
Россия во второй 
половине XVIII века. 



«Екатерина II была истинною преемницею величия 
Петрова и второю образовательницею новой России».

Н.М. Карамзин 
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1.  «Эпоха просвещенного 

абсолютизма».
2.  Деятельность Уложенной комиссии.
3.  Губернская реформа 1775 г.
4. «Жалованные грамоты» 1785 г.
5.  Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева.
6.  Внешняя политика Екатерины II.



Екатерина II (1762-1796 гг.)

Лампи Иоганн Батист Старший, 
портрет императрицы Екатерины II

Екатерина II Великая 
(Екатерина Алексеевна; при 
рождении София Фредерика 
Августа Ангальт-Цербстская, 
(1729 - 1796) — императрица 
всероссийская (1762—1796). 

Екатерина вступила на престол, 
когда ей было 33 года. Время ее 
правления стали называть 
екатерининским периодом или 
эпохой Екатерины II.



Выросла София в небогатой семье, 
получила домашнее образование. В 
1744 году принцесса вместе с 
матерью была приглашена в Россию 
для бракосочетания с Петром 
Фёдоровичем, который приходился 
ей троюродным братом. В 1744 г.
София Фредерика Августа перешла 
из лютеранства в православие и 
получила имя Екатерины 
Алексеевны. В 1745 г. Екатерина и 
Петр обвенчались. Супруги не 
любили друг друга.   Екатерина 
посвятила себя изучению русского 
языка, культуры, занималась 
самообразованием.



Дворцовый переворот 28 июня 1762 г.

Екатерина, умная, 
упорная, властная,  давно 
глубоко презирающая 
мужа, фактически 
возглавила заговор против 
него. Ее опорой стали 
братья Орловы (старший 
из них, Григорий, был 
фаворитом Екатерины). 
Петра III арестовали и 
содержали под охраной в 
Ропше, там он и погиб.

Убийство Петра III



Императрица так 
сформулировала задачи, 
стоящие перед российским 
монархом:

• Нужно просвещать нацию, 
которой должно управлять.

• Нужно ввести добрый 
порядок в государстве, 
поддерживать общество и 
заставить его соблюдать 
законы.

• Нужно учредить в 
государстве хорошую и 
точную полицию.

• Нужно способствовать 
расцвету государства и 
сделать его изобильным.

• Нужно сделать государство 
грозным в самом себе и 
внушающим уважение 
соседям.

Аргунов И.П. Портрет Екатерины II. 
1762 



Первые годы царствования 

22 сентября 1762 г. – 
коронация Екатерины II 
в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Коронационное платье Екатерины II 



      Екатерина совершала поездки по стране. Цель поездок 
вытекала из ее представлений об обязанностях просвещенного 
монарха, ради достижения блага подданных стремившегося 
познать их жизнь и нужды, чтобы эти знания использовать в 
управлении страной. 
"...Я путешествую не для того, чтобы осматривать 
местности, но чтобы видеть людей", - как-то сказала 
Екатерина Сегюру.

Екатерина II (путешествие по России в 1787 году).Мейс Фердинанд 



За время своего 34-летнего царствования Екатерина совершила 
семь путешествий по стране. Все они отличались друг от друга и 
направлением, и протяженностью, и временем, проведенным в 
пути, и целями.

«Путешествие Екатерины II по России в 1787 г. Аллегория». Неизвестный 
художник. 



Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. 
Картина неизвестного художника, конец XVIII века 

С путешествием 
Екатерины в Крым в 
1787 г. связаны так 
называемые 
«потемкинские деревни»
Выражение 
«потёмкинские 
деревни» прочно вошло в 
употребление в значении 
показного благополучия, 
скрывающего 
неблаговидное 
положение вещей.



Современный аналог «потемкинских деревень»  



1. «Эпоха просвещенного 
абсолютизма».



Просвещенный абсолютизм Екатерины II – 
политика, предусматривающая проведение 
реформ, направленных на дальнейшее развитие 
государственности, местного самоуправления, 
гарантию прав и свобод отдельным слоям  
населения. 
При этом сохраняется самодержавие и господство 
дворянства. 





«Просвещенный абсолютизм»

✔ Человек есть самое ценное на земле и его 
свобода важнее интересов государства;

✔ Все люди равны в своих человеческих 
правах, невзирая на сословные различия;

✔ Общество нуждается в совершенствовании и 
важнейшую роль должны сыграть в этом 
наука, просвещение, законотворчество.



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 
ПРОСВЕЩЕННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА – 

ГЛАВНАЯ РОЛЬ МОНАРХА В ПРОВЕДЕНИИ 
РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. 
МОНАРХ ЗАБОТИТСЯ О НАРОДЕ, 

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНАМИ, А НАРОД 
С РАДОСТЬЮ ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ







2. Деятельность Уложенной 
комиссии.



