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186 дней странного императора
Это царствование оказалось самым коротким 

в истории династии Романовых.

Император Петр III царствовал всего 186 дней.

За это время были приняты важнейшие законы 
и наделаны серьезные политические ошибки, 

закончившиеся утратой престола 
в результате дворцового переворота.

Попробуем же разобраться 
в истории странного императора, 

правившего Россией всего полгода.



Наследник престола
Почти сразу воцарения Елизавета 

вывезла из Гольштейна 
племянника Карла Петера Ульриха 

– сына Анны Петровны.

По «Тестаменту» Екатерины I он имел 
больше прав на престол, чем Елизавета.

Рано осиротевший Карл Петер Ульрих 
воспитывался в расчете на вступление 

на шведский престол (внук Петра I 
был и внучатым племянником Карла XII).

Опасаясь, что племянник станет королем 
Швеции и предъявит права 
на русский трон, Елизавета 

поспешила привезти его в Россию 
и провозгласить своим наследником. 

Портрет великого князя
Петра Федоровича.

1743 г.
Худ. Г.К. Гроот.



Великий князь Петр Федорович
Карл Петер Ульрих был окрещен 
в православие, стал именоваться 

Петром Федоровичем 
и потерял права на шведский трон.

Наследник разочаровал Елизавету: 
он был ленив, неразвит, инфантилен, 

открыто презирал Россию, православие, 
зато боготворил Пруссию 
и ее короля Фридриха II.

Но другого наследника 
у Елизаветы не было: 

Петр был последним представителем 
династии Романовых 

хотя бы по женской линии.

Портрет великого князя
Петра Федоровича.

1758 г.
Худ. Ф.С. Рокотов.



Великий князь Петр Федорович
Елизавета подобрала племяннику 

невесту – анхальт-цербстскую 
принцессу Софью-Августу-Фредерику.

В 1745 г. 14-летняя девочка приехала 
в Россию и осталась здесь навсегда, 

приняв новое имя – 
Екатерина Алексеевна.

Молодые супруги оказались глубоко 
чуждыми друг другу людьми: 

Петр все еще играл в солдатики, 
а Екатерина в 15 лет читала серьезные 

философские и политические книги. 

Петру, по словам Екатерины, 
«нужна была не жена, а поверенная 

в его ребячествах».

Портрет великого князя
Петра Федоровича
и великой княгини

Екатерины Алексеевны.
Худ. Г.К. Гроот.



Император Петр III
После рождения и Петра и Екатерины 
сына Павла императрица Елизавета 

всерьез подумывала объявить 
внучатого племянника наследником, 

а его родителей выслать его из России.

Есть сведения, что к такому решению 
Елизавету подталкивали Шуваловы.

Однако Елизавета так и не решилось 
(или не успела) пойти на такой шаг, 

а после ее смерти Шуваловы 
предпочли не рисковать.

25 декабря 1761 г. Петр III 
стал императором России.Император Петр III.

Коронационный портрет.
Худ. Л.К. Пфанцельт.



Внешняя политика Петра III
В начале 1762 г. Россия вышла 

из Семилетней войны.

Каким образом была 
прекращена 

война против Пруссии?
Россия вернула Фридриху II 

Восточную Пруссию, 
отказалась от контрибуции 

и возмещения затрат. 

Русская армия начала 
подготовку к войне 

против Дании 
за интересы Голштинии.

?

Петр III подает Фридриху,
королю Прусскому, 
масличную ветвь.

Аллегорическая картина. 
Нач. 1760-х гг. Неизв. художник.



Внешняя политика Петра III

Как повлияло такое окончание войны 
на отношение к Петру III в России?

Мир с Фридрихом II армия 
и дворянство восприняли как измену, 

отношение к царю, 
 без того неприязненное, 

резко ухудшилось.

Подготовка совершенно ненужной 
России  войны с Данией и намерение 

удалить гвардию из Петербурга 
окончательно настроили офицерство 

против императора.

?

Портрет императора 
Петра III  

в военном лагере.
Ок. 1762 г.

Худ. А.П. Антропов.



Внутренняя политика Петра III
Важнейшим документом царствования 

Петра III стал изданный 18 февраля 1762 г. 
Манифест «о даровании вольности 

российскому дворянству».

Дворяне получили право выходить 
в отставку с военной и статской службы, 

причем с повышением в звании на 1 ранг. 
Вышедшие в отставку могли по желанию 
возвращаться на службу иди поступать 

на службу в иные государства. 
Дети дворян обязаны были получить 
образование, но по завершении его 

имели право самостоятельно решить, 
поступать ли им на службу.

В чем состоит значение Манифеста? 

Император Петр III.
Худ. А.П. Антропов.

?



Внутренняя политика Петра III
Манифест о вольности дворянства 

впервые создал в России слой 
свободных, не зависящих 

от государства людей.

Вероятно, окружение Петра III 
рассчитывало таким образом поднять 

популярность императора 
в  глазах дворянства.

Это не удалось: дворяне ликовали 
по поводу Манифеста, но 

не связывали его лично с Петром III.

И действительно, идея отмены 
обязательной дворянской службы 

намечалась уже в проекте Уложения 
Елизаветы Петровны.

Император Петр III.
Худ. Ф.С. Рокотов.



Внутренняя политика Петра III
Указом 21 февраля 1762 г. Петр III 
упразднил Тайную канцелярию.

Одновременно предписывалось: 
«Ненавистное изражение, а именно: 

слово и дело не долженствует 
отныне значить ничего». 

Само употребление этих слов 
запрещалось, а нарушителей 

полагалось наказывать 
как «озорников и безчинников».

Какое значение имел запрет тайной 
канцелярии и «слова и дела»?

Император Петр III.
Худ. А.П. Антропов.

?



Внутренняя политика Петра III
Петр III прекратил 

преследование раскольников.

Он издал указ о секуляризации 
церковных земель и передаче их 

в распоряжение коллегии экономии.

В Сенат был направлен указ 
об уравнении всех религий.

Петр III даже прислал в Синод указ, 
повелевавший православным 
священникам обрить бороды 
и надеть вместо ряс сюртуки.

Как следует оценить эти указы?

Император Петр III.
Худ. Ф.С. Рокотов.

?



Внутренняя политика Петра III
В современном обществе отказ от дискриминации 
по религиозному признаку, равноправие религий – 

естественные принципы существования.

Но в XVIII в. в православной стране, какой являлась Россия, они 
вызывали крайнее раздражение.

Секуляризация церковных земель давно назрела, 
но попытка ее проведения Петром III, 

не скрывавшим презрения к православию,
также вызвала недовольство.

К тому же в России подозревали, что император просто готовит 
почву для введения в России лютеранства.

Это подозрение лишь подтверждалось 
попыткой изменить внешний облик духовенства.

Иначе говоря, религиозная политика Петра III 
была неподготовленной, бестактной и потому опасной. 



Заговор против Петра III
Растущим раздражением против Петра 
III воспользовалась его жена Екатерина 

Алексеевна.

