
 Правление Екатерины 2 
(1762 – 1796гг)



Особенности внутренней политики
• На внутреннюю политику Екатерины 2 оказывали влияние многие 

обстоятельства.
• К моменту ее воцарения страна переживала упадок крестьянского 

хозяйства; рынок свободной рабочей силы для развитие промышленности 
отсутствовали; постоянно не хватало денег в казне. Это требовало 
развития свободного рынка, предпринимательской инициативы, 
ограничения крепостнической кабалы.

• Нарастание народного недовольства, вылившегося в «пугачевщину», 
революционный взрыв во Франции, критика крепостнических порядков 
русскими просветителями Н.И. Новиковым и А.Н. Радищевым требовали 
постепенности и осторожности в проведении преобразований, а порой 
вели к ужесточению внутренней политики

• Екатерина была вынуждена считаться и с тем, что она пришла к власти, 
не имея законных прав на престол. Поэтому осторожность требовалась ей 
и для того, чтобы избежать нового дворцового переворота



«Просвещенный абсолютизм»
• Идеи «просвещенного абсолютизма» были разработаны в сочинениях 

выдающихся французских мыслителей Вольтера, Монтескье, Дидро, д*Аламбера, 
Руссо

• Главными среди них были критика феодальных порядков и отстаивание свободы 
личности, равенство людей в правах и перед законом, просвещение народа

• Екатерина во многом разделяла эти идеи. Но хотя она и называла себя 
поклонницей республиканских порядков, она была твердо убеждена в том, что 
России необходимо только самодержавие. Помогать же монарху должны были 
только дворяне.

• Не критикуя места и роли православной церкви, императрица тем не менее 
выступила вслед за французскими просветителями с идеей передачи в 
государственное управление монастырских и церковных земель (секуляризации). 
В 1764г был издан указ о секуляризации церковных земель и переводе двух 
миллионов монастырских крестьян в категорию государственных

• Содержанием ее политики, получившей название «просвещенный абсолютизм», 
стало маневрирование между социальными группировками посредством 
обещаний, реформ, использования популярных идей французских просветителей 
и создание с их помощью видимости просвещенного правления, «союза 
философов и государей»

• С другой стороны, эту политику отличало резкое усиление дворянских 
привилегий и крепостного гнета. 



• Другими мерами «просвещенного абсолютизма» стали:
                     -Учреждение Вольного экономического общества (1765г)
                     -Упорядочение крестьянских повинностей в западных губерниях 

(Прибалтике)
                      -Предоставление права открытия предприятий без разрешения 

правительства (1775)
                      -Разрешение создания вольных типографий (1783)
                       -Начало проведения школьной реформы (1786) и т.д.
• Этот тип правления был присущ ряду европейских монархий (Австрии, Пруссии) и 

был направлен на укрепление дворянского господства в новых исторических 
условиях, хотя некоторые из реформ и открывали путь капитализму.



Уложенная комиссия
• Едва ли не самым крупным мероприятием императрицы в духе 

«просвещенного абсолютизма» стал созыв комиссии для разработки 
нового свода законов, который должен был заменить Соборное уложение 
1649г

• Такие попытки предпринимали и Петр и Елизавета, но Екатерина, в 
отличие от них,решила привлечь к разработке документа не только 
государственных чиновников, но и представителей от разных сословий 
(от дворян, купечества, государственных крестьян, ясачных людей, 
казаков и кочевых племен). От духовенства был лишь один представитель 
от Синода. Интересы крепостных должны были представлять помещики. 
Каждый выборный имел наказ от своего сословия.

• Всего было избрано 564 представителя. Каждое сословие отстаивало свои 
интересы, прямо противоположные интересам других сословий.

• Проработав полтора года (1767 – 1769) и не приняв никаких решений, 
комиссия была «временно» распущена в связи с начавшейся русско-
турецкой войной. 

• Больше она не собиралась



«Золотой век» российского дворянства
• Возведенная на престол дворянской гвардией, Екатерина опиралась на дворян в 

течение всего царствования. В их интересах она осуществила ряд важных 
мероприятий:

- указом 1765г было разрешено ссылать крестьян не просто на поселение в 
Сибирь, но и на каторгу. Срок каторжных работ устанавливал сам помещик

- В собственность помещиков закреплялись все принадлежащие им земли
- В 1763г все расходы, связанные с содержанием воинских команд, присланных 

для усмирения крестьянских выступлений, Екатерина возложила на смаих 
крестьян

- В 1783г специальным указом на Украине было введено крепостное право.
- В апреле 1785г была издана «Жалованная грамота дворянству», где собраны во 

едино все привилегии, данные дворянству после смерти Петра 1. Кроме того, 
Екатерина разрешила создавать дворянские общества в губерниях и уездах. 
Один раз в 3 года собирались дворянские собрания, на которых избирались 
уездные и губернские предводители дворянства. Они имели право обращаться к 
губернаторам и наместникам со своими нуждами и направлять ходатайства в 
высшие органы власти и к императрице



Экономика России во 2/2 18в



Разложение старых порядков
• В 60-90-е гг 18в все отчетливее проявлялось разложение крепостнической 

экономики страны, основанной на подневольном труде. На смену ей шли 
капиталистические отношения. Об этом говорило многое:

• 1. Разрушалась натуральная замкнутость помещичьего и крестьянского хозяйства, 
производимые продукты все чаще вывозились на продажу

• 2. Появились ростки системы, основанной на вольном труде. Число мануфактур, 
где использовался только наемный труд, постоянно росло. Даже крестьянам, 
имеющим капитал в 1775г было разрешено создавать свои предприятия

• При этом сохранявшиеся крепостнические порядки тормозили развитие рынка 
свободных рабочих рук. Помещик в любой момент мог отозвать из города 
крестьян-отходников, нанимавшихся на работу к хозяевам мануфактур. 

• Технические новшества (паровая машина Ползунова0 и новые формы труда в с/х 
не применялись из-за наличия дешевого или бесплатного труда крепостных. 

