

Россия

Австрия

Константинополь



В 1781 г. Россия вступила в союз с Австрией, обещав ей западную часть 

Балканского полуострова. 

Военные приготовления России обеспокоили Турцию. В 1787 г. Турция

потребовала отмены Кючук-Кайнарджийского мира и Георгиевского 

трактата, а получив отказ, объявила России войну. 

Русскую армию возглавил Григорий Потемкин.

Турки пошли в наступление и высадили десант высадился на

Кинбурнской косе.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Портрет генерал-фельдмаршала Потемкина.

Художник Михаил Иванов. 1748 г.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

В этом сражении Суворов был дважды 

ранен.

За эту баталию Александр Суворов 

был награждён высшим российским 

орденом св. Андрея Первозванного.

Гренадер Новиков спасает Суворова.

Художник Петр Кёппен.

Турецкий десант высадился на Кинбурнской косе, но, несмотря на численное превосходство, был разбит 

русскими войсками под командованием Александра Суворова.

Сражение за Кинбурн 1 октября 1787 г. Карта.



В мае 1788 г. к Очакову прибыл турецкий флот: 12 линейных кораблей, 13

фрегатов и множество мелких судов. Русской парусной эскадрой  

командовал принц Нассау, гребной – американец Поль Джонс. 

17 июля 1788 г. русский флот уничтожил три турецких линейных корабля, 5

фрегатов и 2 малых судна. Один линейный корабль был захвачен. Турецкие 

потери – 6 тысяч человек убитыми, 1,6 тысячи пленными. Русские потери 

– 18 человек убитыми, 67 ранеными.

1 июля 1788 г. гребная флотилия Нассау атаковала турецкий флот под 

стенами Очакова, сожгла 11 судов и захватила 1 галеру.

Победы Лиманской флотилии

Карл Генрих Нассау-Зиген

(1743-1808)



Сухопутная армия под командованием Потемкина начала осаду Очакова в июле 1788 г. Суворов настаивал на 

скорейшем штурме, однако Потемкин предпочел «правильную» осаду.

Осада шла тяжело, турки не раз совершали отчаянные вылазки. 6 декабря русские шестью колоннами пошли на 

приступ. Крепость пала. Турецкие потери – 9,5 тысяч убитыми, 4 тысячи пленными, русские – 2,5 тысячи. 

Русским достались 310 пушек.

Взятие Очакова в 1788 г.



Штурм Очакова.

Гравюра 1792 г.



Штурм Очакова. 

Художник Януарий

Суходольский.



В разгар русско-турецкой 

войны Россия была втянута 

в войну со Швецией,

пытавшейся добиться реванша 

за поражение в Северной 

войне.

Основные боевые действия 

развернулись на море. 

Потерпев несколько поражений, 

Швеция 3 (14) августа 1790 г. 

подписала Верельский мир, 

сохранивший прежние границы.

Это была вторая попытка 

шведов отыграться после 

Северной войны и 

предпоследняя русско-

шведская война в истории.

Русско-шведская война 1788–1790 гг.



Потемкин, возглавлявший 

русскую армию, ставил целью 

овладение Бессарабией и 

крепостью Измаил.

Союзник России – Австрия

выделила для действий на 

нижнем Дунае корпус принца 

Фридриха Саксен-Кобургского.

В июле 1789 г. дивизия Суворова

(7 тысяч человек), пройдя за 26 

часов 40 верст, соединилась с 

австрийскими с войсками принца 

Кобургского (18 тысяч 

человек).

Новый турецкий султан Селим III, вступивший на трон в апреле 1789 г., стремился взять реванш за потерю 

Очакова, в связи с чем значительно усилил свою армию на Дунае.

Селим III (1761-1808)

28-й султан Османской империи (1789-1807)

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Фридрих Саксен-

Кобургский (1737-1815)



Русские и австрийцы разбили 30-тысячную турецкую армию в сражении 

у Фокшан 20-21 июля 1789 г.

Турецкие 

потери – 1,5 

тысячи 

человек, 

австрийские 

– 200

человек, 

русские – 84

человек, в 

том числе 15

убитыми и 69

ранеными.

Однако 

победа не 

была развита, 

и турки 

вскоре 

оправились.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.



В августе турки ложными маневрами отвлекли русский корпус Репнина к Измаилу, а сами начали переправу 

через Дунай у крепости Браилов, чтобы нанести удар в стык между русскими и австрийцами.