После вступления на престол Петр, 
и раньше не ладивший с женой, 

открыто предпочитал ей фаворитку – 
Елизавету Воронцову.

Екатерина могла всерьез опасаться 
развода и высылки из России, 

а то и заключения в монастырь.

Между тем, Екатерина сумела завязать 
широкие связи 

и среди сановников, 
и среди гвардейских офицеров.Портрет 

Елизаветы Романовны
Воронцовой.

Неизв. художник.



Заговор против Петра III
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).

Активную роль в заговоре играли 
воспитатель наследника Н.И. Панин 

и сестра Елизаветы Воронцовой 
княгиня Екатерина Дашкова.

Поддержал заговорщиков гетман 
Украины К.Г. Разумовский.

Портрет великой княгини
Екатерины Алексеевны.

Худ. И.П. Аргунов.



Свержение Петра III
28 июня 1762 г., когда Петр III 

был в Петергофе, заговорщики  
подняли гвардейские полки 

и провозгласили ее 
императрицей.

Петр практически сразу сдался, 
отрекся от престола 

и просил лишь отпустить его 
в Голштинию.

Портрет Г.Г. и А.Г. Орловых.
Худ. Ж.Л. Девельи. 1770-е гг.

? Могла ли Екатерина согласиться на эту просьбу?

За границей свергнутый император был бы опасен, 
ведь он имел несравнимо большие права на престол, 

нежели его жена.



Гибель Петра III
Петра III арестовали и содержали 

под охраной в замок в Ропше.

17 июля Петр погиб.

Главный охранник – Алексей Орлов – 
писал Екатерине, что все вышло 

случайно: «Он заспорил за столом 
с князь Федором, не успели мы разнять, 

а его уж и не стало».

Но накануне он написал другую 
записку: «Урод наш очень занемог… Как 

бы сего дня или ночью не умер».

Историки гадают лишь о том, 
приказывала Екатерина убить мужа или 

соратники угадали ее невысказанное 
желание.

Убийство Петра III
в Ропше.



Подводим итоги

Что вы считаете важнейшими достижениями 
царствования Петра III?

Объясните высказывание Екатерины II о Петре III:
«У него не было более лютого врага, чем он сам».

?

?



Императрица Екатерина II
Свергнув Петра III, Екатерина 
не пожелала стать регентшей 
при малолетнем сыне Павле, 

а сама взошла на престол.

Права императрицы были 
в высшей степени сомнительны:

она не принадлежала
к династии Романовых.

Воспользовавшись этим, видный 
дипломат и участник переворота 

Н.И. Панин попытался 
ограничить монаршую власть.

Екатерина II Алексеевна.
Худ. А.П. Антропов.

1762 г.



Проект Императорского совета
Панин подал проект создания 

Императорского совета из 7–8 сановников, 
облеченных доверием монарха, 

который и должен был управлять страной.

Когда ранее предлагался подобный проект?
«Верховниками» в 1730 г.

Екатерина, не будучи уверена 
в поддержке дворянства и гвардии, 

подписала проект, но вскоре убедилась, 
что поддержки у Панина нет 

и «надорвала» подпись, 
отменив решение о создании 

Императорского совета.

Никита Иванович
Панин.

Худ. А. Рослин.

?



Проект Императорского совета

О чем свидетельствует столь явное 
сходство в развитии событий 

в 1730 и 1762 гг.?
В начале 60-х гг. XVIII в., 
как и за 30 лет до этого, 

часть русской знати мечтала 
об ограничении самодержавия 

дворянской, точнее 
аристократической конституцией. 

Однако большинство 
рядовых дворян по-прежнему 
оставались приверженцами 

абсолютной монархии.

Портрет Екатерины II.
Худ. Ст. Торелли.

?



Сенатская реформа
В 1763 г. проведена реформа Сената.

Сенат разделен на шесть 
департаментов во главе с обер-

прокурорами, каждый из них получил 
четко очерченный круг полномочий.

Сенат превратился в высший 
исполнительный и судебный орган, 

ведающий текущими делами.

Особенно возросла роль 
генерал-прокурора.

Он нес личную ответственность перед 
императрицей, постоянно докладывал 

ей о принятых в Сенате решениях.Портрет Екатерины II.
Худ. И.П. Аргунов.

? Какое значение имела сенатская реформа?



Секуляризация церковных земель
Вступив на престол, Екатерина отменила 

провозглашенную Петром III 
секуляризацию.

Однако уже в феврале 1764 г. 
вновь издан указ о секуляризации.

Все монастырские вотчины 
(911 тыс. крестьян) были переданы 

в коллегию экономии.

Монастыри получили казенное 
содержание в соответствии с «классом». 

Из 954 великорусских монастырей
569 упразднены, 161 выведен за штат.

К 1801 г. во всей империи из 1072 
монастырей сохранились всего 452.

Митрополит
Арсений (Марцеевич).

Единственный 
архиерей, 

выступивший против 
секуляризации.



Уничтожение гетманства на Украине
В 1764 г. Екатерина приняла отставку 

последнего гетмана Украины 
К.Г. Разумовского.

Гетманство было отменено, на Украине 
учреждено генерал-губернаторство 

во главе с П.А. Румянцевым.

Екатерина полагала, что управление 
центральной Россией и окраинами 
должно строиться единообразно: 

«Сии провинции надлежит привести 
к тому, чтобы они обрусели и перестали 

бы глядеть как волки в лесу».

Впрочем, Разумовский и сам называл 
себя «опереточным» гетманом, 

а последним настоящим считал Мазепу.

Портрет 
Кирилла Григорьевича

Разумовского.
Худ. Г.П. Батони.

 1766 г.



Решение о разработке Уложения
Екатерина вела постоянную переписку 

с французскими философами: 
Вольтером, Дидро, д’Аламбером.

Вдохновленная их учением, она 
взялась за решение грандиозной 

задачи, которую не сумели решить 
ни Петр, ни Елизавета: 

составление нового Уложения.

Чем вызывалась необходимость 
разработки нового Уложения?

Уложение 1649 г. устарело, 
после его принятия появилось 

много новых законов.

Портрет Екатерины II.
Худ. А.П. Антропов.

1766 г.

?



Уложенная Комиссия и «Наказ»
Для разработки Уложения Екатерина 

в 1767 г. созвала Уложенную комиссию.

Предварительно она подготовила 
«Наказ» депутатам, над которым 
работала в течение 1764–1766 гг.

За основу «Наказа» был взят трактат 
Ш. Монтескье «О духе законов».

Из «Наказа»:

Цель власти не в том, «чтоб у людей 
отнять естественную их вольность, 

но чтобы действие их направить 
к получению самого большего 

ото всех добра».
Портрет императрицы

Екатерины II.
Худ. П.С. Дрожжин.

1796 г.
(Портрет первоначально приписывался Т.В. Боровиковскому, затем Ф.С. Рокотову. 

Авторство П.С. Дрожжина доказано лишь в 1961 г. Т.В. Алексеевой).



«Наказ» Екатерины II
Из «Наказа»:

«Равенство всех граждан состоит в том, 
чтобы все подвержены были 

тем же законам».