• Отсутствие денег у крестьян – основного населения станы, которое несло 
огромные повинности в пользу помещиков, тормозило развитие внутренней 
торговли.

• Барщина иногда достигала 6 дней в неделю. Налги государству выросли с 74 коп. 
до 3 руб с каждой души. Оброки выросли в 3-5 раз.

• Все это говорило о том, что крепостническая система изживала сама себя



Вольное экономическое общество»
• В 1765г сановники Г.Г. Орлов и Р.И. Воронцов по инициативе 

императрицы выступили учредителями Вольного экономического 
общества.

• Оно было создано для оказания помощи  помещикам в освоении 
новейшего отечественного и зарубежного опыта ведения с/х.

• Стали издаваться «Труды» общества, где печатались работы по 
агрономии, животноводству, организации хозяйства.

• Вскоре после создания Общество объявило конкурс на лучшее решение 
крестьянского вопроса. В числе внесенных на конкурс были предложения 
об отмене или частичном ограничении крепостничества.

• Однако никаких практических результатов ни этот конкурс, ни другие, 
объявленные Обществом позже, не имели. Тем не менее это 
свидетельствовало, что проблема крепостничества была одной из 
основных в России



Сельское хозяйство
• Несмотря на начало разложения крепостнических порядков, в с/х страны 

отмечались и успехи. Но это было связано не с новыми формами труда, а 
с освоением территорий, которые Россия завоевала в Северном 
Причерноморье. Стремясь быстро освоить новые земли и заселить их, 
Екатерина приказала выделять помещикам, согласным на переселение 
своих крепостных в южные районы (Новороссию), от 1500 до 12 тысяч 
десятин земли в этих плодородных местах.

• Кроме того, участки размером 60 десятин здесь могли получить все 
желающие (конечно, кроме крепостных). В результате к концу 
царствования Екатерины Новороссия стала не просто производить в 
большом количестве хлеб, но и вывозить его за границу.

• Новые земли осваивались также в Поволжье, на Урале и в Сибири, где 
крестьяне-переселенцы и местные жители, традиционно занимавшиеся 
кочевым скотоводством, переходили к земледелию. Выводились новые 
породы скота, выращивались новые с/х культуры. Все большее значение 
приобретало разведение картофеля и подсолнечника.

• Но в целом аграрное производство носили экстенсивный характер



Промышленность
• Развитие промышленности, основой которой было мануфактурное 

производство, шло более высокими темпами. Это . С одной стороны, 
объяснялось не прекращавшимися войнами, требовавшими производства в 
огромных количествах сукна, парусины, металла. А с другой – в дешевых 
русских товарах (металле и парусине, сале и пеньке) были заинтересованы 
зарубежные потребители. Все это объясняло быстрый рост численности 
мануфактур в России. Если в 1750г их насчитывалось 600, то к концу 
столетия  - 1200.

• Особенно быстрыми темпами развивалась отечественная металлургия. За 
50 лет выплавка чугуна в России увеличилась в 5 раз и составила 10 млн. 
пудов . 

• Главной базой русской металлургии стал Урал. При Екатерине 2 стали 
появляться предприятия по добыче и выплавке золота и платины.

• Центрами парусинно – полотняной промышленности были Ярославль и 
Кострома. Суконное производство развивалось на юге, где было развито 
овцеводство. В 60-е гг возникли первые мануфактуры в Прибалтике. 
Появилась новая отрасль в легкой промышленности – хлопчатобумажное 
производство (на привозном сырье)



Торговля

• Успехи в развитии с/х и промышленности способствовали дальнейшему 
развитию внутренней и внешней торговли.

• Оживление торговых связей между отдельными частями страны произошло 
также благодаря отмене в 1754г внутренних таможенных пошлин.

• Еще больше стало торжков и ярмарок, что говорило о постепенном 
втягивании крестьян в рыночные отношения. 

• Усилился товарообмен между городом и деревней
• Торговля в городах стала производиться повседневно, а не только по 

воскресеньям и праздникам, как раньше.
• Крупнейшими торговыми центрами страны были Москва и Петербург.
• Новые крупные ярмарки возникли на Украине(Нежинская) и в Сибири.
• Огромную роль в развитии внешней торговли играли балтийские флоты – 

Рига и Петербург. Началось строительство южных портов – Одессы, Херсона 
и др.

• Главным продуктом экспорта стал металл (в начале царствования Екатерины 
его вывозили 800 тыс. пудов в год, в конце – 4 млн.)

• По мере освоения Северного Причерноморья быстрыми темпами рос вывоз 
зерна в Европу



• Вместе с тем внешняя торговля продолжала в основном осуществляться 
при посредничестве иностранных купцов, которые впервые после Петра 1 
стали проникать и на внутренние рынки России

• Окончательно сформировалось деление купцов на 3 гильдии (1- крупные 
купцы вели оптовую внутреннюю и внешнюю торговлю. Капитал от 10 до 
50 тыс. руб. 2 гильдия – от 5 до 10 тыс. руб. – оптовая и розничная 
внутренняя торговля. 3 гильдия – от1 до 5 тыс – розничная внутренняя 
торговля)



Финансы

• Непрерывные войны, которые вело государство требовало больших 
расходов. Правительство увеличивало налоги с крестьян и простых 
горожан.

• После реформы местного управления расходы на содержание гос. 
Аппарата в центре и на местах увеличилось с 22 до 50% бюджета.

• Еще 40% уходило на содержание армии.
• Денег катастрофически не хватало. Это вынудило Екатерину впервые 

прибегнуть к внешним займам, выданным под большие проценты 
голландскими, а затем и генуэзскими купцами.

• В 1768г Екатерина объявила о создании ассигнационных банков, начавших 
выпуск бумажных денег. Вскоре бумажный рубль был уже на 40% дешевле 
серебряного



Крестьянская война под 
руководством Емельяна 
Пугачева (1773 – 1775гг)



Причины войны
• 1. Резкое ухудшение положения крестьянства в результате усиления 

крепостничества
• 2. Сказывались обманутые надежды крестьян: среди них ходили упорные 

слухи, что Петр 3 хотел дать крестьянам такую же грамоту о вольности, 
какую дал дворянам.