Преодолев за два дня расстояние в 100 верст, 

дивизия Суворова вновь соединилась с 

австрийцами.

Численность отряда Суворова составляла на тот 

момент порядка 6,5 тысяч человек. Отряд 

соединился с корпусом австрийского принца 

Кобургского (18 тысяч человек).

Силы турок составляли до 100 тысяч человек, то 

есть превосходили русско-австрийские войска по 

численности в 4 раза.

Добравшись до реки Рымна, Суворов долго 

рассматривал позиции неприятеля. Казалось, что 

на успех рассчитывать не приходилось: 

расположение у врага было выгодным, за лесом и 

рекой. Еще одной сильной стороной турецких 

войск была артиллерия.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.



Внезапность нападения 

шокировала турок. Турецкие 

войска в панике бежали, потеряв 

более 10 тысяч человек.

Русские потери составили 45

убитых и 133 раненых. 

Суворов получил графский 

титул, орден Св. Георгия, 

почетное звание «Рымникский» 

и множество других русских и 

австрийских наград.

По настоянию Суворова, союзники 

стремительно атаковали. 

Тем не менее, Суворов сумел обнаружить слабое место у противника. Силы турок были распределены по трем 

лагерям, находившимся в отдалении друг от друга. Это осложняло для противника переброску войск в случае 

необходимости. 

Суворов был уверен, что наступать нужно первыми. Принц Кобургский, напротив, настаивал на обороне, считая, 

что при таком численном превосходстве турок шансов на победу почти нет.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Александр 

Суворов 

(1730-1800)



Поражения деморализовали турецкую 

армию. 

В сентябре 1789 г. капитулировали 

крепости Бендеры и Аккерман.

Армия Потемкина заняла Кишинев.

Австрийские войска принца 

Кобургского заняли Валахию и 

овладели Бухарестом. 

Австрийский фельдмаршал Лаудон

вступил в Белград. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Крепость Бендеры, сданная турками в 1789 г.
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Морское сражение у о. Тендра 1790 года



В августе 1790 г. русская эскадра под командованием Федора Ушакова разгромила 

турецкий флот у о. Тендра. Турки потеряли 4 линейных корабля. 

Господство на Черном море перешло к России.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Федор Ушаков 

(1745-1817)

Сражение у острова Тендра 28-29 августа 1790 года.

Художник Александр Блинков. 
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Осада Измаила в 1790 году



Русская армия начала осаду Измаила в 

ноябре 1790 г.

Измаил окружали валы высотой 8,5 м, и 

ров, частично заполненный водой, 

глубиной 11 м, шириной 13 м.

Гарнизон Измаила – 35 тысяч человек, 

русская армия, – 30 тысяч.

Руководившие осадой генералы Иван 

Гудович и Павел Потемкин, 

не добившись сдачи, решили отойти на 

зимние квартиры.

Но 2 декабря 1790 г. под Измаил

прибыл Александр Суворов.

С прибытием Суворова начата 

интенсивная подготовка к штурму.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Главным событием кампании 1790 г. на суше стало взятие сильнейшей турецкой крепости Измаил.

Штурм Измаила 11 декабря 1790 г. Карта-схема.



7 декабря 1790 г. 

Суворов издал 

ультиматум: «24 часа на 

размышление для сдачи 

и воля; первые мои 

выстрелы – уже  неволя; 

штурм – смерть». 

10 декабря 1790 г. 

начался обстрел 

крепости из 600 орудий, 

11 декабря 1790 г. –

штурм.

Умелое руководство 

Суворова, отвага солдат 

и офицеров решили 

исход боя, 

продолжавшегося 9 

часов – турки 

оборонялись упорно, но 

Измаил был взят

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Штурм Измаила. Фрагмент диорамы. Измаильский исторический музей.



Суворов указал в рапорте потери 

русской армии в 1815 человек убитыми 

и 2455 ранеными. 

Примечательно, что Измаил был взят 

армией, уступавшей по численности 

гарнизону крепости. Случай 

чрезвычайно редкий в истории 

военного искусства. 

Успех был обеспечен тщательностью и 

скрытностью подготовки, внезапностью 

действий и одновременностью удара 

всех колонн, ясной и точной 

постановкой целей. 

Взятие Измаила способствовало 

быстрому и успешному окончанию 

войны с Турцией.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. 

Штурм Измаила 11 декабря 1790 г. Карта-схема.