«Вольность есть право все то делать,
что законы позволяют».

«Нету ничего опаснее, как захотеть 
на все сделать регламенты».

«Человека не можно почитать виноватым 
прежде приговора судейского и законы его 
не могут лишить защиты прежде, нежели 
доказано будет, что он нарушил оные».

«Приложить должно более старания
к тому, чтобы вселить узаконениями 

добрые нравы в граждан, нежели привести 
дух их в уныние казнями».

Аллегория 
на издание «Наказа»

Екатерины II.



«Наказ» Екатерины II
«Человек, бывший под стражею и потом 

оправдавшийся, не должен через то 
подлежать никакому безчестию».

«Приговоры судей должны быть народу 
ведомы, как и доказательства 

преступлений, чтобы всяк из граждан 
мог сказать, что он живет 

под защитою закона».

«Самое надлежащее обуздание 
от преступлений есть не строгость 

наказания, но когда люди доподлинно 
знают, что преступающий законы 

непременно будет наказан».

Аллегория 
на издание «Наказа»

Екатерины II. ? Охарактеризуйте представления
Екатерины II о праве и законности.



«Наказ» Екатерины II
«Законы суть особенныя и точныя 
установления законоположника, 

а нравы и обычаи суть установления 
всего вообще народа. 

Когда надобно сделать перемену 
в народе великую к великому онаго 

добру, надлежит законами то 
исправлять, что учреждено законами, 

и то переменять обычаями,
что обычаями введено. 

Весьма худая та политика, которая 
переделывает то законами, что 

надлежит переменять обычаями».

«Наказ» Екатерины II.
Издание 1770 г. ? Объясните мысль императрицы 

о различиях между законами 
и обычаями.



«Наказ» Екатерины II
«Для введения лучших законов 

необходимо потребно умы 
людские к тому приуготовить».

«Государь есть самодержавный, 
ибо никакая другая, как только 

соединенная в его особе власть, 
не может действовать сходно 

с пространством толь великого 
государства».

Соответствовали ли взгляды 
Екатерины на государственную 
власть воззрениям Монтескье?

Книги из библиотеки 
Екатерины II.

Собрание Гос. Эрмитажа. ?



«Наказ» Екатерины II
Н.И. Панин говорил о «Наказе»: 

«аксиомы, способные 
опрокинуть стены».

Объясните слова Н.И. Панина.
В ряде европейских стран, 
в частности, во Франции, 

распространение «Наказа» 
было запрещено, т.к. он казался 

слишком радикальным.

Впрочем, и в России «Наказ» вызвал 
возражения, особенно в связи 

с судьбой крестьянства.
Издание «Наказа» 

Екатерины II по-французски.
1770 г.

?



Крестьянский вопрос
В 1765 г. учреждено 

Вольное 
экономическое 

общество (ВЭО).

ВЭО объявило 
конкурс на тему: 

«Что полезнее для общества – чтоб крестьянин имел 
в собственности землю или токмо движимое имение 

и сколь далеко его права на то или иное имение 
простираться должны?»

? О чем свидетельствует вынесение 
на конкурс подобной темы?

Об осознании несправедливости существующего порядка.



Крестьянский вопрос
Победу в конкурсе ВЭО одержал Беарде де Л’Аббэ (Лабей), 

член Дижонской академии.

Из сочинения Б. де Л’Аббэ:

«Могущество государства основано на свободе и 
благосостоянии крестьян, но наделение их землей должно 

последовать за освобождением от крепостного права».

Де Л’Аббэ советовал не спешить, сперва подготовить крестьян 
к восприятию свободы, затем провести их личное 

освобождение и лишь после этого – наделить землей.

Работы, присланные на конкурс, Екатерина II, 
по-видимому, учитывала в при работе над «Наказом».



Крестьянский вопрос
В «Наказе» нет главы о крестьянах.

Лишь в ст. 270 предлагается «предписать 
помещикам, чтобы они 

с большим рассмотрением располагали 
бы свои поборы и те поборы брали, 
которые менее мужика отвлекают 

от его дому и семейства». 

Но по словам Екатерины, сановники, 
которые читали первый вариант 

«Наказа», более половины «помарали».

По-видимому, в первом варианте 
«Наказа» речь шла о постепенной 

отмене крепостного права.

Екатерина Великая.
Худ. В. Эриксен.

Об этом говорит ст. 260: «Не должно вдруг и чрез узаконение 
общее делать великого числа освобожденных». 



Крестьянский вопрос
О том же говорят и возражения 
А.П. Сумарокова на «Наказ»:

«Сделать русских крепостных людей 
вольными нельзя… Будет ужасное 

несогласие  между помещиков 
и крестьян, непрестанная будет 

в государстве междоусобная брань, 
вместо того, что ныне помещики живут 

покойно в вотчинах, отчины их 
превратятся в опаснейшие им жилища, 

ибо они будут зависеть от крестьян, 
а не крестьяне от них».

Пометка Екатерины на полях: 
«И бывают отчасти 

зарезываемы  от своих».

А.П. Сумароков,
поэт и драматург.
Худ. Ф.С. Рокотов.



Уложенная комиссия
Из сообщения английского 
дипломата в августе 1767 г.:

«Русские не говорят и не 
пишут ни о чем другом, 

как о собрании депутатов 
и заключают, что они 
составляют теперь 
счастливейшую и 

могущественнейшую нацию 
во всей вселенной…
Это не что иное, как 

собрание людей, служащих 
советниками при 

определении законов». 

Апофеоз царствования Екатерины II.
Худ . Г. Гульельми.

1767 г.?
Почему русское общество столь
преувеличенно, с точки зрения
европейца, радовалось созыву

Уложенной комиссии? 



Уложенная комиссия
Открытие Уложенной 
комиссии состоялось 

30 июля 1767 г. 
в Грановитой палате 
Московского Кремля.

564 депутата.

Из них:

   Чиновники                 19

   Дворяне                   205

   Горожане*               174

   Гос. крестьяне          71

   Казаки                 44

   Инородцы                  54

   *Без горожан-дворян

Апофеоз царствования Екатерины II.
Худ . Г. Гульельми.

1767 г.?
Как такой состав комиссии 

должен был сказаться на решении 
крестьянского вопроса?



Уложенная комиссия
Важнейшими в Уложенной комиссии 

стали вопросы о правах отдельных сословий.

Несколько депутатов вступились за крепостных крестьян.

Депутат Г. Коробьин оправдывал бегство крестьян 
непомерными поборами, которыми их облагали помещики, 

депутат Я. Козельский требовал ограничить законом 
крестьянские повинности и запретить 

увеличивать их сверх этого уровня.

Депутат А. Маслов предлагал более радикальное решение: 
передать всех крепостных в ведение специальной коллегии, 

которая и взимала бы повинности в пользу помещиков.

?
К чему привела бы реализация предложения А. Маслова?

К фактической ликвидации крепостного права.



Уложенная комиссия
Сторонники смягчения крепостного права 

были в явном меньшинстве.

