
УДК 93/94 

Волгина Евгения Викторовна 

Volgina Evgeniya Viktorovna 

студентка 3 курса магистратуры Елабужский институт  

Казанского федерального университета 

3rd year student of the master's degree of the Yelabuga Institute 

Kazan Federal University  

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

FOREIGN POLICY DURING THE PALACE COUPS IN THE RUSSIAN 

EMPIRE 
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период 1725-1762 гг., так как именно такие хронологические рамки имеют дворцовые 

перевороты.  Поскольку внешнеполитические события в исследуемый период – это войны, 

то именно о  них пойдет речь. 
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XVIII век занимает особое место  во внешней политики России, так как 

именно в этот период российское великодержавие поднималось на новую 

ступень. В данный период сформировались главные направления  



международной активности, когда в новых условиях были заложены основы 

идеологии и традиции, которыми станут руководствоваться правящие круги в 

XIX в. и начале  XX в.  

Новые явления были тесно связаны как с внутренним развитием страны, 

превратившейся в дворянскую империю, так и с изменениями в 

международных отношениях: с выдвижением на первый план борьбы 

государств за торговое и политическое преобладание, за колонии; с 

превращением англо-французского соперничества в главный фактор мировой 

политики; с актуализации восточного вопроса. 

Однако смерть первого императора Российской империи внесла свои 

коррективы, так как не был назначен наследник и сыновей у Петра Первого не 

было, власть оказалась в руках гвардейцев, которые могли посадить 

практически любого человека. Так началась эпоха дворцовых переворотов 

(1725-1762 гг.)[4]. В данный период императоры не всегда уделяли должного 

внимания внутренним делам, а во внешней политике  предпочитали 

придерживаться курса, намеченного Петром Первым: укрепление позиций на 

на Балтийском море, сохранение влияния в Речи Посполито, получение 

выходак Черному морю и права свободной торговли через (Босфор и 

Дарданеллы). Теперь рассмотрим несколько внешнеполитических событий, 

произошедших в обозначенный период и  представленных в основном войнами: 

1. Война за Польское наследство –1733-1735 гг.; 

2. Русско-турецкая война –1735-1739 гг. 

3. Русско-шведская война – 1741-1743 гг. 

4. Семилетняя война 1756-1763 гг.  

Так как мы видим, что основная часть событий произошла в 30-ые XVIII 

в., то стоит сказать о Польской ориентированности во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. Это вызвано следующими фактами: 

1.Самая протяженная граница на западе; 

2. Украинские и белорусские земли в составе Польши. 



Наиболее простым способом повлиять извне на данное государство – это 

утвердить своего ставленника во главе, что не составляло никаких трудностей, 

так  как сохранялась дворянская «республика». 

В начале 1730-х годов польские проблемы оказались в центре внимания 

европейской дипломатии в связи с ухудшением здоровья короля Августа II. 

Австрия, Швеция и Пруссия даже стали обсуждать проекты раздела Польши в 

случае его смерти. Русское правительство отрицательно отнеслось к этой 

идее[3, С.48]. 

1 февраля 1733 года умер польский король Август II. Это известие 

прозвучало в европейских столицах призывом к началу войны за польское 

наследство. Вопрос о новом польском короле обсуждался правительствами  

европейских стран еще задолго до смерти Августа II. Франция и Швеция 

активно выдвигали своего ставленника — Станислава Лещинского, тестя 

французского короля Людовика XV. Россия стремилась утвердить на польском 

престоле дружественного ей кандидата, поддерживая Саксонского курфюрста 

Августа, сына Августа II. 

В сентябре 1733 года в Варшаве собрался элекционный (избирательный) 

сейм, который  большинством голосов избрал королем Станислава 

Лещинского. Несогласное с результатами выборов меньшинство после 

вооруженного столкновения со своими противниками ушло в предместье 

Варшавы Прагу и готовилось к продолжению борьбы. Армией Лещинский не 

располагал, поэтому в конце сентября он уехал в Гданьск, где ожидал помощи 

от французского флота и действий в его поддержку Швеции, Турции и 

Пруссии, однако эти страны решили не вмешиваться и занять выжидательную 

позицию[7, С.85]. Отъезд Лещинскогов Гданьск позволил его противникам 

организационно оформиться и приступить к активным действиям. Они 

обратились к русскому правительству с «Декларацией доброжелательных», в 

которой утверждали, что правам и вольностям Польши угрожают сторонники 

Франции, и просили Россию, Австрию и Пруссию защитить польскую форму 



правления. Таким образом, царское правительство получило основание для 

непосредственного вмешательства в польские дела[2, С.70]. 