• 3. Яицкие казаки были недовольны стеснением их старинных вольностей 
и усилением оренбургского казачества

• 4. Большую помощь восставшим оказывали раскольники
• 5. Рабочие уральских горных заводов, работа на которых была крайне 

тяжелой, снабжали восставших оружием и военными припасами
• 6. Нерусские народы Поволжья, испытывая сильный гнет, 

присоединились к восстанию



Емельян Иванович Пугачев

• Родился на родине Степана Разина в станице 
Зимовейской. Воевал в годы Семилетней и 
русско-турецкой войн. В 1771г дезертировал 
из армии, несколько раз был пойман, 
приговорен к ссылке в Сибирь, бежал.

• В августе 1773г направился на р. Яик и 
объявил себя «чудесно спасшимся» 
императором Петром 3. Вскоре ему удалось 
поднять на мятеж яицких казаков.

• «Царь Петр Федорович» привлекал тем, что 
был смелым, энергичным, обладал 
незаурядными военными и организаторскими 
способностями.

• Он рассылал «прелестные грамоты», в 
которых обещал сделать всех участников 
движения свободными казаками, пожаловать 
их землей, казнить помещиков и мздоимцев – 
судей. Он рассчитывал свергнуть Екатерину 
2 и занять «отчий престол», стать своим, 
«мужицким царем». Такая программа 
привлекла на его сторону многих казаков, 
крестьян, рабочих, нерусские народы 
Поволжья



Первый этап войны (осень 1773 – весна 
1774гг)

• В сентябре 1773г начался поход Пугачева на Яицкий городок – столицу яицкого 
казачества

• Один за другим на его сторону переходили пограничные городки по р Яик. 
Движение распространилось на весь Южный Урал.

• С октября в течение 6 месяцев восставшие осаждали Оренбург (15 тыс чел). К 
ним присоединились работные люди Воткинского, Ижевского и др. заводов, 2-тыс 
отряд башкир во главе с Салаватом Юлаевым. На заводах наладили заготовку 
оружия и боеприпасов

• Штаб Пугачева составляли: Хлопуша-Соколов, Овчинников, Творогов, Падуров, 
Алиев, Шибаев, Витошнов, Почиталин.

• Помимо Пугачева в Оволжье самостоятельно действовали атаман Арапов, в 
Башкирии – Чика Зарубин Белобородов с большим отрядом пытался осаждать 
Екатеринбург

• В марте Пугачев был разбит близ Оренбурга отрядами князя Голицына и отступил 
к Самарскому городку и стал заново собирать силы.

• Другой отряд Михельсона разбил башкир Чики Зарубина под Уфой. Салават 
Юлаев отошел к Уральским горам. Центральное командование царскими 
войсками осуществлял генерал Бибиков, участник Семилетней и Турецкой войн. 
В разгар событий в апреле 1774г он умер



Второй этап войны (март – июль 1774г)
• Очагом движения становится Больмерецкий завод на Южном Урале.
• Работные люди почти 60 уральских горных заводов оказывали Пугачеву 

поддержку.
• Взяв несколько крепостей при поддержке Салавата Юлаева повстанцы 

начали продвижение к Казани. 
• При подходе к городу у Пугачева было 10 тыс. чел.
• В июле 1774г Казань была взята, но удержать ее Пугачев не смог.
• Подошедший большой отряд царских войск выбил пугачевцев из города.
• Здесь восставшие потеряли всю артиллерию и основную массу людей



Третий этап войны (июль 1774 – 1775гг)
• Этот этап начался с переходом Пугачева на правый берег Волги
• Он сопровождался ростом крестьянских восстаний. Восставшие убивали 

помещиков, громили их усадьбы. Ими почти до основания были разрушены 
города Алатырь, Саранск и Пенза.

• Среди дворян была паника, воеводы оставляли города, помещики усадьбы. 
Екатерина 2 собиралась переехать в Ригу.

• Продвигаясь к югу по направлению на Саратов и Царицын, Пугачев намеревался 
перезимовать на Дону и укрепить свое войско казаками. Но случилось иначе.

• В августе 1774г в 100км от Царицына он был разбит отрядом Михельсона.
• Попытка скрыться на Яике оказалась безуспешной.
• Пугачев был выдан царским войскам своими сторонниками. Его сначала 

переправили в Яицкий городок, а потом в Москву, где предали жестоким пыткам и 
казнили 10 января 1775г на Болотной площади.

• После смерти предводителя отдельные вспышки восстания продолжались почти 
целый год.

• Карательная экспедиция во главе с П.И. Паниным и П.С. Потемкиным 
свирепствовала в повстанческих районах. Виселицы стояли почти в каждой 
деревне, казнили каждого третьего, если крестьяне отказывались выдавать 
участников восстания



Особенности крестьянской войны
• Последняя крестьянская война в России была самой грандиозной даже по 

европейским меркам и наиболее организованной
• Повстанческие силы были организованы по войсковому образцу, занятые 

территории управлялись на гос. манер военными коллегиями
• Пугачев рассылал указы и манифесты от имени царя Петра 3 об 

освобождении крестьян, установлении народной собственности на землю
• Однако будущее устройство общества выглядело в представлениях 

повстанцев весьма туманно
• Поднимаясь на борьбу, крестьяне редко выходили за рамки своих селений, 

уездов. Их поражение было предопределено
• Крестьянская война оказала сильное влияние на гос. Политику Екатерины 

2, заставив ее резко ужесточить внутреннюю политику



Итоги восстания
• Сразу после окончания крестьянской войны в 1775г правительство 

ликвидировало казацкое самоуправление и учредило на Дону особое 
гражданское правительство

• Была упразднена Запорожская Сечь, яицкие казаки переименованы в 
уральских

• Были отменены все прежние привилегии казачества
• Вместе с тем, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», 

правительство учредило вспомогательное башкирское войско



Политика правительства после восстания 
Пугачева

• Крестьянская война выявила слабые места в гос. управлении. Эти 
пробелы Екатерина решила восполнить.

