
РОССИЯ В ЭПОХУ 
ЕКАТЕРИНЫ II

План:
1. Просвещенный абсолютизм Екатерины Второй.

2. Внутренняя политика
3. Внешняя политика.



Просвещенный абсолютизм – политика 
самодержавия в период разложения феодальных 
отношений и зарождения капиталистических 
отношений



Правители и фавориты

Екатерина  Великая Потемкин Г.А.



«потемкинские деревни»

Суть Современное фото



Карикатура на тему 
«потемкинские деревни»



В правление Екатерины – бумажные 
банкноты – «бабки»



Екатерина и Царицын-Волгоград



Немцы в Царицыне-
Волгограде



Екатерина и Царицын

▪ 1763 г. – манифест 
Екатерины Второй;

▪ 1764 г. – Екатерина 
вызвала иностранцев;

▪ 1765 г. – прибыла 
первая партия 
колонистов;

▪ 1774 г. – Сарепта 
разорена Пугачевым



Царицын в XIX веке.
1708 г. – приписан к 
Казанской 
губернии;

1719 г. – к 
Астраханской;

1780 г. – уездный 
город Саратовского 
наместничества, с 
17197 г. – город 
Саратовской 
губернии



Начало правления Екатерины

Желание 
Екатерины 

стать 
императри

цей

Недовольст
во 

иерархов  
РПЦ

Недовольст
во гвардии

Стремлени
е к власти 

придворны
х 

группирово
к (Панин)

28 – 29 июня 1762 г. – государственный переворот: 
убийство Петра III, начало правления Екатерины 

Второй 



Внутренняя политика Екатерины 
Второй

1767 – 1768 гг. – работа 
Уложенной комиссии

 Манифест о 
генеральном 

межевании, право 
ссылать крестьян на 

каторгу

В собственность 
помещиков – 600 

тысяч 
государственных 

крестьян

1785 г. – Жалованная 
грамота дворянству:  

свобода от 
обязательной службы, 

от налогов, свой суд

1785 – Жалованная 
грамота городам: 

учреждение органов 
городского 

самоуправления



Работа «Уложенной комиссии» и 
«Наказ» Екатерины Второй



Вывод: эпоха правления Екатерины – 
«золотой век» дворянства



«Социологическая карта» восстания 
Е.И. Пугачева (1773 – 1775 гг.)
Социальные группы Причины участия

Казачество Ограничение казачьих вольностей: 
отмена выборности войсковых 
атаманов,  служба вдалеке.

Крестьянство Крепостническая политика, 
ухудшение положения крестьян, 
усиление феодального гнета.

Работные люди Прикреплены к заводам как 
крепостные, низкая заработная 
плата, тяжелые условия труда



Самозванчество



Пугачев и Царицын



Этапы восстания Е.И. Пугачева 
(1773 – 1775 гг.)
Этапы Основные события

1 Осада Оренбурга, увеличение численности до 30 тыс. человек, 
поражение под Оренбургом в марте 1774 года.

2 Пугачев пошел на Урал и в Башкирию. Примкнули работные люди 
во главе с Иваном Белобородовым и отряды башкир во главе с 
Салаватом Юлаевым.  Осада Казани

3 Казань почти захвачена, оставался Кремль. Подошедшие 
правительственные войска выбили Пугачева. В июле 1774 г. 
переправился на правый берег волги. Издание манифеста об 
освобождении крестьян. В сентябре 1774 года выдан властям 
своими соратниками. В январе 1775 г. казнен в Москве.