20 сентября 1733 года недалеко от Праги был сосредоточен 20-тысячный 

русский корпус под командованием генерала П. П. Ласси для поддержки 

саксонского курфюрста при его избрании на польский трон. 24 сентября (5 

октября) 1733 года в Грохове (под Варшавой) польским королем был избран 

Август III. Русские войска оставалисьв окрестностях Варшавы до конца года, 

когда они получили приказ направиться к Гданьску, где укрывался С. 

Лещинский. Началась вооруженная борьба, затянувшаяся на два года[3, С.59]. 

В войне за польское наследство Россия одержала военную и 

дипломатическую победу. Утверждение на польском престоле Августа III 

отвечало интересам России и укрепляло ее позиции в Польше. Потерпев 

поражение, версальский двор не оставил попыток  восстановления в Польше 

своего влияния. Главные усилия его теперь были направлены на поощрение 

агрессивных устремлений против России правящих кругов Османской империи 

и Швеции, что воплотилось в виде двух войн: Русско-турецкой (1735–1739 гг.) 

и Русско-шведской (1741–1743 гг.). 

Относительно первого конфликта, стоит сказать, что Российская империя 

не стремилась к военным действия, однако не отрицала возможности их 

использования для собственного блага: возращение  Азова и отмены 

положений Прутского договора 1711 года, обеспечив тем самым безопасность 

южных границ. 

Османская империя объявила войну весной 1736 г. В этот  исторический 

период русскими войсками командовал генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних, 

которые под его началом взяли Азов, Очаков, Хотин, Яссы и дважды занимал и 

Крым [7, С.85]. Подобный натиск  противник  склонил турков к заключению 

18(29) сентября  1739 г. мирного трактата в Белграде, согласно которому 

Российская империя получала Азов (без возможности сделать из него военную 

крепость), право на построение крепости на о. Черкас, но так и не получила 

выход к Черному морю[1]. 



Относительно второго конфликта стоит  отметить, что и тут без 

вмешательства Франции не обошлось, которая играя на стремлении Швеции 

реабилитироваться за итог Северной войны и Ништадский мир 1721г., всеми 

возможными способами подталкивала Швецию к началу боевых действий 

против Российской империи. За два года военных действий шведская армия 

терпела постоянно поражения. В связи, с чем было принято решение о 

подписание мирного договора в местечке Або в 1743 г., по которому Россия 

закрепила свое положение на Балтике, упрочила оборону северо-западных 

границ; шведское правительство подтвердило все прежние завоевания России в 

Прибалтике и все условия Ништадтского мирного договора 1721 года. 

Несмотря на значительные военные успехи, территориальные приобретения 

России были весьма скромными (она получила только Кюменегорскую 

провинцию, часть Саволакской провинции) [5, С.108]. Подобные уступки со 

стороны России явились верным и достаточно дальновидным шагом. Хорошо 

зная, что Швеция представляет собой постоянный объект для 

подстрекательских действий и интриг французской и прусской дипломатии, А. 

П. Бестужев, принимавший, непосредственное участие в разработке условий 

договора в Або, предпочитал длительный мир на сравнительно умеренных 

условиях, чем договор, вызывающий желание пересмотра его сразу же после 

подписания. 

В 1750-ых годах международная обстановка в Европе продолжала 

оставаться сложной и напряженной. После  войны за Испанское наследство 

обострилось англо-французское соперничество за колонии,  а в противовес 

также существовали австро-прусские противоречия. Данная ситуация положила 

начало новому  европейскому конфликту - Семилетняя война (1756-1763 гг.).  