• 1775г – проведена губернская реформа – территорию разделили на 50 
губерний с примерно равным числом жителей (300 тыс душ муж. Пола). 
Губернии состояли из уездов (30 тыс.) Возглавлял губернию губернатор, 
назначенный из центра, уезд – капитан-исправник. Им предавался штат 
чиновников и полицейских

• Реформа судопроизводства 1775г 
• Жалованная грамота дворянству
• Жалованная грамота купечеству (им открывался более широкий доступ к 

самоуправлению, разрешалась торгово – промышленная деятельность. 
Богатые купцы освобождались от подушной подати и рекрутских наборов

• Была разрешена торгово-промышленная деятельность крестьянам



Реформа судопроизводства 1775г
• Система судопроизводства имела строго сословный характер.
• Для крепостных крестьян высшим судом являлся суд феодалов
• В уездах, где было свыше 10 тыс «свободных сельских обывателей» 

(незакрепощенных крестьян) учреждалась нижняя сельская расправа. 
• В губернских городах была верхняя сельская расправа.
• Суд для купечества и жителей городов – губернский магистрат в 

губернских городах и городовой магистрат в простых городах и состоял 
из выборных от этого сословия

• Для дворян в уздах – уездные суды, судьи и заседатели в них избирались 
из уездных дворян

• Высшей инстанцией для дворян являлся Верховный земский суд с 
выборными  судьями из дворян

• Екатерина  2 уничтожила Юстиц-коллегию, заменив ее палатой 
гражданского суда и палатой уголовного суда, являвшиеся высшими 
судебными учреждениями.

• Надзор за судопроизводством осуществляли губернские прокуроры и 
их помощники – уголовные и гражданские стряпчии



Внешняя политика 
Екатерины 2



Основные направления 
• В эпоху царствования Екатерины 2 без участия России не решался ни один 

крупный вопрос европейской политики. России удалось приблизиться к 
решению внешнеполитических задач, стоявших перед ней долгое время

• 1. Южное направление – борьба за выход к Черному морю, обеспечение 
безопасности южных границ

• 2. Западное направление – продолжение воссоединения украинских и 
белорусских земель

• 3 Европейское направление – борьба с революционной Францией, 
создание антифранцузской коалиции, положившей начало стремлению 
России потушить «революционный пожар» в Европе



Русско-турецкая война 1768-1774гг
• Война велась сразу на нескольких фронтах: на Балканах, в Эгейском море, Приазовье, Крыму. По 

просьбе Грузии  царские войска были введены в Закавказье
• И везде русскому оружию сопутствовала удача.
• Главнокомандующий Балканским фронтом генерал П.А. Румянцев в 1789г разбил турок под 

Хотином, заняв Дунайские княжества – Молдавию и Валахию
• В Приазовье были взяты Таганрог и Азовю
• В 1770г Румянцев одержал две решающие победы на р. Ларге и Кагуле. Имея всего 20 тыс. 

человек, он нанес сокрушительное поражение 150 тыс армии турок при Кагуле.
• В том же году русская балтийская эскадра под командованием А.Г. Орлова, обойдя Европу, 

появилось в Эгейском море и в Хиосском проливе при Чесме атаковала и сожгла весь 
турецкий флот

• В 1771г был взят Крым
• После того, как в 1774г Румянцев перешел Дунай и стал угрожать внутренним областям Турции, 

Порта пошла на заключение мира
• Мир был заключен в деревне Кучук – Кайнарджи (Кучук-Кайнарджийский мир) 10 июля 

1774г. Он содержал выгодные для России условия двух видов: территориальные уступки и 
формальное обязательство Турции не притеснять балканских христиан. Было признано право 
российской дипломатии вступаться за христианских подданных Порты. Россия получила устья 
Дона, Днепра и Буга, угол степи между Бугом и Днепром, крепости Керчь и Еникале на 
Крымском и Таманском полуостровах, т.е. Господство над Керчинским проливом. Все татарские 
народы, жившие по берегам Черного и Азовского морей стали независимы от Турции. Так Крым 
обрел самостоятельность.

• Русско-турецкая война 1768-1774г стала блестящей страницей русской военной истории. Для 
поощрения военных подвигов офицеров и солдат в 1769г был учрежден орден св. Георгия



Русско-турецкая война 1787 – 1791гг
• Турция мечтала о реванше
• Поводом к войне послужили события в Крыму, где между ханами – ставленниками Турции и 

России – шла борьба.
• В 1783г правивший там союзник России отрекся от престола, Екатерина 2 издала манифест о 

прекращении существования Крымского ханства и присоединении его к России. В результате 
весь Крым и часть Северного Кавказа вошли в состав Российской империи. Летом 1782г 
Екатерина в сопровождении австрийского императора Иосифа 2 предприняла демонстративное 
путешествие в Крым. Все это вызвало бурю негодования в Турции. В июле 1787г султан 
потребовал от России возвращения Крыма, восстановления власти Турции в Грузии и досмотра 
русских кораблей, идущих через Босфор и Дарданеллы. Россия ответила отказом. В августе 
султан объявил ей войну.

• Главнокомандующим в новой русско-турецкой войне считался Г.А. Потемкин, но фактически 
командовал А.В. Суворов, полководческий талант которого проявился в эти годы в полной мере.

• В 1787г он нанес поражение туркам при осаде ими Кинбурна, затем в 1788г  Потемкин взял 
хорошо укрепленную крепость Очаков.

• В 1789г Суворов одержал сразу две блестящие победы при р. Фокшанах и Рымнике над 
превосходящими в численности силами противника, за что получил титул графа Рымникского.