1791

1789

1790

1791

11.12.1790

1789

1788

Черное море

Азовское 

море

К
а
сп

и
й

ск
о

е
 

м
о

р
е

Австрия

Польша
Россия

Османская империя

Стамбул

Адрианополь

Пловдив
Скопье

София

Ниш

Бухарест

Дунай

Темешвар

Кошице

Львов

Азов

Астрахань

Тбилиси

Ереван

Карс

Трабзон

Эрзерум

Кабарда

Черкессия

Дагестан

Абхазия
Сванетия

Мингрелия
Имеретия

Гурия

Осетия

Картли-Кахетия

Персия

Молдавия

Валахия

Едисан

Кубань

Прут

Днестр

Южный Буг

Днепр
Таганрог

Дон

Кубань

Суджук Кале

Еникале
Керчь

Кафа

Балаклава

Бахчисарай

Гезлев (Евпатория)

Перекоп

Кременчуг
Чигирин

Очаков
КинбурнБендеры

Кишинев

Бессарабия

Яссы

Фокшаны

Хотин

Кючук-Кайнарджа

Варна

Болгария

Измаил

о. Тендра

м. Калиакра

Севастополь (1783)

Одесса (1794)

Рымник

Сражение у мыса Калиакрия 1791 года



Даже после падения Измаила Турция пыталась продолжать войну, но 

летом 1791 г. русский флот под командованием Федора Ушакова 

настиг турецкую эскадру у мыса Калиакрия (Болгария, севернее 

Варны) и разгромил ее. 

После этого Турция запросила мира.

Сражение 

при 

Калиакрии

31 июля 1791 

года. 

Художник 

Александр 

Депальдо

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Сражение при Калиакрии 31 июля 1791 г. Карта-схема.
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Ясский мир 1791 года
29 декабря 1791 г. в Яссах подписан 

русско-турецкий мирный договор.

Турция признала вхождение Крыма в 

состав России.

К России полностью перешла Кубань. 

Граница России в Северном 

Причерноморье была перенесена с 

Южного Буга на Днестр. 

Бессарабию, Молдавию и Валахию

пришлось вернуть Турции. О реализации 

амбициозного «Греческого проекта» тоже 

речь не шла. 

Присоединение к России территорий 

между Южным Бугом и Днестром

ускорило заселение и хозяйственное 

освоение этого региона. В 1794 г. на этих 

землях был основан город Одесса.
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Причерноморье после Ясского мира 1791 г.



Принятие Конституции Речи Посплитой 3 мая 1791 года. Художник Ян Матейко.



В 1791 г. польские патриоты 

добились принятия новой 

конституции Речи Посполитой. 

Было отменено Liberum veto, 

ликвидирована выборность короля, 

в сейм допущены горожане.

Ряд магнатов, 

недовольных 

ущемлением 

своих прав, 

обратились за 

помощью к 

России.

Польский вопрос в 1790-е гг.

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия

1772

1772

1772

В 1792 г. русские войска заняли 

Варшаву. Вслед за ними в Польшу

вступила прусская армия.

Портрет польского шляхтича.

Художник Александр Орловский.

Гродно

Речь 

Посполитая



В результате русско-польской 

войны 1792 года, литовские войска 

потерпели сокрушительное 

поражение, а поляки были 

оттеснены к реке Западный Буг.

12 января 1793 г. Екатерина II и 

прусский король Фридрих II

организовали Гродненский сейм и 

принудили депутатов одобрить акт 

о втором разделе Польши. 

Россия получила центральную 

Белоруссию – 250 тыс. км² земель 

и 4 млн. человек проживающих на 

них.

Пруссия присоединила еще около 

40 тыс. км² западных территорий, 

населенных преимущественно 

коренными поляками.

Второй раздел Польши 1793 г.

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия

1772

1772

1772 Гродно

1793
1793

Речь 

Посполитая



Второй раздел Польши 1793 г.

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия Речь 

Посполитая

Речь 

Посполитая

после второго 

раздела 1793 г.

В разделе 1793 г., в отличие от двух 

других, не принимала участия Австрия, 

занятая войной с революционной 

Францией.

Гродненский сейм также упразднил и 

польскую Конституцию 3 мая 1791 г. 