Подавляющее большинство дворянских депутатов защищали 
незыблемость права дворянства распоряжаться крепостными 

по своему усмотрению без всякого вмешательства власти.

Из письма Екатерины II зарубежному корреспонденту:

«Едва посмеешь сказать, что они [крепостные] такие же люди, 
как мы, и даже, когда я сама это говорю, я рискую тем, 

что в меня станут бросать каменьями; когда в комиссии для 
составления нового Уложения стали обсуждать вопросы, 

относящиеся к этому предмету… я думаю, не было 
и двадцати человек, которые по этому предмету 

мыслили бы гуманно и как люди».



Уложенная комиссия
Екатерина надеялась создать в России «третий чин» 

(третье сословие), предоставив горожанам широкие права 
в сфере торгово-промышленных занятий. 

Но городские депутаты в Уложенной комиссии 
требовали лишь права приобретать крепостных 

и отстранения дворянства от торговли.

Европейская буржуазия XVIII в. добивалась политических прав, 
уничтожения сословных привилегий дворянства,

 юридических гарантий незыблемости собственности.

Российское купечество стремилось лишь к привилегиям. 

Чем были вызваны различия между требованиями буржуазии
в Западной Европе и в России?

?



Уложенная комиссия
Екатерина II, по-видимому, считала, что 

без законодательного смягчения 
крепостного права 

и без провозглашения 
сословных прав (не привилегий!) 

остального населения 
новое Уложение 

окажется бесполезным, 
а то и вредным.

В конце 1768 г. она распустила 
Уложенную комиссию под предлогом 

начавшейся войны с Турцией.

Реформы предстояло осуществлять 
иными путями.

Портрет Екатерины II.
Худ. Ф.С. Рокотов.

1767 г.



Подводим итоги

Назовите основные реформы, осуществленные Екатериной II
в 60-х гг. XVIII в.

В чем состоят основные идеи «Наказа»  Екатерины II?

Почему Уложенная комиссия не добилась поставленной цели?

?

?

?



Внутренняя политика
Екатерины II

70–90-е гг. XVIII века
© Л.А. Кацва, 2011



Ограничение крепостного права
Неудача Уложенной Комиссии 

не заставила Екатерину 
отказаться от реформ.

Уже в 1771 г. царица запретила торговать 
крестьянами с аукционов.

В 1773 г. Сенат запретил применение 
кнута, заменив его плетьми.

После пугачевщины можно было 
надеяться, что дворянство не станет 

противиться реформам.

В марте 1775 г. издан манифест 
запретивший вновь крепостить 
отпущенных на волю крестьян. 

Теперь их велено записывать
в купечество или мещанство.

Портрет Екатерины II
в виде 

законодательницы
в храме правосудия.

Худ. Дм. Левицкий.



Привилегии купечеству
Мартовский манифест 1775 г. присвоил русскому купечеству 
особый статус, выделив его из массы городского населения.

Вступить в купечество мог отныне лишь тот, 
кто располагал капиталом в 500 руб. и более.

Купечество освобождалось от подушной подати и рекрутчины, 
а взамен платило налог в размере 1% с капитала.

Все купцы, в зависимости от размеров капитала, 
делились на 3 гильдии, самой богатой была 1-я.

Какое еще важное экономическое новшество 
было введено указом 1775 года?

Разрешение всем и каждому «заводить всякого рода станы 
и рукоделия производить, не требуя уже иного дозволения».

?



Губернская реформа
Пугачевщина показала, что укрепить 

следует, в первую очередь,
местное управление, 

оказавшееся неспособным
противостоять бунтовщикам.

В 1775 г. Екатерина издала 
«Учреждение для управления губерний»

(впрочем, оно готовилось задолго
до восстания).

На какие территориальные единицы 
делилась Россия с времен Петра I?
На губернии, провинции и уезды.

Портрет Екатерины II.
Худ. Дм. Левицкий. ?



Губернская реформа
С принятием «Уложения для управления 

губерний» сохранились только 
губернии и уезды.

Провинции были повышены в статусе 
до губерний.

Число губерний возросло с 23 до 50.

Численность населения губернии была 
определена в 300–400 тыс. душ, 

уезда – в 30–40 тыс. душ.

Важная черта реформы – 
децентрализация управления.

Коллегии, кроме первейших, 
ликвидировались 

(на практике в 1779–1796 гг.)  
их функции переданы 
губернским органам.

Портрет Екатерины II.
Худ. И.-Б. Лампи 

Старший.



Губернская реформа
Система управления и суда в губернии и уезде. 1775 г.

Губернатор

Губернское правление

Казенная
палата

Приказ
общественног

о
призрения

Капитан-
исправни

к
Городничий

Судебные палаты

Верхний
земский

суд 

Губерн-
ский

магистрат

Верхняя
земская

расправа

Уездный
суд

Городово
й

магистрат

Нижняя
земская

расправа

Нижний
земский 

суд

Для 
дворян

Для 
горожан

Для 
крестьян

Совестный суд (всесословный)



Губернская реформа
Органы губернского управления:

Губернское правление – совещательный орган 
при губернаторе, наблюдающий за деятельностью 

всех губернских учреждений и чиновников.

Казенная палата – учреждение, ведающие губернскими 
финансами и хозяйственными вопросами.

Приказ общественного призрения – учреждение, 
ведающее школами и богоугодными заведениями 

(больницами, богадельными, сиротскими домами и т.п.).

В приказе общественного призрения под председательством 
чиновника заседали выборные представители сословий.

Уездным городом управлял назначаемый чиновник – 
городничий.

В уездах власть принадлежала капитан-исправнику – 
выборному представителю местного дворянства.



Губернская реформа

Какое значение имело создание 
приказов общественного призрения?

С появлением приказов общественного призрения отчасти 
восстанавливалось участие общества в управлении

(хотя и под контролем чиновников).

Какое значение имело введение должности 
капитан-исправника?

Поскольку капитан-исправника избирали местные дворяне, 
роль дворянства в местном управлении резко возросла.

Именно теперь дворянство стало по-настоящему 
господствующим сословием.

?

?



Губернская реформа

Какое значение имело подчинение губернских судов 
не губернаторам, а судебным палатам и Сенату?

Создавалась судебная вертикаль, отделенная от управления.

Это был первый шаг к становлению 
независимой судебной системы.

Екатерина: «Государев наместник не есть судья».

К сожалению, меры, предпринятые для утверждения 
независимости судов, были недостаточно последовательны.

На практике губернаторы вмешивались в судопроизводство, 
назначали судей, утверждали и отменяли приговоры.

В результате судебная власть не приобрела 
того авторитета, которым она обладала, например, в Англии.

?



Губернская реформа
Важнейшая черта губернской реформы 

– возрождение выборного начала, 
забытого в России 

со времен Земских соборов.

Это соответствовало взглядам 
просветителей.

Что в губернской реформе, напротив, 
противоречило взглядам 

просветителей? 

Сословность и обеспечение 
преимуществ одному сословию 

по сравнению с другими.