• В 1790г русские войска взяли неприступную крепость Измаил на Дунае, форсировали его и 
были уже готовы двигаться на Константинополь. Турция запросила мира, который был 
подписан в Яссах (Ясский мирный договор) 29 декабря 1791г. Он подтвердил условия Кучук-
Кайнарджийского мира, признал присоединение Крыма и Тамани к России и установил границу 
между Турцией и Россией по Днестру. Россия получила степное пространство между Южным 
Бугом и Днестром



Три раздела Речи Посполитой
• В ходе русско-турецкой войны 1768-1774гг Екатерина 2 намеревалась 

присоединить к России захваченные Дунайские княжества. Но этому 
воспротивились Австрия и Пруссия. В итоге Екатерина 2 согласилась на 
компенсацию из польских земель. В 1772г Россия, Австрия и Пруссия напали на 
Польшу. Под давлением трех держав Польский сейм санкционировал первый 
раздел Польши в 1772г. Пруссия заняла Поморье, Австрия – Галицию, Россия 
– Восточную Белоруссию и польскую часть Ливонии

• Второй раздел, в котором участвовали Пруссия и Россия, произошел в 1793г. 
Поводом для него послужили революционные события во Франции. К Пруссии 
отошло все балтийское побережье Польши с Гданьском и Великая Польша с 
Познанью, а к России – Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Т.о. 
Многие старинные земли вошли в состав Российской империи.

• Тем временем в Польше началось восстание во главе с Тадеушем Костюшко 
против раздела страны. Воспользовавшись победами восставших, Россия, 
Австрия и Пруссия вновь ввели свои войска в Польшу и подавили восстание. 
Было решено, что Речь Посполитая, считавшаяся источником «революционной 
опасности», должна прекратить существование.

• Так, в 1795г произошел третий – окончательный раздел Польши. К Пруссии 
отошли земли Центральной Польши с Варшавой. Австрия получила Малую 
Польшу с Люблиным. Основная часть Литвы, Западная Белоруссия и Западная 
Волынь отошли к России.



Борьба России против Революционной 
Франции

• 14 июля 1789г во Франции началась революция.В России у нее нашлись 
сторонники. Ряд дворян, находившихся во Франции приняли в ней участие.

• Но Екатерина 2 негодовала. Русскому послу в Париже поступило указание 
организовать побег короля Людовика 14, но это не удалось сделать. Казнь короля 
вызвала болезнь у Екатерины.

• Императрица заявила, что не может допустить, чтобы в каком бы то ни было 
уголке Европы государством управляли простолюдины. Ей вспомнились события 
пугачевского восстания

• Дипломатические и торговые связи с Францией были разорваны. В Петербург 
стали съезжаться изгнанные французские аристократы. 

• С этих пор Россия начала формировать антифранцузскую коалицию европейских 
государств и готовить вторжение в революционную Францию. Было заключено 
первое соглашение с Англией о вторжении.

• Екатерина 2 обещала послать в Европу 60-тысячное войско под предводительством 
Суворова, а Англия обеспечивала финансовые средства для ведения войны. Но 
умерла не успев выполнить задуманное

• В 1798г Павел 1 принял участие во второй антифранцузской коалиции. Русские 
войска воевали на море (адмирал Ушаков овладел крепостью Корфу) и на суше 
(переход Суворова через Альпы в 1799г)

•



Влияние Великой Французской 
революции на внутриполитический курс 

Екатерины 2

• Во внутренней политике началось еще большее ужесточение 
феодальных порядков. Установилась строгая цензура, а затем 
были закрыты вольные типографии

• За публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. 
Радищев был приговорен к смертной казни, замененной 
сибирской ссылкой. Известного издателя Н.И. Новикова 
Екатерина приказала заточить в Шлиссельбургскую крепость на 
15 лет.

• Все это свидетельствовало о завершении политики 
«просвещенного абсолютизма»Политика Екатерины 2 носила 
продворянский характер. Ее 2просвещенный абсолютизм» не 
привел к улучшению жизни народа, напротив, российские 
крестьяне утратили остатки гражданских прав



Культура 
второй половины 18в



Особенности культуры 18в
• Ускорились темпы культурного развития, что связано с изменением 

экономического базиса страны, появлением капиталистического уклада в 
экономике

• Ведущим стало светское направление в искусстве. Направления, форма и 
характер русской культуры уже не зависели от церкви., хотя ее роль в 
жизни страны оставалась значительной

• В 18в в большинстве отраслей накопленные разрозненные знания начали 
превращаться в науку.

• Накопление знаний дало возможность перейти к открытию законов 
развития природы и общества

• Во второй половине 18в впервые прозвучала критика отдельных сторон 
крепостнического строя, а в конце века первый русский революционер А.Н. 
Радищев призвал к уничтожению рабства и самодержавия.

• Новый характер стали носить связи русской культуры с зарубежной. «Окно 
в Европу» через Балтику, выход к Черному морю, рост международного 
авторитета России повлекли за собой установление постоянных контактов 
со странами Европы



Развитие науки и 
образования



Академия наук
• 18 в стал временем становления российской науки
• Осенью 1724г Петр 1 подписал указ о создании Академии наук.
• Ее открытие состоялось уже после смерти царя – в 1725г.
• Государство выделило значительные средства на нужды академии
• В ее составе действовали обсерватория, физическая и химическая 

лаборатории, музей, библиотека, типография, ботанический сад
• В Академии работали выдающиеся зарубежные ученые (швейцарский 

математик Л.Эйлер, немецкий историк Г. Миллер и др. )
• Императорская Академия наук изначально была не только научным, но и 

учебным заведением. 
• При ней действовал академический университет, ставший центром 

подготовки первых отечественных научных кадров. В его стенах проходил 
обучение крупнейший русский ученый-энциклопедист Михаил Васильевич 
Ломоносов



М.В. Ломоносов
• Родился в семье архангельского помора, помогал 

отцу в рыбном промысле
• Самостоятельно научился читать и изучал 

«Арифметику» Л. Магницкого и «Грамматику» М. 
Смотрицкого

• В 19 лет уехал в Москву и поступил в Славяно-греко-
латинскую академию, где 5 лет изучал науки и 
иностранные языки

• Как один из лучших студентов был направлен в 
Германию, где изучал физику, химию, механику и 
горное дело, после чего вернулся в Петербург

• В 1745г он стал академиком по отделению химии.
• С его именем связаны открытия почти во всех 

отраслях знаний – физике, астрономии, геологии, 
механике, истории, словесности, поэзии искусстве 
мозаики.