Кульминацией сейма стало знаменитое 

немое заседание 23 сентября 1793 г., 

затянувшееся до утра. На требования 

сеймового маршала Белиньского

одобрить договор с Россией депутаты 

молчали. Наконец краковский депутат 

Юзеф Анквич проговорил, что 

«молчание есть знак согласия», и на 

этом Белиньский признал договор 

одобренным.

Второй раздел вызвал в Польше

патриотическое восстание.

Гродно



Во главе восстания оказался герой 

войны за независимость США Тадеуш

Костюшко.

Костюшко пытался объединить 

разрозненные слои населения для 

единственно достойной на его взгляд 

цели – восстановления территориальной 

целостности Речи Посполитой.

Несмотря на слабую организацию 

и недостаточное вооружение  

повстанцы сражались героически и 

нанесли несколько поражений русским 

и прусским войскам.

Но несмотря на несколько удачных 

сражений, попытки Костюшко привлечь 

крестьян к восстанию, не были 

поддержаны польской и литовской 

знатью, не желавшей снижать 

феодальные повинности. 

Восстание Костюшко (1794 г.)

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия
Речь 

Посполитая

Речь 

Посполитая

после второго 

раздела 1793 г.

Гродно

Варшава

Прага

Восстание 

Костюшко 1794 

года. 

Легенда карты:

Движение русских войск

Движение польских войск

Движение прусских войск

Победы русских войск

Победы польских войск

Победы прусских войск



Присяга Тадеуша Костюшко на 

краковском рынке. 

Художник Франциск Смуглевич



После этого восстание было обречено на провал. 

Бытует мнение, что Костюшко во время битвы, 

осознав свое положение, с горечью вскрикнул: «Finis

Poloniae!» («Погибла Польша!»). 

Россия ввела в Польшу войска под руководством Александра Суворова. 

29 сентября 1794 г. руководитель восставших Костюшко был ранен и пленён во время битвы под 

Мацеёвицами (см. место битвы на карте на следующем слайде). 

Восстание Костюшко (1794 г.)

Тадеуш Костюшко 

(1746-1817)

Участник Войны за независимость США, 

руководитель польского восстания 1794 года

Александр Суворов

(1730-1800)

Руководитель подавления восстания Костюшко

Из рапорта Александра Суворова после 

сражения под Мацеёвицами Петру 

Румянцеву, 1794 г.:

«Вашему сиятельству поспешаю донести: 29 числа 

сентября над главным мятежником Костюшкою при 

замке Мушковском на правом берегу Вислы от 

корпуса генерал-порутчика Ферзена генерал-майором 

Денисовым одержана победа. Неприятель, бывший в 

9 000, сражался упорно 7 часов, но претерпел 

совершенно гибель, и сам Костюшко в тяжелых ранах 

с генералами Каминским и Сераковским и всею 

артиллериею, которой почиталось 22 орудия, достался 

в наши руки…»



Костюшко попал в плен и заключен в Петропавловскую крепость (освобожден Павлом I в 1796 г.)

В октябре 1794 г. Суворов

штурмом взял предместье 

Варшавы – Прагу (не 

путать с чешской Прагой, 

см. карту) и вступил в 

польскую столицу.

Восставшие успели 

обнаружить в Варшаве

секретные архивы, согласно 

которым участники 

Гродненского сейма 

(включая короля Польши

Станислава Понятовского) 

получили денежное 

вознаграждение за содействие 

во втором разделе Польши.

Восстание Костюшко (1794 г.)



При взятии предместий Варшавы Суворов проявил беспрецедентную жестокость. Все 20-тысячное население 

Праги было вырезано. 

Для устрашения варшавян Суворов запретил хоронить мертвых. В Польше

рассказывали, как казаки носили на пиках младенцев.

Восстание Костюшко (1794 г.)

Рассказ очевидца генерала фон Клугена. Из воспоминаний Фаддея Булгарина:

«Мне велено было атаковать один из этих бастионов. Выдержав картечный огонь из 

четырех орудий, мой батальон бросился в штыки на пушки и на засевших в бастионе 

поляков. Горестное зрелище поразило меня при первом шаге! Польский генерал Ясинский, 

храбрый и умный, поэт и мечтатель, которого я встречал в варшавских обществах и любил,  

– лежал окровавленный на пушке. Он не хотел просить пощады, и выстрелил из пистолета в 

моих гренадеров, которым я велел поднять его... Его закололи на пушке. Ни одна живая 

душа не осталась в бастионе – всех поляков перекололи...