Портрет Екатерины II 
в виде 

законодательницы.
Худ. Д.Г. Левицкий

?



Губернская реформа

Почему же Екатерина в данном случае отказалась 
от просветительских принципов?

Если в Западной Европе сословный строй отживал свое, 
то в России сословия еще лишь складывались.

Екатерина считала невозможным «перепрыгивать» 
через целые этапы исторического развития.

Она полагала, что сильное государство 
должно опираться на сильные сословия.

Представительное самоуправление в России 
было возможно лишь на сословной основе.

Поэтому императрица последовательно формировала 
органы сословного самоуправления и суда. 

?



Губернская реформа

Какое значение имело 
увеличение числа губерний 
для развития культуры?
Возросло число городов: 

ими были объявлены 
все центры губерний и уездов.

В губернских городах открылись 
училища, гимназии, театры, 

началось обширное 
гражданское строительство.

Здание Симбирской губернской
классической гимназии.

Построено в 1790 г. по проекту
арх. И. Тоскани.

Перестроено в в 1840-х гг. 
по проекту арх. М. Коринфского.

?



Ликвидация Сечи
В ходе губернской реформы унифицирован 

порядок управления на окраинах.

В 1775 г. под предлогом намерения 
запорожцев «составить из себя область 

совершенно независимую, под собственным 
своим неистовым управлением, 

была разрушена Запорожская Сечь.

Позже большинство украинских казаков  
переселили на Кубань.

Часть запорожцев бежала в Турцию.

Последний кошевой атаман Запорожья 
Петр Калнышевский в 1776 г. был отправлен 

в заключение на Соловки, где прожил 25 лет и 
был освобожден Александром I 

в в 1801 г., в возрасте 110 лет.

Атаман
Петр Иванович 
Калнышевский
(1692–1803).

Худ. С.А. Литвинов.



Закрепощение украинских крестьян
В начале 80-х гг. на Украине 
было отменено старинное 
деление на полки и сотни, 

а в 1783 г. украинским 
крестьянам запретили 
переходить от одного 
владельца к другому. 

Так на Украине появилось 
крепостное право.

Правда, продавать 
украинских крестьян 

без земли 
Екатерина не разрешила.

Украинские крестьяне.
Литография из книги А.И. Ригельмана 

«Летописное повествование
о Малой России», 1848.

? Почему императрица, отрицательно относившаяся 
к крепостному праву, все же ввела его на Украине?



Жалованная грамота дворянству
Новый этап реформ – спустя 10 лет 

после губернской реформы.

21 апреля 1785 г. – «Жалованная 
грамота на права, вольности 

и преимущества благородного 
российского дворянства».

 Дворянам предоставлялась свобода от 
телесных наказаний, подушной подати 

и обязательной службы;
неограниченное право на имения, 

право предпринимательства.

Как вы считаете: это были новые 
привилегии или подтверждение старых?

Подтверждение старых привилегий.

Портрет Екатерины II.
Худ. И.-Б. Лампи Старший. ?



Жалованная грамота дворянству
«Жалованная грамота» предоставила 

дворянству и новые привилегии.

Имения осужденных дворян отныне
не подлежали конфискации, 

а переходили к родственникам.

Это впервые создавало прочные 
гарантии собственности.

Дворяне получили право создавать 
уездные и губернские 

дворянские собрания во главе 
с выборными предводителями 

и делать властям представления 
о своих нуждах.

Это означало создание в России 
дворянского сословного 

самоуправления.

Портрет 
Екатерины Великой.

Худ. Ф.С. Рокотов.



Жалованная грамота дворянству
Дворянское сословие было разделено на 6 разрядов.

1-й разряд: 
получившие 
дворянство 

по царскому указу
за особые заслуги

2-й разряд:
получившие
дворянство
на военной 

службе

3-й разряд:
получившие
дворянство

на гражданской
службе

4-й разряд:
иностранные 

роды

5-й разряд:
титулованные 

роды

6-й разряд:
древние 

благородные 
роды

Все разряды дворян обладали равными правами.
Каждый разряд дворянства направлял своих представителей 

в дворянское собрание.
 



Жалованная грамота дворянству

Какой единственной привилегии не было 
в Жалованной грамоте дворянству?

Не было привилегии владеть 
крепостными крестьянами.

Почему Екатерина не включила эту 
привилегию в Жалованную грамоту?

Царица, по-видимому, хотела 
продемонстрировать, 
что крепостное право 

не будет вечно 
сохраняться в России.

Портрет Екатерины II.
Худ. Д.Г. Левицкий.

?

?



Жалованная грамота городам
Одновременно с Жалованной грамотой дворянству 

была издана Жалованная грамота городам.

Так Екатерина продолжила попытки создания «3-го чина».

Горожане, за исключением живших в городе крестьян, 
объединялись в «градское общество».

Горожане, как и дворяне, делились на 6 разрядов.

1-й разряд: 
настоящие городовые
обыватели, владельцы

земли и домов в 
городе

2-й разряд:
купечество 

трех гильдий

3-й разряд:
цеховые 

ремесленники

4-й разряд:
постоянно живущие
в городе иностранцы

5-й разряд:
именитые 
граждане

6-й разряд:
прочие, «которые
промыслом или

работой кормятся»



Жалованная грамота городам
Жившие в городе дворяне вошли в 1-й разряд.

2-й и 5-й разряды были освобождены от телесных наказаний 
(1-й и 4-й разряд не подлежали им и ранее).

Купцы 1-й и 2-й гильдий были освобождены также 
от ряда посадских повинностей.

Вспомните, когда и на каких условиях купцы 
были освобождены от уплаты подушной подати?

Это произошло с изданием мартовского указа 1775 г. 

3-й и 6-й разряды составили сословие мещан 
(от польского «место» – город).

Мещанство признавалось 
«полезным всему обществу состоянием».

?



Жалованная грамота городам
Стремясь создать прочную структуру городского населения, 

Екатерина включила в Жалованную грамоту городам 
устав ремесленных цехов.

Цехи должны были поддерживать высокие стандарты качества 
продукции и следить за честным ведением дел.

Но они не имели права ограничивать количество 
производимого товара и устанавливать цены.

Почему Екатерина так изменила цеховые правила?
Императрица считала цехи полезными 

для заведения ремесел 
и контроля за качеством изделий, 

но не хотела допустить монополии, 
замедляющей экономическое развитие.

?



Жалованная грамота городам
Все горожане получили гарантии сословных привилегий, 
«доброго имени» и  неприкосновенности собственности.

Лишить сословных прав и имущества 
отныне можно было только по суду.

«Градское общество» получило возможность 
выбирать  самоуправление и суд, 

формировать собственный бюджет
за счет городских налогов, 

выступать в качестве юридического лица.

В результате горожане, как и дворяне, 
стали полноценным сословием.