Из манифеста Е. И. Пугачева

«Ловить дворян,  казнить и 
вешать, и поступать равным 
образом так, как они , не имея 
в себе христианства, чинили со 
своими крестьянами… по 
истреблении которых  
противников и злодеев  
дворян всякий может 
восчувствовать тишину, 
спокойную жизнь, кои и до 
века продолжаться будут»







А. С. Пушкин о Пугачеве



С. А. Есенин о Пугачеве



Песня про Е. Пугачева «Тулупчик 
заячий»



Памятник С. Юлаеву



Хоккейная команда Салават 
Юлаев



Значение восстания Пугачева

Показало, насколько 
тяжело положение 

нижних слоев 
населения, особенно 

крестьян

Стало ясно, что 
необходимо укреплять 
власть на местах: в 1775 

году началась 
губернская реформа



Итоги внутренней политики

«+» «-»
1. Укрепилась верховная власть, 
расширилась ее социальная база

1. После губернской реформы 
упразднены коллегии, их дела – в 
Сенат, который не справлялся с 
наплывом дел, что расстраивало 
работу госаппарата.

2. Завершился процесс 
раскрепощения дворянского 
сословия

2.  Ухудшение положения 
крепостных крестьян, усиление их 
эксплуатации

3. Возрождены органы 
самоуправления на местах: в 
городах и уездах

3. Падение нравов: фаворитизм, 
сластолюбие, мздоимство.



Внешняя политика

Направления Цели Метод и результаты

Западное Воссоединение 
украинских и 
белорусских 
земель

Участие в разделах Речи Посполитой: 
1772, 1793, 1795. Получили: польскую 
часть Ливонии, Восточную, Центральную 
Белоруссию,  Западную Волынь, 
Правобережную Украину, Литву, 
Курляндию

Европейское Борьба  с 
французской 
революцией 
(1789); ослабить 
Англию

Участие в коалициях против Франции, 
итальянский и швейцарский походы: 
Ушаков на юге Италии (Неаполь, Рим), 
Суворов на севере (Милан, Турин); 
поддержка борьбы американских 
колоний за независимость

Северо-
западное

Сохранить 
выход к Балтике

В 1788 – 1790 гг. – русско-шведская война: 
сохранение status-quo.



Внешняя политика

Направления Цели Метод и результаты

Восточное Решение «восточного 
вопроса» - вопрос о 
европейских 
владениях Турции, о 
борьбе  западных стран  
и России за влияние в 
Турции на Балканах, 
стремление России – 
выход к Черным и 
Азовским морям; 
нейтрализация Турции 
и Австрии

1768 – 1774 гг. – русско-турецкая 
война: по Кючук-
Кайнарджийскому миру Россия 
получила крепости Керчь, 
Еникале, свободный проход через 
Босфор и Дарданеллы, 
независимость Крыма, 
контрибуция 4,5 млн. рублей;
1787 – 1791 гг. – русско-турецкая 
война: по Ясскому миру 
подтверждалось присоединение 
Крыма к России и ее протекторат 
над Восточной Грузией.



внешняя политика

Расширились 
пределы империи, 
территориальные 

приобретения

Укрепилось 
международное  

положения России

Успешный характер внешней политики





Главная причина успешного характера внешней 
политики – русское военное искусство

•Румянцев

•Суворов

•Спиридов

•Ушаков



Русское военное искусство

Фамилии Достижения

Румянцев Применил тактику маневрирования батальонными 
колоннами, что повысило оперативность управления 
войсками. 

Суворов Применил тактику маневрирования взводными 
колоннами и рассыпного боя. В условиях низкой 
скорострельности ружей и небольшой дальности 
стрельбы важное значение придавал штыковой атаке, 
рукопашному, контактному  наступательному бою. 
Осуществлял взаимодействие пехоты, кавалерии, 
артиллерии.

Спиридов и 
Ушаков

Широко практиковали  тесное взаимодействие флота с 
другими родами войск, массированное применение 
артиллерии.



Переход Суворова через 
Альпы



Взятие Измаила Суворовым



«Внешняя политика – самая блестящая сторона 
государственной деятельности Екатерины»



А. И. Солженицын об Екатерине 
Великой
«Ее окружала 

неумеренная лесть 
и ложь, приятно 
загораживая  от 
нее суровое бытие 
народа»