Весной 1756 года русское правительство предложило Австрии 

договориться о совместных действиях прртив Пруссии. Но венский двор не 

спешил, ибо по условиям договора с Францией мог рассчитывать на ее помощь 

только в случае, если Австрия подвергнется нападению. Фридрих II истолковал 

эту ситуацию иначе, решив, что венский двор побуждает Россию к войне, а 



русская армия к этому еще не готова. Желая захватить инициативу и разбить 

своих противников поодиночке, в августе 1756 года без объявленияойны 

Фридрих II напал на Саксонию, разбил австрийскую армию, шедшую на 

помощь саксонцам.  Так началась Семилетняя война[7, С.101]. 

Семилетняя война была крупным общеевропейским конфликтом, хотя 

военные действия велись не только в Европе. Армейские победы антипрусской 

коалиции принадлежали почти полностью России. Вероятно, Фридриху II 

пришлось бы довольно скоро прекратить сопротивление, если бы союзники 

вели военные действия согласованно. Но этого не произошло, прусский король 

каждый раз после очередной неудачи получал возможность собрать свои силы 

и приготовиться к новому наступлению. Помимо того, успехи русской армии 

стали сеять страх не только среди противников, но и среди союзников России: 

Франция и Австрия, вопреки предвоенным договоренностям, выступили против 

намерения русского правительства удержать за собой Восточную Пруссию в 

качестве компенсации за участие России в войне. Венский двор стремился 

руками России разрешить, прежде всего,  свои собственные проблемы, 

постоянно требуя помощи австрийцам в Силезии. Царское правительство, не 

желая обострять отношения с союзниками, было вынуждено пойти на уступки 

и перебрасывать войска, что не позволяло закрепить достигнутые военные 

успехи (победы при Гросс-Егерсдорфе в 1757 г. и Кунерсдорфе в 1759 г.). 

Венский двор хотел целиком подчинить русскую армию австрийскому 

командованию и низвести ее до вспомогательного корпуса. Союзники не 

позволили русским войскам долго оставаться в занятом ими в 1760 году 

Берлине, запрещали останавливаться в немецких городках и брать с них 

контрибуцию, стремились измотать русскую армию в бесконечных маршах и 

осадах[8, С.77]. 

К 1761 году несогласия между союзниками стали проявляться все острее 

и чаще. Весной Франция и Австрия известили Петербург о своем намерении 

выйти из войны. Военные действия велись очень вяло. Положение Пруссии 

было крайне тяжелым: страна была разорена, часть ее территории — 



оккупирована.  Как позже писал сам Фридрих II, его страна ≪агонизировала и 

ждала соборования≫[7, С.105]. Несмотря на то что союзники России 

стремились умалить ее успехи и всячески препятствовали решению ее 

важнейших внешнеполитических задач, сложившаяся политическая ситуация 

все же позволяла добиться определенных дипломатических успехов. Но 

воспользоваться ею русской дипломатии не удалось: 25 декабря 1761 года 

умерла императрица Елизавета; к власти пришел Петр III.  

В феврале 1762 года была подписана  декларация о прекращении военных 

действий против Пруссии и отдан приказ русским войскам, находившимся в 

Силезии, отделиться от австрийских; были освобождены военнопленные, 

причем генерал Вернер и полковник Гордт стали ближайшими советниками 

царя по военным вопросам.  

Наконец, 5(16) марта 1762 года было подписано официальное перемирие 

и начались переговоры о заключении мирного договора, а 24 апреля 1762 г он 

был заключен, основным условием которого является возращение Россией 

Пруссии всех ее территорий без какой-либо компенсации[6]. 

Однако подобная внешняя политика Петр III нисколько не добавляла ему 

авторитета среди своих подданных, что привело к дворцовому перевороту в 

результате, которого на престол взошла Екатерина II, правившая с 1762 г. по 

1794 г.  В период  ее правления практически полностью были решены 

внешнеполитические задачи, которые ставили перед собой правители в начале  

XVIII в. 

Таким образом, мы рассмотрели внешнюю политику XVIII в., а точнее ее 

развитие в период дворцовых переворотов. Как таковых расширений границ не 

произошло, но и потерь территорий тоже, что немало важно с учетом событий, 

происходивших во внутренней политике Российской империи. 
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