Жалованная грамота городам
Органы городского самоуправления

Градское общество

Шестигласная
дума –

исполнительный
орган

Общая 
градская дума –

распорядительны
й

орган

Городовой
магистрат –
судебный

орган

Городской
голова

и
з
б
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р
а
е
т

и
з
б
и
р
а
е
т

и
з
б
и
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а
е
т

избирает

1 депутат от
каждого разряда

возглавляет



Жалованная грамота 
государственным крестьянам

Екатерина разработала и третью Жалованную грамоту – 
государственным крестьянам.

Согласно ее черновому варианту они, подобно горожанам, 
образовывали сельское общество, обладавшее 

правами юридического лица и избиравшее 
собственное самоуправление.

«Свободные сельские обыватели» могли быть лишены этого 
звания лишь за преступления по решению сословного суда.

Они также делились на шесть разрядов, причем первые два 
освобождались от телесных наказаний.

Однако Жалованная грамота государственным крестьянам так 
и не была опубликована.



Жалованная грамота 
государственным крестьянам

Издание подобной грамоты могло бы спровоцировать 
сильнейшие волнения в среде крепостных крестьян, 

что, в свою очередь, вызвало бы недовольство дворянства.

Кроме того, если Жалованная грамота дворянству 
опиралась на уже существующие права дворянства, 

Жалованная грамота городам устанавливала порядки, 
соответствовавшие реальному развитию городов, 

то Жалованная грамота государственным крестьянам 
была бы полностью искусственной, не имеющей 

никакой опоры в реальной жизни русской деревни.

Екатерина, как известно, предпочитала 
«то переменять обычаями, что обычаями введено».

? Почему государственные крестьяне 
так и не получили Жалованной грамоты?



Жалованные грамоты

О чем свидетельствует одновременная подготовка 
трех Жалованных грамот?

О том, что целью Екатерины было не обеспечение 
господствующего положения одного сословия – дворянства, 

а создание полноценного сословного строя, 
на который можно было бы опереться 

при построении правового государства.

?



Екатерина II 
в годы Французской революции

Последние годы жизни Екатерины 
пришлись на время 

Французской революции.

Императрица поначалу встретила вести 
о революции с удовлетворением: 

она давно предсказывала, 
что Бурбоны плохо кончат.

Но по мере нарастания требований 
революционеров отношение Екатерины к 

событиям во Франции менялось.

«Идеи философов используют подлецы», 
– говорила она.

Екатерина II 
в дорожном костюме.

Худ. М. Шибанов.



Екатерина II 
в годы Французской революции

Узнав о казни Людовика XVI, 
(21 января 1793 г.)

Екатерина заболела 
от потрясения.

В Петербурге объявили 
шестинедельный траур, 
отношения с Францией 

были разорваны.

В России нашли убежище 
французские эмигранты.

Начались переговоры 
с Англией и Австрией 

о совместной интервенции во 
Францию.

Казнь Людовика XVI.
С гравюры того времени.



В связи с революцией во Франции 
Екатерина ужесточила отношение 
к отечественным вольнодумцам.

Прочитав анонимно изданную книгу 
«Путешествие из Петербурга в Москву», 

императрица назвала ее автора 
«бунтовщиком хуже Пугачева». 

Автор был разыскан по приказу 
Екатерины.

Им оказался чиновник столичной 
таможни А.Н. Радищев.

Екатерина II и Радищев

Титульный лист книги
«Путешествие из 

Петербурга
в Москву».

Издание 1790 г.



Книга Радищева изобиловала 
обличениями барской жестокости 

по отношению к крестьянам.

Могло ли это возмутить Екатерину?
Царица сама не раз негодовала 

на помещичий произвол и тем, что 
дворяне не считают крепостных людьми.

В этом отношении она и Радищев 
были единомышленниками.

Почему же Екатерина сочла
Радищева «бунтовщиком»?

Екатерина II и Радищев

Радищев
Александр Николаевич

(1728–1806).

?

?



Екатерина II и Радищев

Что в этих строчках 
должно было оттолкнуть 

Екатерину?
Царицу возмутили 
призывы к насилию 

и цареубийству, 
исходящие 

не от неграмотного мужика 
вроде Пугачева, 

а от образованного 
и понимающего 

последствия своих слов 
дворянина.

        Из оды «Вольность»:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.
Ликуйте, склёпанны народы:
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

?



Екатерина II и Радищев
За книгу, «исполненную 

оскорбительными и неистовыми 
изражениями противу сана 

и власти царской»
суд приговорил Радищева 

к смертной казни. 

Екатерина, однако, не утвердила 
смертный приговор, 
а «по милосердию 

и для всеобщей радости» 
заменила его 10-летней ссылкой 

в Илимский острог, 
куда Радищев выехал 
с семьей и слугами.

Илимский острог



Екатерина II и Радищев

Почему же «бунтовщик хуже Пугачева» не только не подвергся 
казни, но и отправился не на каторгу, а лишь в ссылку?
Екатерина не считала возможным казнить человека 

не за кровопролитие, а за слово, за книгу.

Ее первая реакция на книгу Радищева была эмоциональной.

Императрица расходилась с Радищевым, 
главным образом, не в целях, а в методах преобразований.

Радищев – революционер, Екатерина – сторонница 
осторожных, постепенных, подготовленных преобразований, 

способных предотвратить кровопролитие.

?



Екатерина II и Новиков
В 1792 г. был арестован и оправлен 

в крепость выдающийся просветитель Н.
И. Новиков.

Много лет Новиков издавал журналы 
(«Трутень», «Живописец» и др.), обличая 

царящие в стране пороки 
и язвительно полемизируя с журналом 

«Всякая всячина», который 
пропагандировал достижения России 

и призывал к умеренности 
и постепенности преобразований.

Автором и издателем «Всякой всячины» 
была… сама государыня!

Екатерина отнюдь не преследовала 
Новикова за журнальную полемику.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).



Екатерина II и Новиков
В 1792 г. издание журналов было 

уже прекращено.

Очевидно, арест Новикова 
был вызван иными причинами.

По-видимому, в условиях Французской 
революции Екатерине показались 

подозрительными книгоиздательская 
деятельность Новикова 

и его членство в масонской ложе.

Новиков был приговорен к 15-летнему 
заключению в Шлиссельбурге.

В 1796 г., в первый день царствования, 
император Павел I освободил его.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).



Последние годы Екатерины II
Взгляды Екатерины в 90-х гг., 
по-видимому, не изменились.

Императрица до последних дней 
работала над проектами новых реформ.

По оценке историков, в совокупности 
они должны были превратить Россию 
в «законную монархию», т.е. страну 

с монархическим устройством, 
основанным на строгом соблюдении 
закона, регулирующего деятельность 
общества, государственного аппарата 

и самого монарха.

Однако эти законопроекты 
так и не были реализованы: 

Екатерина сочла момент 
неудобным для преобразований. 

Екатерина II.
Худ. А. Рослин.



Итоги реформ Екатерины II
Реформы Екатерины II были направлены 

на создание в России правового 
государства, опирающегося на выборное 

сословное самоуправление, 
на постепенную передачу ряда функций 

государства обществу.

Созданный Екатериной в России 
политический строй принято называть 
«просвещенным абсолютизмом», 

т.е. абсолютным монархическим 
правлением, опирающимся 

на гуманные взгляды, уважение 
к естественным правам человека.