Наказ Екатерины II
В течение двух лет 
(1764-1765 гг.) императрица 
работала над составлением 
"Наказа" депутатам, 
положив в его основу 
знаменитый трактат 
французского мыслителя Ш. 
Монтескье "О духе законов", 
а также идеи других 
крупнейших просветителей.

«Наказ ея императорского величества 
Екатерины Вторыя самодержицы 
всероссийския данный Комиссии о 

сочинении проекта новаго уложения».



Уложенная комиссия 1767 г.

В 1767 г. Екатерина 
созвала "Уложенную 
комиссию", которая 
должна была 
подготовить новое 
Уложение законов. 
В России все еще 
продолжало 
действовать Соборное 
Уложение 1649 г. М. Зайцев. 

Екатерининская комиссия 1767 г.



Уложенная комиссия начала заседание в Грановитой палате 
Московского Кремля летом 1767 г. под председательством 
генерал-прокурора А. И. Бибикова. На пятом заседании 
императрице был присвоен титул «Великой, премудрой матери 
Отечества».





Итоги работы Уложенной комиссии
1.  Она не выполнила главной своей задачи, не составила нового 

Уложения;
2.  Деятельность Уложенной комиссии способствовала 

распространению в России идей Просвещения;
3.  Екатерина II укрепила свое положение (у императрицы не 

было особых прав на российский престол).

Екатерина II за составлением «Наказа»



3. Губернская реформа 1775 г.





4. «Жалованные грамоты» 1785 г.





5. Крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева.



Восстание Е.И.Пугачева
 (1773-1775 гг.)



Причины восстания 
1. Недовольство яицкого 

казачества ликвидацией его  
привилегий. 

2. Нарастала рознь между богатой 
казацкой “старшиной” и 
остальным “войском”. 

3. Усиление крепостного права.
4. Тяжелые условия жизни и труда 

работных людей, а также 
приписных крестьян на заводах 
Урала. 

Е.И.Пугачев





I. Сентябрь 1773 г. – март 1774 г. - начало 
восстания и военные успехи;

II. Апрель 1774 г. – середина июля 1774 г. - 
бегство Пугачева, возвращение (поход на 
Урал и Казань) и неудачи восстания;

III.  Июль 1774 г.  – начало сентября 1775 г. 
поражение восстания.

Основные этапы восстания Е.И.
Пугачева



I этап  восстания Е.И.Пугачева

Восстание началось 17 сентября 1773 г. с выступления 
небольшого отряда казаков. 
Основные события: сбор сторонников, осада Оренбурга, 
сражение царской армии и восставших под Татищевой 
крепостью.
Результат: осада Оренбурга окончилась неудачей для 
восставших. Поражение восставших в бою под Татищевой 
крепостью.



II этап  восстания Е.И.Пугачева

Апрель – июль 1774 г.
Основные события: снята осада Оренбурга, пополнение армии 
восставших работными людьми и пушками. Восставшие также 
сумели взять окраины города Казань. 
Результат: не удалось занять кремль Казани - на помощь пришли 
царские войска.



III этап  восстания Е.И.Пугачева
Самый массовый этап 
восстания
Основные события: 
31 июля 1774 года - 
создание манифеста 
Пугачёвым об освобождении 
крестьян от крепостной 
зависимости и налогов. 
Пугачёв подошёл к Царицыну.
Результат: Пугачёв не смог 
овладеть Царицыным. 12 
сентября 1774 года он был 
схвачен и выдан Михельсону. Пугачева в деревянной клетке 

везут в Москву



Причины поражения
1. Слабость организации и крайне 

плохое вооружение восставших. 
2. Отсутствие четкого понимания 

своих целей и конструктивной 
программы восстания. 

3. Разбойный характер и 
жестокость восставших, 
вызвавшая широкое возмущение 
в различных слоях общества. 

4. Сила государственного 
механизма, сумевшего 
мобилизоваться и организовать 
подавление столь масштабного 
восстания.

"Казнь Пугачёва на Болотной 
площади". 



6. Внешняя политика Екатерины II.



Основные направления внешней политики 
России при Екатерине II



Военачальники времен Екатерины II

Румянцев П.А. Орлов А.Г.

Потемкин Г.А.Суворов  А.В.



1783 г. – присоединение Крыма к России.







Политика Екатерины II после 
Французской революции

1. Осуществление реформ прекратилось;
2. Просветитель и издатель Новиков Н.И. был отправлен в 

крепость;
3. После появления книги «Путешествия из Петербурга в 

Москву»  А.Н.Радищева он был приговорен к смерти, 
впоследствии замененной 10-летней ссылкой в Сибирь.

А.Н.Радищев Н.И.Новиков



Итоги правления Екатерины II

1. Укрепление самодержавия;
2. Усиление позиций дворянства («Золотой 

век» русского дворянства);
3. Оставалось тяжелым положение крестьян и 

работных людей;
4. Расширение территории России (выход в 

Черное море).


