
Россия во второй 
половине XVIII 

века
Правление 

Екатерины II
1762-1796   



1 этап – до войны 1773-1775 гг.
«Просвещенный абсолютизм»
Особая форма самодержавия, 

которая характеризовалась  
реформами под влиянием 

буржуазных отношений при 
сохранении власти у дворян.



« Просвещенный абсолютизм» предполагал, 
что монарх заботится о народе руководствуясь 

законами, а народ с радостью подчиняется 
ему.

Черты этой политики:
-секуляризация церковных земель, 1764 г. 

-создание Вольного Экономического общества,
-право открытия предприятий без разрешения  властей,             - 

школьная реформа, 
-разрешение создавать вольные типографии и т.д.

- В 1773 г. был введен принцип веротерпимости.

А.Кившенко. Екатерина II
в кабинете Ломоносова,

первого русского
поэта и ученого.



-Из представителей 
сословий

-Для составления нового 
Уложения законов, т.к. 

старому уже более 100 лет.
- Екатерина написала 

«Наказ»
-Депутаты прибыли с 

наказами
-Основной вопрос -

крестьянский
-Ничего не сделала, так как  
не удавалось согласовать 

интересы сословий 
иначалась русско-турецкая 

война.

Д.Левицкий.
Екатерина II-

Законодательница.

Уложенная комиссия 1767-1768.



2 этап – после войны Пугачева 
– открытая дворянская 

реакция.∙ 1775 г – указ о праве высылке крестьян дворянами на 
каторгу.

∙ 1767 г – жаловаться на помещиков - тягчайшее 
государственное преступление.

∙ В 1775 г. ограничено казацкое самоуправление на 
Дону, ликвидирована Запорожская Сечь. 

∙ В 1775 г. проведена губернская реформа,  Число 
губерний увеличивается с 23 до 50(300-400 тыс чел.),
они делятся на 10-15 уездов. Во главе территорий 
стоят губернаторы и капитан-исправники.



1785 г.- «Жалованная грамота 
дворянству».

✔ Законодательное закрепление сословных 
прав и привилегий дворянства

✔ Монопольное право собственности на 
землю и крестьян

✔ Свобода от подушной подати, телесных 
показаний, рекрутства

✔ Право торговли и строительства мануфактур
✔ Право уйти в отставку в любое время.



«Жалованная грамота городам» 
(1785) закрепляла сословную структуру 
населения города, делила его на 6 сословных 
категорий, сохраняла и укрепляла 
средневековую цеховую организацию 
ремесленников. Расширялись права лишь 
одной категории – гильдейского купечества.
В губерниях и уездах были созданы 
дворянские собрания. В городах создавались 
градские общества во главе с наиболее 
состоятельными купцами.
Реальная власть в городах оставалась в руках 
городничего, управы благочиния и 
полицмейстера. На долю градской думы 
оставались вопросы благоустройства и 
санитарного состояния города.



Социальная структура
1. Господствующее сословие – дворянство.
2. Полупривилегированное сословие – духовенство:  

черное и белое, купцы 1, 2, 3 гильдии, казаки, 
иностранные колонисты (немцы на Волге).

3. Податные сословия:
o Мещане
o Цеховые ремесленники
o Крестьяне: государственные(однодворцы, 

экономические, приписные, черносошные, 
ясачные, ямщики) и еще дворцовые, помещичьи, 
солдатские дети).

Вывод: Окончательное оформление сословного 
строя самодержавной России  



Экономика

Во 2–й пол 18 в.началось разложение крепостнической 
системы:

-разрушается натуральное хозяйство,

-начало использования наемного труда,

Но старые порядки тормозили развитие страны.

Г.Савицкий.
Пригон 
рабочих

на уральский
завод.



М.Шибанов
Крестьянский
обед.

Помещик мог отозвать крестьянина отходника. Техника 
практически не применялась. Крестьяне не имели денег  
и поэтому торговля развивалась слабо.

Барщина увеличилась с 3 до 5-6 дней, оброк в 5 раз, а 
государственные налоги в 4.Крестьянство оказалось на 
грани обнищания.



В 1765 г. по инициативе Г.
Орлова было создано 
Вольное экономическое 
общество. Цель -помощь 
помещикам в освоении 
новых технологий.

В 1765 г.прошел конкурс по 
решению крестьянского 
вопроса, но никакой 
пользы деятельность 
общества не принесла.

Ф.Рокотов.
Портрет 
графа
Ф.Ф.Орлова.