• Многие исследования Ломоносова опередили 
разработки крупнейших европейских ученых того 
времени

• Он сформулировал закон сохранения материи и 
движения, изучал явления атмосферного 
электричества, в 1761г доказал, что на планете 
Венере есть атмосфера, сделал вывод о том, что 
поверхность Солнца представляет собой бушующий 
огненный океан



Естественные науки
• Ботаника и зоология – В 1744г М.И. Шеин издал первый русский 

анатомический атлас. В 1756г заводчики Демидовы основали ботанический сад. 
В конце века в Москве и Петербурге были открыты первые медико-
хирургические академии

• География – были получены материалы многих экспедиций, которые позволили 
издать в 1745г первый «Атлас Российской империи». Это было событие 
мирового значения, т.к. до этого подобный атлас имела только Франция, но ее 
территория не шла ни в какое сравнение с российскими просторами

• Геология – были накоплены богатые материалы о размещении месторождений 
угля, руд, нефти, минералов и горных пород. В конце века появились первые 
геологические карты различных регионов России

• Астрономия – Л. Эйлер и М. Ломоносов продолжали наблюдения за звездным 
небом. В России была создана целая сеть обсерваторий (около 70)

• Физика – М. Ломоносов и Г.В. Рихман занимались изучением природы 
электричества

• Химия – в 1748г Ломоносов основал при Академии наук первую химическую 
лабораторию, положившую начало развитию химии в России. Последователи 
его стали применять на практике его опыты: на ряде мануфактур были созданы 
лаборатории по разработке красителей, клеев, фильтров и т.д.



История и филология
• М. Ломоносов «Краткий российский летописец» - стал основным 

учебником по истории
• В.Н. Татищев «История Российская» - первый опыт истории нашей 

страны с научной точки зрения
• М.М. Щербатов – «История российская от древнейших времен» в 15 

томах – защищал интересы дворянства
• Филология – в 1783г открылась Российская Академия – научный центр 

для изучения русского языка и литературы. Ее возглавила княгиня Е.Р. 
Дашкова, много сделавшая для развития науки и просвещения. Позже 
это учреждение вошло в состав Академии наук как Отделение русского 
языка и словесности



Академические экспедиции
• Одно из важнейших направлений развития науки в 18в. Главное 

направление исследований – Сибирь
• В 1719 – 1721гг была составлена подробная карта Камчатки и Курильских 

островов
• В 1725 – 1730гг капитан-командор Российского флота Витус Беринг 

предпринял !-ю Камчатскую экспедицию, задачей которой было доказать 
существование пролива между Азией и Америкой

• В 1733 – 1742гг 2-я Камчатская экседиция под руководством Беринга 
исследовала также часть Аляски, открыла ряд Алеутских островов. 
Участники второй экспедиции впервые разделили Сибирь на Западную и 
Восточную, как особые районы

• С.П. Крашенинников, один из участников экспедиции Беринга, в 1756г 
опубликовал крупное двухтомное «Описание земли Камчатки»

• В 1768 – 1774гг были снаряжены 5 экспедиций, собравших большой 
материал не только о природе, но и о населении и хозяйстве различных 
районов России.

• Масштабы и итоги экспедиций были столь велики, что в 1793г был 
учрежден специальный Географический департамент



Выдающиеся техники и изобретатели
• 18в стал эпохой прорыва в научно-технической мысли России.
• А.К. Нартов – построил токарный станок (1729г) и скорострельную батарею из 44 

мортир (1741г)
• Ломоносов создал в 1745г первую в мире действующую модель вертолета
• И.И. Ползунов в 1763г разработал проект парового двигателя непрерывного 

действия, а в 1765г создал для заводских нужд первую паровую машину. Но ее 
применение было ограничено

• К.Д. Фролов на Змеиногорском руднике в 70-егг сконструировал уникальную 
установку в виде системы водяных колес, с помощью которых производилась 
откачка воды и подача руды из шахты

• И.П. Кулибин усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов и 
создал в 1773-1775гг уникальный микроскоп, разработал проект и построил модель 
одноарочного моста через Неву, сделал зеркальный фонарь (прототип прожектора», 
изобрел семафорный телеграф, «водоходы» (суда, способные двигаться против 
течения реки), «самобеглую» коляску, уникальные дворцовые часы, дворцовый 
лифт. Державин назвал его «Архимедом наших дней»

• К сожалению, выдающиеся изобретения русских мастеров-умельцев в производство 
не внедрялись, т.к. существовала возможность использовать дешевый 
принудительный труд и не заботиться о новой технике



Образование
• 1755г – открытие Московского университета по инициативе М.В. Ломоносова, 

стремившегося дать образование не только дворянским детям, но и выходцам из 
податных сословий

• В отличие от зарубежных, в Московском университете не было богословского 
факультета. Обучение велось не на латыни, а на русском языке. Вначале было всего 
три факультета – юридический, философский, медицинский. Вскоре университет 
стал крупнейшим научным и образовательным центром России. При нем были 
созданы первые российские научные общества, выпускалась газета «Московские 
ведомости»

• Стали разрабатываться различные проекты школьной реформы
• Согласно уставу 1786г в губенских городах открывались 4-х классные главные 

училища, в уездах – 2-х классные малые народные училища. 
     Переподавателей готовила учительская семинария в Петербурге и гимназии (в 

Казани и др). Т.о. Начинает формироваться отечественная интеллигенция
• Для купеческих детей открыли коммерческое училище
• Новым явлением стало зарождение общеобразоватедьной школы. Сразу же после 

