
Основные направления внешней политики Екатерины 2

Екатерина II – Всероссийская императрица, правившая государством с
1762 по 1796 год. Эпоха её правления – это усиление тенденций
крепостничества, всесторонние расширение привилегий дворянства,
активная преобразовательная деятельность и активная же внешняя политика,
направленная на реализацию и завершение некоторых планов Петра I.
Цели внешней политики Екатерины II
Императрица преследовала две основные внешнеполитические цели:

· усиление влияния государства на международной арене;
· расширение территории.

Эти цели были вполне достижимы в геополитических условиях второй
половины XIX века. Главными соперниками России в это время были:
Великобритания, Франция, Пруссия на Западе и Османская империя на
Востоке. Государыня придерживалась политики «вооружённого
нейтралитета и альянсов», заключая выгодные союзы и расторгая их при
первой необходимости. Императрица никогда не следовала в фарватере чьей-
то внешней политики, стараясь всегда придерживаться самостоятельного
курса.

Основные направления внешней политики Екатерины II
Основными внешнеполитическими задачами, требовавшими решения,
были:

· заключение окончательного мира с Пруссией (после Семилетней
войны)

· сохранение позиций Российской империи на Балтике;
· решение польского вопроса (сохранение или раздел Речи Посполитой);
· расширение территорий Российской империи на Юге (присоединение

Крыма, территорий Причерноморья и Северного Кавказа);
· выход и полное закрепление российского морского флота на Чёрном

море;
· создание Северной системы, союза против Австрии и Франции.

Основные направления внешней политики Екатерины 2
Таким образом, основными направлениями внешней политики были:

· западное направление (Западная Европа);
· восточное направление (Османская Империя, Грузия, Персия)

Некоторые историки также выделяют
· северо-западное направление внешней политики, то есть отношения со

Швецией и положение на Балтике;
· балканское направление, имея в виду знаменитый Греческий проект.



Основные направления внешней политики Екатерины 2 во второй половине
XVIIIв.:

· Выход в Черное море, борьба с Крымом и Турцией
· Вмешательство в события в Польше
· Борьба с революционной Францией

Русско — турецкие войны как элемент внешней политики Екатерины II
Задачи России:

· Завоевать выход в Черное море
·  Завоевать плодородные земли Причерноморья
·  Вести торговлю с Европой через Черное море
· Защищать южные границы

Флот Орлова и Спиридова переходит из Кронштадта в Средиземное море.
Полностью уничтожен турецкий флот в Чесменской бухте (при помощи
брандеров — судов, нагруженных взрывчатыми веществами).
1771г. — занят Крым, блокирован пролив Дарданеллы. Турция на грани
катастрофы. Победы русских на суше продолжались.
1774г. — Кючук-Каанарджийский мир. Россия получила: земли между
Днепром и Бугом, Азов, Керчь, Кинбурн, земли до Кубани на Северном
Кавказе, право иметь флот на Черном море, плавать через проливы. Крым
получил независимость.
1783г. — крымский хан отказался от престола. Крым вошел в состав России.
Заключен договор о протекторате над Грузией.
Вторая Русско-турецкая война 1787 — 1791гг. — Достижение внешней
политики Екатерины II
Турция поставила России ультиматум: возвратить Крым и уйти из Грузии,
но получила отказ. Турция объявила России отказ. Высадка десанта на
Кинбургской косе. Суворов разбил десант в ожесточенной битве.



1788г. — поражение турок на море от Ушакова.
1789г. — победы Суворова у Ры4 ника несмотря на большой перевес сил
турок.
Русские войска заняли Аккерман, Бендеры.
1790г. — штурм и взятие Суворовым крепости Измаил, проявление таланта
Кутузова.
1791г. — новый разгром турецкой эскадры Ушаковым.
Ясский мирный договор: России — правобережная Украина, земли между
Бугом и Днестром.