Именно просвещенность монарха 
в XVIII в. считали гарантией 

от деспотизма.

Екатерина II.
Худ. Д.Г. Левицкий.



Итоги реформ Екатерины II
Благодаря реформам Екатерины II

в России стало зарождаться 
гражданское общество.

Но Екатерина не смогла справиться 
с главным препятствием на пути 
формирования такого общества 

– крепостным правом.

Ни отмена, ни даже ограничение 
крепостного права в России XVIII в. 

оказались невозможны:
к этому не были готовы 

ни дворянство,
Ни другие сословия.

Портрет Екатерины II.
Худ. В.Л. Боровиковский.
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Территория и население
В годы царствования 
Екатерины II к России 
были присоединены 
Литва, Белоруссия, 

правобережная Украина, 
Крым, Приазовье, 

Бессарабия, 
часть Северного 
Причерноморье.

За 1747–1796 гг. 
население возросло 
с 18 млн. до 36 млн.

Городские жители к концу XVIII в. составляли 
4,1% населения империи.



Крестьянство
Как и прежде, подавляющую часть 
населения составляли крестьяне:
7,8 млн. ревизских душ в 60-х гг., 

12,1 млн. – в 80-х гг.

54% крестьян  – помещичьи,
40% – казенные,
4% – дворцовые.  

Крестьянский обед.
Худ. М. Шибанов.

?
Какая категория крестьянства 
исчезла во 2-й половине XVIII в.?

Монастырские крестьяне – 
в результате секуляризации 

в 1763–1764 гг.



Сельское хозяйство
Развитие сельского 

хозяйства оставалось 
в основном экстенсивным, 
урожайность сохранялась 

на уровне сам-3.

Осваивались новые 
сельскохозяйственные 
земли в Новороссии: 
в Приазовье, Крыму, 

на Сев. Кавказе.

Карта Новороссии. Начало XIX в.
Правительство , стремясь привлечь в Новороссию жителей, 

предоставляло всем желающим, исключая крепостных, 
по 60 дес., а помещикам, пожелавшим переселить 

в Новороссию свои крестьян, – от 1,5 тыс. до 12 тыс. дес.



Сельское хозяйство
Интенсивные факторы в развитии сельского хозяйства 

все же присутствовали, хотя и в незначительной степени.

Так, началось внедрение новых, ранее неизвестных в России 
сельскохозяйственных культур: 

подсолнечника (на Украине) и картофеля.

На Южном Урале и в Западной Сибири местные жители
под влиянием русских переселенцев переходили 

от кочевого скотоводства к земледелию.

Постепенно помещики увеличивали 
производство хлеба на продажу.

Какие последствия имел рост производства
помещичьего хлеба на продажу? 

?



Крестьянские повинности
Барщинные и оброчные крестьяне в России 

во 2-й половине XVIII века (по данным В.И. Семевского).

Число 
оброчных

Число 
барщинных

% 
оброчных

% 
барщинных

Черноземная 
полоса

1228133 1009226 55 45

Нечерноземная 
полоса

274723 760022 26 74

Итого 1502856 1778248 44 56

Максимальным распространением барщины (92% крестьян) 
отличались Тульская и Курская губернии.

Наименьшее распространение барщины отмечалось 
в Костромской (15%) и Вологодской (17%) губерниях.

? Проанализируйте приведенные данные.



Крестьянские повинности
Как правило, крестьяне 
работали на барщине 

3–4 дня в неделю.

Иногда помещики 
принуждали крестьян 
работать на барщине 

все 6 дней.

В этом случае крестьянин 
лишался надела 

и переводился на месячину 
– ежемесячное довольствие 

продовольствием, 
одеждой и обувью.

Барщина. 
Гравюра из книги 

«Деревенское зеркало».
1799.

? Как менялось положение крепостного 
крестьянина при переходе на месячину?



Крестьянские повинности
Оброк во 2-й половине XVIII в. взимался 
преимущественно в денежной форме.

Размеры оброка за 60–90-е гг. XVIII в. 
возросли с 1–3 руб. до 5–10 руб. 

с ревизской души.

Каким образом крестьяне в неплодородных 
нечерноземных районах могли раздобыть 

столь значительные деньги 
для уплаты оброка?

Источником средств для уплаты оброка 
все чаще становятся 

местные и отхожие промыслы.

?
Крестьянин-

отходник.
Рис. XIX века.



Крестьянские промыслы
Промыслы, особенно ткацкий, 
стали основой для появления 

крестьянской промышленности.

Обычно все начиналось с 1-2 ткацких 
станков, на которых работали 

крестьянин с сыновьями.

Превратившись из домашней работы 
в промысел, ткачество стало 

уже не женским, а мужским занятием.

Самые оборотисты, накопив денег, 
расширяли производство, нанимали 

односельчан в работники.

Постепенно из кустарной мастерской 
вырастала мануфактура.

Ткацкий станок
и прялка.

Музей в с. Ферапонтове
Вологодской обл.



Промышленность
Росту промышленности способствовала 

экономическая политика казны.

В 1762 г. Петр III издал указ (подтвержденный Екатериной II) 
о запрете всем недворянам покупать крестьян 

для работы на мануфактурах.

Как вы думаете, какую цель преследовал данный указ?
Цель указа 1762 г. состояла в том, 

чтобы закрепить монополию дворянства 
на владение подневольными работниками.

Владельцы уральских горных заводов практически 
не пострадали: у них уже было достаточно 

посессионных рабочих.

?



Промышленность
Владельцы вновь открываемых суконных, полотняных, 

шелковых, хлопчатобумажных, мыловаренных, кожевенных, 
стекольных и иных мануфактур вынуждены были, 

к своему неудовольствию, прибегать к найму работников.  

Однако именно мануфактуры с вольнонаемным трудом 
оказались самыми конкурентоспособными.

Число наемных рабочих возросло за 60–90-е гг. XVIII в. 
с 220 тыс. до 420 тыс.

Чем объясняется такой рост числа наемных рабочих?
Наемный работник более заинтересован в результатах труда, 

нежели подневольный, поэтому его труд 
более производителен.

Вотчинные мануфактуры не выдержали конкуренции.

?



Промышленность
Из «Рассуждения о мануфактурах» Екатерины II (1767 г.):

♦Ничего мы не делаем лучше того, что мы предпринимаем 
свободно, добровольно, без принуждения и в результате 
собственной нашей склонности;

♦Нет ничего опаснее, как захотеть 
на все сделать регламенты;

♦Не запрещать и не принуждать: мы лучше ничего
не делаем, как что делаем вольно, непринужденно;

♦Иного присмотра [кроме законной защиты интересов] 
я нужным не нахожу, ибо коллегия … еще менее установлена 
для угнетения рукоделий, что, несомненно последует, если 
будут мешаться во всех сих хлопот, – 
я у всех членов коллегии спрашиваю, захотят ли, чтоб 
я посылала всякой месяц к ним в дом перерыть их пожитки; 
не требуйте же рыть в доме рукоделием своим питающегося.