открытия университета при нем были созданы две гимназии – для детей дворян и 
разночинцев. Чуть позже гимназия была открыта в Казани



• Начала формироваться система закрытых учебных заведений для 
дворянских детей . Были созданы Сухопутный шляхетский корпус 
(1731г), Морской шляхетский корпус(1725г), Пажеский корпус (1750), 
Смольный институт благородных девиц (1764г). Качественное 
образование становилось очередной привилегией дворян

• В Москве построили Воспитательный дом для сирот и детей бедных 
родителей, где давали начальное образование и учили ремеслам

• Самыми распространенными были солдатские школы (в к 18в их 
бвло116)

• Работали духовные семинарии
• Крестьяне и горожане давали своим детям образование в церковно-

приходских школах, как и ранее
• Появились первые профессионально-художественные училища: 

танцевальная школа в Петербурге, балетная школа в Москве, Академия 
художеств (1757г)

• Однако в целом образование оставалось доступным очень 
незначительной  части общества. Народ оставался в основном 
неграмотным



Развитие художественной 
культуры 18в



Особенности развития художественной 
культуры

• Главной особенностью отечественной худ. Культуры в 18в стал сплав 
«европеизма» и национального своеобразия.

• Впервые в русской истории интерес к художественной культуре 
оказался настолько велик, что литературные произведения читались 
теперь не только в светских салонах, но и в среде зарождающейся 
интеллигенции (учителей, литераторов, чиновников)

• Нормой жизни «просвещенного» общества стали спектакли и 
музыкальные вечера

• Признаком хорошего тона и даже модой считалось коллекционирование 
книг, картин, фарфора

• В развитии художественного творчества в 18в можно выделить два 
стилистических направления: барокко (40-50-е гг) и классицизм (вторая 
половина века)

• Влияние идей европейского Просвещения привнесло в культуру России 
стремление к возвышенным героическим и нравственным идеалам, 
свободомыслию



Литература
• В сер 18в в России сложилась развитая система жанров литературы – 

ода, басня, элегия, трагедия, комедия, повесть, роман
• Появился новый литературный язык
• Основоположником новой системы стихосложения(лежащего в основе 

современной русской поэзии) был В. К. Тредиаковский (1703 – 1768гг)
• У истоков новой русской драматургии стоял автор первых русских 

трагедий и комедий, директор Российского театра в Петербурге А.П. 
Сумароков (1717 0 1777). Им было создано 9 трагедий и 12 комедий, а 
также около 400 басен. Сюжеты большинства трагедий были взяты 
Сумароковым из русской истории («Дмитрий Самозванец») и выдержаны в 
стиле классицизма. Большой популярностью у современников 
пользовались его басни («притчи»), написанные живым, близким к 
разговорному языком. Эти басни образно критиковали пороки 
крепостнической системы, противником которой был Сумароков

• Начал свою блестящую деятельность И.А. Крылов
• Влияние идей Просвещения, «пугачевщины», а затем и Французской 

революции привело к тому, что писатели последней трети века стали 
посвящать свои произведения острым общественным проблемам. Д.И. 
Фонвизин сатирически изображал нравы дворянского сословия в комедии 
«Бригадир», а в «Недоросле» высмеивал систему дворянского воспитания



• Г.Р. Державин в оде «Фелица» пытался создать образ «идеального 
монарха», сравнения с которым не выдерживали современные ему 
правители. Едко обличавшего знатных бездарей и бездельников 
Державина Пушкин назвал «бичом вельмож»

• Течение сентиментализма в русской литературе связано с именем Н.М. 
Карамзина. В своей повести «Бедная Лиза» он сумел доказать простую 
истину, что «и крестьянки любить умеют» и готовы жизнь за свою любовь 
отдать

• А.Н. Радищев первым из русских писателей в художественной форме 
поставил проблему необходимости ликвидации самодержавия и 
крепостничества. В книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790г) 
он представил такие яркие картины произвола и беззакония, творившихся 
в стране, что Екатерина 2 сочла его «бунтовщиком похуже Пугачева» и 
приговорила к смертной казни. Лишь из опасения потерять в Европе образ 
«просвещенной» государыни она сослала Радищева в Сибирь.

• Н.И. Новиков – просветитель и издатель, основал сатирические журналы 
«Трутень» и «Живописец», он так же, как и Радищев, был яростным 
противником крепостного права.



Театр

• До сер 18в при царском дворе и во дворцах вельмож выступали в 
основном иностранные труппы. Однако подъем русской национальной 
культуры создал предпосылки для появления русского театра

• В царствование Елизаветы Петровны возникли театры при учебных 
заведениях Петербурга (Шляхетском корпусе) и Москва (в университете)

• Всероссийскую славу приобрели постановки ярославского актера и 
режиссера Ф.Г. Волкова. Елизавета Петровна, наслышанная о его успехах, 
вызвала труппу Волкова в Петербург

• В 1756г был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий 
театр», где Волков стал не только актером и режиссером, но и 
декоратором, а потом и директором. Это был первый русский 
профессиональный театр

• Одной из ярких особенностей театральной жизни 18в стало появление 
театров, в которых играли крепостные актеры.

• Наиболее известными были крепостные театры графа Н.П. Шереметева в 
Кускове и Останкине, князей Юсуповых в Архангельском. 
Талантливостью и богатством постановок они порой превосходили 
казенные театры. Одна из великих русских певиц – крепостная Прасковья 
Ковалева-Жемчугова стала женой своего хозяина, графа Шереметева



Живопись
• Живопись отличалась разнообразием жанров: портреты,пейзажи, 

исторические картины, натюрморты, появился бытовой жанр(сцены из 
народной жизни), с развитием театра совершенствовалась театральная 
декорация

• В развитии жанра портрета проявились две особенности: стремление к 
отображению правды жизни и повышение художественного мастерства. 
Даже на парадных портретах вельмож крупные государственные деятели и 
царствующие особы представали людьми реальными, не лишенными 
недостатков



• Историческая 
живопись.