Та же участь постигла всех, оставшихся в укреплениях, и мы, построившись, пошли за 

бегущими на главную площадь. В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, 

врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался... Ожесточение и жажда мести 

дошли до высочайшей степени... офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие... 

Жители Праги, старики, женщины, дети, бежали толпами перед нами к мосту, куда 

стремились также и спасшиеся от наших штыков защитники укреплений – и вдруг раздались 

страшные вопли в бегущих толпах, потом взвился дым и показалось пламя... Один из наших 

отрядов, посланный по берегу Вислы, ворвался в окопы, зажег мост на Висле, и отразил 

бегущим отступление... В ту же самую минуту раздался ужасный треск, земля поколебалась, 

и дневной свет померк от дыма и пыли... пороховой магазин взлетел на воздух... Прагу 

подожгли с четырех концов, и пламя быстро разлилось по деревянным строениям. Вокруг 

нас были трупы, кровь и огонь...»

http://elcocheingles.com/Memories/Texts/Bulgarin/Bulgarin_6_3.htm


Резня в Праге. 

Художник Юлиуш Козак.

Резня в Праге. 

Художник Александр Орловский.



24 октября 1795 г., на совместной 

конференции Австрии, Пруссии и 

России было объявлено о падении 

Речи Посполитой. 

Станислав Август Понятовский

был конвоирован в Гродно, где 25 

ноября 1795 г., в день рождения 

Екатерины II, подписал отречение 

от престола. 

Польша потеряла суверенитет и 

государственность, само понятие 

«королевство Польское» было 

упразднено и запрещено для 

употребления.

Последний польский король 

Станислав Август Понятовский

после отречения выехал в 

Петербург, где и умер в 1795 г. 

Третий раздел Польши (1795 г.)

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия

1772

1772

1772

1793
1793

Речь 

Посполитая

1795
1795

1795



Территории, которые получили 

Россия, Австрия и Пруссия по 

третьему разделу Польши

(1795 г.):

Австрия – часть Мазовии и Малая 

Польша с Люблином и Краковом

(47 тысяч кв. км., 1,2 млн. 

человек).

Пруссия – Мазовия с Варшавой

(55 тысяч кв. км, 1 миллион 

человек).

Россия – Литва, Западная 

Белоруссия, Волынь

(120 тысяч кв. км, 1,2 млн. 

человек).

Третий раздел Польши (1795 г.)

Российская 

империя

Швеция

Австрия

Пруссия

1772

1772

1772

1793
1793

1795
1795

1795



Речь Посполитая прекратила свое 

существование в качестве 

независимого государства. 

Польше предстоял долгий и непростой 

путь к возрождения национальной 

независимости.

Значение событий, произошедших в 

1772, 1793 и 1795 годах, велико, но с 

между тем и неоднозначно. 

Участие России в разделах Польши, с 

одной стороны позволили существенно 

увеличить территории империи и 

численность её населения, с другой –

заложили основу будущих 

внутриполитических и 

внешнеполитических конфликтов. С 

карты Восточной Европы исчезло 

«буферное» государство между Россией

и западноевропейскими странами.

Уничтожение Польши



1795

Третий 

раздел 

Польши

1794

Восстание 

Костюшко

1793

Второй 

раздел 

Польши

1787

Путешествие 

Екатерины II

в Крым
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Внешняя политика России при Екатерине II (1762-1796 гг.)

1763

Смерть Августа III. 

Бескоролевье в 

Польше

1764

Избрание 

Станислава 

Понятовского

королем 

Польши

1768-1772

Война с Барской 

конфедерацией в Польше

1768-1774

Русско-турецкая война

1770

Петра 

Румянцева 

при Ларге 

и Кагуле

1770

Чесменский 

морской бой

1771

Вторжение армии 

Долгорукого в 

Крым

1774

Кючук-

Кайнарджийский

мир

1772

Первый 

раздел 

Польши

1783

Присоединение 

Крыма к России

1783

Георгиевский 

трактат

1782

Письмо Екатерины II 

Иосифу II с 

изложением 

«греческого проекта»

1787-1791

Русско-турецкая война

1791

Ясский мир

1789

Победы 

Суворова 

при 

Фокшанах

и Рымнике

1790

Взятие

Измаила 

Суворовым

1789-1794

Великая французская 

революция

1775-1783

Американская революция

1780-1783

Политика 

«вооруженного 

нейтралитета»