▪ Промышленность на основе мануфактур развивалась 
очень быстро. Государству нужны были военные товары, 
а Западу дешевые русские товары. Число мануфактур 
достигло 1200.

• Разные районы специализировались на определенных 
товарах. Урал- выплавка  железа, золота, платины. Вер. 
Поволжье- производство полотна, а Юг- сукна.

Крестьянский
Заводик.
Современны
й 
рисунок.



• Развитие промышленности 
способствует усилению 
торговли.

• В 1754 г. отменены внутренние 
таможни. Увеличилось кол-во 
ярмарок особенно в Сибири и 
на Украине.

• Внешняя торговля шля чрез 
Ригу и Петербург, появляются 
порты на юге- Херсон,  
Одесса. Россия вывозит 
металл и зерно.

• Постоянные войны привели к 
увеличению налогов. В 1768 г. 
Екатерина выпустила 
ассигнации(60% от стоимости 
монет) 



✔ Включение в состав России плодородных земель 
привело к излишку зерна и развитию его экспорта из 
Черноморских портов.
✔ Центральный и Северный районы  - развитие 

производства льна, конопли, кож. Увеличение 
спроса на технические культуры – развитие 
мануфактур и крестьянских промыслов.

✔ Появление частных но преобладали мануфактуры, 
обслуживающие государство– металлургия, 
суконные, парусина. Они же работали на экспорт.

К концу 18 в. Складывался внутренний рынок. Это 
способствовали:
o Отмена внутренних таможенных пошлин
o Отмена монополии государства в промышленности 

и торговле.

 



Крестьянская война под предводительством Е.
И.Пугачева (1773-1775)

Причинами восстания были:
-усилившийся произвол помещиков, превращавших крестьян 

по сути дела в рабов,
-тяжелейшее положение фабрично-заводских рабочих на 

Урале,
-колонизаторская политика в отношении «нерусских» народов 

Поволжья,
-лишение казачества ряда привилегий.

П.Соколов.
Потрава помещиком 
хлеба
на крестьянском поле.



Е.И.Пугачев родился на Дону. 
Во время Семилетней войны 
он дослужился до чина 
хорунжего. В 1771 г. 
дезертировал из армии и в 
1773 г.появился на р.Яик и 
объявил себя «чудесно 
спасшимся» Петром III.

В «прелестных грамотах» он 
обещал сделать всех 
свободными, наделить 
участников восстания 
землей, отменить 
рекрутские наборы, снизить 
подати и отдать под суд 
помещиков и чиновников -
мздоимцев.

Портрет Пугачева на 
фоне
Портрета Екатерины II. 



Этапы восстания.
Ход восстания можно раз-

делить на 3 этапа.
1этап.17.09.73-апрель1774г. 
5октября Пугачев подошел к 

Оренбургу и осадил его 
вскоре к нему подошли 
башкиры во главе с С. 
Юлаевым.Вскоре повс-
танцы разбили отряд ге-
нерала Кара.

В марте 1774 г. к Оренбургу 
подошел ген.А.Бибиков. 
После 6-часового сраже-
ния восставшие были ра 
збиты и Пугачев с небо-
льшим отрядом бежал на 
Урал.

Боевые 
действия
восставших.



Этапы восстания.

2 этап.Апрель-июль 1774 г.На Урале армия Пугачева 
пополнилась за счет местных рабочих.Они привезли с 
собой пушки.Пугачев двинулся в Поволжье где к нему 
начали примыкать отряды местных народов.В июле 
восставшие овладели посадом Казани и осади-ли ее 
Кремль.Екатерина II направила под Казань ар-мию ген.
Михельсона. Он разбил пугачевцев и остатки их отрядов 
переправились через Волгу.

М.Авилов.
Рабочие 
уральских
заводов привозят
пушки Пугачеву. 



Этапы восстания.

3 этап.Июль-сентябрь 1774 г. 31 июля Пугачев в своем указе 
объявил об освобождении крестьян и уничто-жении дворян 
и чиновников.К нему примкнули тысячи крестьян.
Восставшие подошли к Царицину,но взять город не смогли 
и вскоре у Черного Яра они потерпе-ли сокрушительное 
поражение.Пугачев попытался скрыться на Яике,но 12 
сентября был арестован стар-шиной и выдан властям.Но 
восстание продолжалось еще в течение почти целого года.

В.Перов.
Суд 
Пугачева.



Расправа с восставшими.