• А.П. Лосенко 
«Владимир и 
Рогнеда»

• «ПортретФ.Г. 
Волкова



• Ф.С. Рокотов
• «Портрет 

неизвестной в 
розовом платье»

• Особенно удавались 
Рокотову женские 
портреты. Тонкие по 
живописи, глубоко 
поэтичные, они были 
проникнуты 
осознанием духовной 
и физической красоты 
человека



• Д.Г. Левицкий«Портрет П.А. 
Демидова»

• Портреты Левицкого отличались яркой 
индивидуальностью образов. Он создал 
глубокие по содержанию образы 
деятелей эпохи Просвещения Д. Дидро и 
Н. И. Новикова, целую серию портретов 
воспитанниц Смольного института

•     Портрет Н.И. Новикова



М. Шибанов «Свадебный сговор». Изображал и 
идеализировал крестьянскую жизнь



• В.Л. Боровиковский 
«Портрет М. Лопухиной»



Скульптура
• Впервые в столице 

появляются памятники в честь 
выдающихся деятелей. Одним 
из шедевров мировой 
монументальной скульптуры 
является памятник Петру 1 
французского скульптора 
Этьена  Фальконе, 
воздвигнутый на Сенатской 
площади в Петербурге



• Крупнейшим русским 
скульптором был Ф.И. Шубин. 
В виртуозном проникновении 
во внутренний мир персонажей 
и умении создать из мрамора 
тончайшие черты их образов 
ему не было равных

• Бюст Н.В. Репнина



Архитектура

• В творчестве крупнейших русских архитекторов 18в были воплощены лучшие 
национальные традиции зодчества, обогащенные классическим мировым наследием

• Самой крупной фигурой в архитектуре 18в был Барталамео Растрелли. Он родился в 
Италии в семье скульптора. Вместе с отцом в 16 лет приехал в Россию. Он стал 
создателем крупнейших дворцовых ансамблей, построенных в Петербурге и его 
пригородах: Зимнего дворца, Большого дворца в Петергофе, Большого Екатерининского 
дворца в Царском Селе, дворца Строгановых. Он также спроектировал Смольный 
монастырь, Андреевскую церковь в Киеве.

• Они были построены в стиле барокко, для которого характерны обилие колонн, 
пышность внутреннего убранства, четкие линии

• Вычурное барокко в сер 18в сменилось строгим классицизмом, следующим античным 
канонам

• Основоположником русского классицизма в архитектуре был В.И. Баженов. По его 
проектам были построены дом Пашкова в Москве, дворцово – парковый ансамбль 
Царицыно под Москвой, Гатчинский и Павловский дворцы, Михайловский замок в 
Петербурге, несколько церквей. Он первым стал органично вписывать архитектурные 
сооружения в пейзаж и городскую среду

• М.Ф. Казаков был помощником и учеником Баженова. По его проектам возведены 
здание Сената в Московском Кремле, здание Московского университета, дом-усадьба 
Демидовых, Петровский дворец

• Особенностью русской архитектуры 2/2 18в стало развитие ансамблевой застройки не 
только в столице, но и в губернских и уездных городах. В центре всегда находились 
административные здания – губернаторский дворец, здание суда, собор, театр, 
больница, гимназия, библиотека. Это вело к тому, что город становился центром новой 
культуры



Василий Иванович Баженов. Дом 
Пашкова



• Большой дворец в 
Петергофе 
(Петродворец) 
Архитектор Б. 
Растрелли

• Зимний дворец в 
Петербурге. 
Архитектор Б. 
Растрелли

• Портрет архитектора Б 
Растрелли



Внутренняя политика Павла 1
• В 1797г новый царь изменил порядок престолонаследия, введенный Петром 1 

Теперь права на престол должны были принадлежать не тому, кого назначит 
правящий монарх, а только представителям царствующей династии мужского 
пола по нисходящей линии (сыновьям или братьям в порядке старшинства). Это 
фактически исключало женщин из числа наследников.

• Внутриполитический курс его отличался противоречивостью.
• Основной целью внутренней политики Павла 1 было укрепление 

монархической власти, борьба с вольнодумством и либерализмом, 
разрушительными идеями французских философов

• В стране была введена строгая цензура, запрещался ввоз книг из-за границы, 
выезд дворян на учебу, распущены дворянские собрания

• Гонениям подвергалось все, что хоть отдаленно могло напоминать о Французской 
революции.

• Отстранив от власти сподвижников Екатерины, Павел попытался найти 
собственную опору в высших дворянских кругах. За короткий срок он назначил 35 
новых сенаторов и 500 новых высокопоставленных чиновников, что позволило 
улучшить работу Сената. Но даже придворные чувствовали себя в его правление 
неуютно. «У меня тот вельможа, на кого я гляжу, и до тех пор вельможа, пока я на 
него гляжу» - говорил царь



• Был обнародован указ, запрещавший помещикам заставлять своих крепостных 
работать на барщине более 3 дней в неделю. Это был первый в истории России 
закон об ограничении крестьянских повинностей. Но на практике все осталось по 
прежнему.

• Были отменены правила, запрещавшие крепостным жаловаться на своих 
владельцев.

• Павел был ярым сторонником Пруссии. Вступив на трон, он в русской армии 
ввел прусские военные уставы, мундиры, букли и косы из пакли. Малейшее 
отступление от правил влекло наказание палками. Суворов, возмущенный этими 
нелепыми нововведениями, был отстранен от службы и сослан в свое имение под 
надзор полиции

• Павел стал ограничивать дворянские права и привилегии. Все дворянские дети 
обязаны были  служить, Дворяне были обложены налогами на содержание 
местной администрации. Обратиться к царю напрямую дворяне уже не могли – 
требовалось разрешение губернатор. Возобновилось наказание палками дворян-
унтер-офицеров

• Эти и другие меры в отношении дворян вызывали не просто их недовольство, но 
и ненависть к императору.

• Был составлен заговор и 11 марта 1801г Павел 1 был убит в собственной спальне. 
На престол встал его сын – Александр 1