Поражение Пруссии в семилетней войне нарушило баланс в Европе:
усиление Австрии и Франции, что было невыгодно для России. Поэтому
после выборов нового польского короля Россия заключила союз с Пруссией.
Таким образом, избрали их ставленника Станислава Понятовского.
При его содействии положительно решился вопрос об уравнении в правах с
католиками православных и других верующих. Но Барская конфедерация
(магнаты и шляхта) это решение не признала и подняла мятеж против своего
короля. Военные действия между конфедератами и русскими
войсками, введенными по просьбе Понятовского.
Но вмешался турецкий султан, потребовал вывода русских войск и объявил
войну России — раздел Речи Посполитой.
3 раздела Речи Посполитой:
1 раздел — 1772г. — между Россией, Пруссией и Австрией (в период первой
Русско-турецкой войны). России — восточная Белоруссия, земли Ливонии.
2 раздел — 1793г. — вся восточная Белоруссия с Минском, западная
Украина. Связан с принятием польской конституции, которая укрепила
Польшу, что испугало Россию. Австрию и Пруссию. Они ввели свои войска.
Произошел 2 раздел.
3 раздел — 1795г. — восстание в Польше Тадеуша Костюшко, которое
подавляли Россия, Австрия ) 1 Пруссия. В результате 3 раздела России —
Западная Белоруссия, западная Волынь, Литва, Курляндии.
Польское государство перестало существовать. Польский народ оказался под
гнетом Пруссии, Австрии и русского царизма.
Россия и революционная Франция
Екатерина II была просвещенной императрицей, и ее взгляды и мысли
были прогрессивны для того времени. Она переписывалась с великими
философами Франции- Вольтером. Дидро.
Но после начала Великой Французской революции она изменила свои
взгляды, а после казни французского короля, которого Екатерина II очень
уважала. слегла от болезни Россия приняла огромное число бежавших от
революции французских феодалов. предоставив им здесь условия для
проживания. Эти события повлияли на  культуру России в 18 веке.

По приказу Екатерины II русский посол во Франции организовал побег
французского короля, и случайность провалила эту попытку.



Кроме того. Екатерина 11 была инициатором создания союза для борьбы
с революционной Францией — Англии, Австрии, Пруссии. России
Русские войска не участвовали в военных действиях. но Россия
финансировала войны с революционной Францией.
В конце концов союзники (коалиция) потребовали от Екатерины прислать
военные силы в Европу. Она отдала приказ формировать 60тысячный корпус
во главе с Суворовым. Но Екатерина II умерла в 1796г., и этот проект не
состоялся.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг.
Причиной войны стало вмешательство России в дела Польши, что вызвало
недовольство Турции. 25 сентября 1768 г. Турция объявила войну России.
Боевые действия начались зимой 1769 г., когда союзник Турции крымский
хан вторгся на Украину, но его нападение было отражено русскими войсками
под командованием П.А. Румянцева.
Военные операции велись на территории Молдавии, Валахии и на море.
Решающим в войне стал 1770 г., в котором были одержаны блестящие
победы русской армии.
Флот под командованием адмирала Г.А. Спиридова и графа А.Г. Орлова
обогнул Европу, вошел в Средиземное море и в Чесменской бухте у берегов
Малой Азии 24–26 июня 1770 г. полностью уничтожил турецкую эскадру.
На суше ряд побед одержала русская армия во главе c П.А. Румянцевым.
Летом 1770 г. им были одержаны победы на притоках Прута – реках Ларга
и Кагул, что дало возможность России выйти к Дунаю.
В 1771 г. русские войска под командованием князя В.М. Долгорукова взяли
Крым. В 1772–1773 гг. между воюющими сторонами было заключено
перемирие и начались переговоры о мире. Однако они ничем не завершились.
Война возобновилась. Русские перешли Дунай, в этом походе блестящие
победы летом 1774 г. одержал корпус А.В. Суворова.
Турция заговорила о заключении мира. 10 июля 1774 г. в ставке российского
командования, в местечке Кючук-Кайнаржи, был подписан мирный договор,
по которому Россия получила причерноморские земли между Днепром