Промышленность
Из «Рассуждение о мануфактурах»:

♦Излишества фабрик опасаться нельзя, потому что 
недостаточный спрос сам собой остановит дальнейшее 
развитие; напротив, прибыльные предприятия будут 
размножаться, и правительству не придется об этом 
заботиться; люди сами будут создавать такие предприятия, 
лишь не мешайте им.

Чем отличались экономические представления Екатерины II 
от экономических представлений Петра I?

Петр был сторонником жесткого государственного контроля 
над экономикой, Екатерина стремилась свести 

такой контроль к минимуму.

?



Промышленность

На каких теоретических воззрениях были основаны 
экономические взгляды Екатерины II?

Екатерина опиралась на теорию естественного права, 
к которому относила и право частной собственности.

Свобода конкуренции, по ее мнению, соответствовала 
естественному праву, а всякая регламентация хозяйственной 

деятельности являлась нарушением естественного права.

В 1767 г. были отменены откупа и монополии.

В 1775 г. царский манифест разрешил 
«всем и каждому заводить всякого рода станы 

и производить на них всевозможные рукоделия».

Таким образом, были сняты ограничения 
крестьянской «безуказной промышленности».

?



Промышленность
После указов 1767 г. и 1775 г. крестьянская промышленность 

стала развиваться значительно быстрее.

Мануфактуры, основанные на вольнонаемном труде, 
принято называть крестьянско-купеческими.

Как вы полагаете, крестьяне или купцы 
чаще основывали мануфактуры?

Более активны в создании мануфактур были крестьяне. 
Купцы предпочитали вкладывать средства в оптовую 

торговлю, где не требовались столь значительные 
первоначальные капиталовложения, 

а получить прибыль можно было быстрее.

Для крестьян же оптовая торговля, 
монополизированная купечеством, была недоступна.

?



Российская мануфактура в XVIII в.

Владелец Работники Адресат 
продукции

Отрасли 
производства

Казенная Государство Приписные Казна
Тяжелая

промышленност
ь

Вотчинная Помещик Крепостные Казна 
и рынок

Легкая
промышленност

ь

Посессионна
я Купец

Посессионны
е

(собственност
ь

завода)

Казна 
и рынок

Тяжелая
промышленност

ь
Легкая

промышленност
ь

Крестьянско
-купеческая

Крестьянин 
или купец

Наемный 
крестьянин-

отходник
Рынок



Капиталистые крестьяне
Разбогатевших крестьян, владевших мануфактурами, 
мукомольнями, солеварнями, рыбными промыслами, 

называли капиталистыми.

Некоторые капиталистые крестьяне 
стали основателями известных купеческих фамилий: 

Кондрашевы, Сапожниковы, Солдатенковы, Прохоровы…

В какой части страны – черноземной или нечерноземной – 
получила большее развитие крестьянская мануфактура?

Помещичьи или государственные крестьяне 
имели более благоприятные условия 

для предпринимательской деятельности и почему?

?
?



Капиталистые крестьяне
Среди крепостных были настоящие 

миллионеры, составившие состояния 
на торговых оборотах, 

строительных подрядах 
и промышленном производстве.

Крепостной миллионер не мог купить 
землю иначе как на имя барина, 
не был защищен от произвола.

Лишь немногим разбогатевшим 
крестьянам удалось за огромные 

деньги выкупиться на волю.

Как сказывалось крепостное право
на становлении русской буржуазии?

Портрет Н.А. Сеземова,
крепостного 

графа Шереметева, 
пожертвовавший 

15 тыс. руб. Московскому 
Воспитательному дому.

?



Наемные работники
Наемными работниками на мануфактурах 

разбогатевших крестьян и купцов 
становились крестьяне, ушедшие 
на заработки для уплаты оброка.

В чем была двойственность положения 
такого работника?

Крестьянин-отходник был вольнонаемным 
по отношению к фабриканту, но оставался 

крепостным по отношению к барину.

Каждое лето крестьяне возвращались 
в деревню на полевые работы, 

поэтому состав рабочих на предприятиях 
оставался нестабильным.

Крестьянин-отходник.
Современный рисунок.

?



Торговля. Ярмарки
Хозяйственная специализация 

районов стимулировала 
рост торговли.

С юге в Нечерноземье – 
зерно, мясо, кожи, шерсть.

В Черноземье – ткани, одежда, 
металлические изделия.

Крупные центы торговли 
– С.-Петербург и Москва.

Крупнейшие ярмарки: 
Макарьевская (Поволжье), 

Ирбитская (Сибирь),
Архангельская,

 Коренная (под Курском), 
Нежинская (на Украине).

Сенная площадь 
в Санкт-Петербурге

Худ. А.П. Брюллов



Внешняя торговля
Внешняя торговля (млн. руб.):

Китайские торговые ряды 
на Макарьевской ярмарке.

1763–65 гг. 1781–85 гг.

Экспорт 12,0 23,7

Импорт 9.3 17,9

О чем свидетельствуют
эти цифры?

?

Российский экспорт: лен, пенька, пакля, мед, воск, 
поташ, пушнина, льняное полотно, железо, зерно.

Российский импорт: шелковые, и хлопчатобумажные ткани, 
сукна, металлы, сахар, чай, кофе, предметы роскоши. 



Протекционизм
Если во внутренней политике Екатерина выступала за свободу 

торговли и промышленного предпринимательства, 
то во внешней торговле протекционизм даже усилился: 

таможенный тариф 1767 г. 
полностью запретил ввоз в Россию товаров, 

которыми «по изобилию в собственном государстве 
довольствоваться можем».

В число запрещенных к ввозу попали соль, водка, скипидар.

Писчая бумага облагалась пошлиной в… 200%!

Зато промышленное сырье облагалось пошлиной в 6%.

Ряд изделий, которых в России не хватало, 
ввозился беспошлинно.

Чьим интересам соответствовала такая политика?
?



Финансы
В 70-х гг. в России начался 
выпуск бумажных денег – 

ассигнаций.

Это объяснялось нехваткой 
средств из-за войн и развития 
бюрократического аппарата.

К 1774 г. в обороте было 
20 млн. руб. ассигнациями, 

к 1796 г. – 157 млн. руб., 
хотя планировалось выпустить 

ассигнаций всего  на 1 млн.

Курс рубля ассигнациями 
к 90-м гг. упал до 70 коп. 

серебром.

100-рублевая ассигнация. 1779 г.



Подводим итоги

Какие новые явления появились в российском сельском хозяйстве 
во 2-й половине XVIII в.?

Какое значение для экономики России 
имело освоение Новороссии? 

Какие изменения произошли во 2-й половине XVIII в. 
в положении российского крестьянства?

?

?

?



Подводим итоги

Какие важнейшие изменения произошли в русской 
промышленности во 2-й половине XVIII в.?

Как связаны эти изменения 
с экономической политикой Екатерины II?

В чем заключались противоречия между 
потребностями экономического развития страны 

и крепостническими порядками?

?

?

?
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