Пугачева в железной клетки отправили в Москву и после 
пыток 10.1.1775 четвертовали. Его соратники также были 
казнены. Рядовые участники восстания были повешены на 
плотах, которые затем пустили вниз по Волге. Места 
связанные с восстанием были переименованы. Восстание 
стало самым крупным выступлением в нашей истории. Его 
участники сформулировали идеи борьбы с 
крепостничеством, но не смогли предложить ничего взамен, 
поэтому они были обречены на неудачу.

Казнь Емельяна
 Пугачева в 
Москве.
Литография к.19 в.



Внешняя политика

Задачи:
✔ Включить в состав России - Украину и 

Белоруссию
✔ Закрепить положение в Прибалтике
✔ Утвердиться на берегу Черного моря.





Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-
Кайнарджийский мир.
o Россия получила Керчь, Еникале, Кинбурн.
o Россия получила земли между Бугом и 

Днепром.
o Русский флот мог проходить через 

Черноморские проливы
o Россия получила  покровительство над 

Молдавией и Валахией.
1783 г – Георгиевский трактат - вхождение 
Грузии в состав России.
1783 г – Крым, Кубань вошли в состав 
России.





1787 – 1791 – русско-
турецкая война. 

❖Ясский мирный договор.
✔ Россия получила земли между 

Бугом и Днестром, более 
широкий выход к Черному 
морю.



Русско-шведская война 1788-1790 г..
В 1790 г. в финской деревне на реке 
Кюммене был подписан Верельский мир, 
сохранявший прежние границы.

Разногласия между Англией и Россией 
оказали благоприятное воздействие на ход 
Американской революции. В 1780 г. русское 
правительство приняло "Декларацию о 
вооруженном нейтралитете", поддержанную 
большинством европейских стран.



Попытки противодействия 
французской революции 1789-1794 гг.
∙ Поддержка Екатериной II французских 

монархистов.
∙ Финансирование военных 

приготовлений против Франции.
∙ Участие России в морской блокаде 

Франции.
∙ Союз с Англией и Австрией о 

совместной борьбе с французской 
революцией.





Разделы Польши.
1. 1772 – Россия получила восточную 

Белоруссию по Западной Двине и 
верхнему Днепру

2. 1793 Россия получила центральную 
Белоруссию с Минском, 
правобережную Украину.

3. 1795 г. – Россия получила Литву, 
Западную Белоруссию, Литву, 
Волынь.



Академические экспедиции – 
материалы по биологии, географии, 
ботанике, зоологии, этнографии.
Изобретатели:
Ползунов – паровая машина
Кулибин – проект большого арочного 
моста чрез Неву, семафорный 
телеграф, прожектор, сеялка, лифт, 
протез.
Фролов – водный двигатель.

Наука



Архитектура
Стили:  барокко, классицизм, рококо.
Санкт-Петербург – город дворцов – 
Зимний, Смольный монастырь 
(Растрелли), Собор в Александро-
Невской лавре (Стасов), Таврический  
дворец – русский классицизм, 
Смольный - архитектор Кваренги. 
Молодые архитекторы – Казаков - 
Московский университет.



Живопись: 
•Портрет - Аргунов: реалистические 
полотна, крестьянки. 

•Рокотов, Левицкий, Боровиковский - 
парадные придворные портреты.  

•  Лосенко, Акимов: историческая тема.
Скульптура: 

•Шубин: бюст Ломоносова, 
•Фальконе: Медный всадник, 
Козловский: Самсон в Петергофе, 
Суворов в Санкт-Петербурге.



Театр – Волков – начало в 
Ярославле, потом Санкт-
Петербург.
Образование: гимназии при 
университетах – Москва, Казань.



Литература: 
классицизм переходит в 
сентиментализм.

•Тредиаковский, Сумароков (басни), 
•Фонвизин (Недоросль), 
•Державин (оды) - прославление 
русского оружия и побед. 

• Радищев «Путешествие из Петербурга 
в Москву» - «бунтовщик хуже Пугачева»

•Новиков - издатель



Павел I Петрович  1796-1801 гг.
o Считал, что Екатерина II украла у него 

трон
o Все делал против нее
o В армии -реакционные прусские 

порядки
o Ссылка ее фаворитов
o Раздача государственных крестьян 

помещикам
o Указ о трехдневной барщине

. 



•1798 – решил начать войну с 
Францией

•1799 г – Итальянский и 
Швейцарский походы Суворова,

• победы русского флота под 
командованием Ушакова. 