и Бугом; право строительства русского военного флота на Черном море;
контрибуцию от Турции в размере 4,5 млн.
рублей; признание независимости Крымского ханства от Османской
империи.
Русско-турецкая война 1787–1791 гг.
Противостояние России и Османской империи продолжилось. Турецкий
султан Селим III стал требовать возвращения Крыма, признания Грузии
своим вассалом и досмотра российских торговых судов, проходящих через
проливы Босфор и Дарданеллы. 13 августа 1787 г., получив отказ, он объявил
войну России, которая выступила в союзе с Австрией.
Военные действия начались с отражения нападения турецких войск
на крепость Кинбурн (неподалеку от Очакова). Общее руководство русской
армией осуществлял глава Военной коллегии князь Г.А. Потемкин. В декабре
1788 г. русские войска после долгой осады взяли турецкую крепость Очаков.
В 1789 г. А.В.
Суворов с меньшими силами дважды добился победы в сражениях
при Фокшанах и на реке Рымник. За эту победу он получил графский титул
и стал именоваться граф Суворов-Рымникский. В декабре 1790 г.
войсками под его командованием удалось добиться взятия крепости Измаил
– цитадели османского владычества на Дунае, что явилось главной победой
в войне.
В 1791 г. турки потеряли на Кавказе крепость Анапа, а затем проиграли
морской бой у мыса Калиакрия (близ болгарского города Варна) в Черном
море русскому флоту под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Все это вынудило Турцию заключить мирный договор, который
был подписан в г. Яссы в декабре 1791 г.
Этот договор подтверждал присоединение к России Крыма
и протектората над Восточной Грузией; получение Россией земель между
Днестром и южным Бугом; вывод русских войск из Молдавии, Валахии
и Бессарабии.
Реализация политики в западном направлении заключалась в укреплении
позиций России в Европе и была связана с участием в разделах Польши,
а также с противодействием Франции, в которой в 1789–1794 гг. произошла
буржуазная революция и чьего революционного влияния опасались
европейские монархические государства, и прежде всего Российская
империя.

Инициатором раздела ослабевшей Польши выступила Пруссия. Ее король
Фридрих II предложил Екатерине II разделить Речь Посполитую между
ее соседями, тем более что Австрия уже начала раздел, так как ее войска
находились непосредственно на территории этого государства. В итоге была
заключена Петербургская конвенция от 25 июля 1772 г., санкционировавшая
первый раздел Польши. Россия получила восточную часть Белоруссии
и часть латышских земель, входивших ранее в Ливонию. В 1793 г. состоялся
второй раздел Польши. Россия завладела центральной Белоруссией



с городами Минском, Слуцком, Пинском и Правобережной Украиной,
включая Житомир и Каменец-Подольский. Это вызвало в 1794 г.
восстание польских патриотов под предводительством Тадеуша Костюшко.
Оно было жестоко подавлено русскими войсками под командованием А.В.
Суворова. Произошел третий и последний раздел Речи Посполитой в 1795 г.
К России отошли земли Курляндии, Литвы, Западной Белоруссии. В итоге
Россия захватила более половины всех польских земель.
Польша более чем на сто лет утратила свою государственность.
В результате разделов Польши Россия приобрела огромные территории,
перенесла государственную границу далеко на запад к центру континента,
что значительно усилило ее влияние в Европе.
Воссоединение с Россией белорусского и украинского народов избавило
их от религиозного гнета католичества и создало возможности
для дальнейшего развития народов в рамках восточно-славянской
социокультурной общности.
И наконец, в конце XVIII в. главной задачей внешней политики России стала
борьба против революционной Франции.
Екатерина II после казни короля Людовика XVI разорвала дипломатические
и торговые отношения с Францией, активно помогала контрреволюционерам
и совместно с Англией попыталась оказать экономическое давление
на Францию.
Только польское национально-освободительное восстание 1794 г. помешало
России открыто организовать интервенцию.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. носила активный
и экспансионистский характер, что позволило включить в состав государства
новые земли и укрепить позиции в Европе.
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