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Императрица Екатерина II
«Екатерина совершила двойной 

захват: отняла власть у мужа и не 
передала её сыну, естественному 

наследнику отца» (В.О. Ключевский). 
Сын Петра III Павел всю жизнь 

ожидал смерти матери, чтобы занять 
престол.

Она не принадлежала
к династии Романовых, была немкой 

по рождению, так что её права на 
престол были сомнительны.

Екатерина не предъявила публике 
тело Петра III, что впоследствии 

привело к появлению самозванцев.Екатерина II Алексеевна.
Худ. А.П. Антропов.

1762 г.



Секуляризация церковных земель
Вступив на престол, Екатерина отменила 

провозглашенную Петром III 
секуляризацию (конфискацию 

государством церковных и монастырских 
земель).

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

В итоге за несколько лет большинство 
церковных земель оказались в 

распоряжении Екатерины, которая щедро 
раздавала их своим сторонникам – в 

первую очередь тем, кто участвовал в 
свержении Петра III в 1762 г.

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).



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?



«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».
Несмотря на красивые слова в духе эпохи 
Просвещения, царившей тогда в Европе, 

эти мысли не означали движения к 
демократии в стране. Екатерина собрала 

Уложенную комиссию в том числе для 
того, чтобы выяснить настроения 
подданных – хотят ли они отмены 

крепостничества? Результат её 
разочаровал.

Аллегория 
на издание «Наказа»

Екатерины II.



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 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.



Положение крестьянства в XVIII в.
2-я половина XVIII в. 

считается «золотым веком 
русского дворянства».

Для крестьян же это было 
нелегкое время.

После Манифеста Петра III 
«О вольности дворянства» 

многие помещики, окончательно 
освободившись от службы, 

вернулись в имения.
Контроль за крестьянами усилился.

Крестьянские повинности 
взимались неукоснительно 

и все больше увеличивались.

Изба.
Рисунок Львова.



Положение крестьянства в XVIII в.
Основным средством 

сопротивления крестьян 
являлось бегство: на Урал, в 
Сибирь, в северные леса, 

даже за границу.
Случались и бунты, 

и убийства помещиков.
За 1764–1769 гг. только 
в Московской губернии 

крепостные убили 
27 помещиков.

Потрава помещиком хлеба 
на крестьянском поле.

Худ. П. Соколов.

В волнениях участвовали не только помещичьи крестьяне.
В конце 60-х гг. подняли восстание работные люди на Урале.
В 1769–1771 гг. два года продолжалось Кижское восстание 

крестьян в Карелии.



Самозваный «Пётр III»
В 1773 г. на р. Яик (юго-восток России, 

ныне по ней идёт граница России и 
Казахстана; тогда район обитания 

яицких казаков, охранявших границу) 
объявился человек, называвший себя 
«государем Петром Федоровичем».

Это был Емельян Иванович Пугачев, 
донской казак из станицы Зимовейской.
Яицким казакам он обещал «жаловать 

их реками, морями и травами, 
денежным жалованьем, свинцом 
и порохом и всею вольностью».

Назваться Петром III было удобно – это 
был последний на тот момент 

полностью легитимный российский 
император.

Портрет Е. Пугачева, 
написанный поверх 

портрета Екатерины II.
Неизв. худ. XVIII в.



Пугачевский бунт
Во главе 500 

казаков Пугачев 
двинулся вверх 

по Яику.
Войсковую столицу 

Яицкий городок, 
имевшую гарнизон 

в 1000 человек, 
восставшие 

обошли.

Типичная крепость XVIII в. на Яике.
Макет крепости Оса. 

Осиновский краеведческий музей.

Другие, более слабые крепости, лежавшие на их пути 
(Рассыпная, Татищева, Чернореченская, Нижнеозёрная) 

были захвачены, офицеры и их семьи перебиты, 
а солдаты большей частью примкнули к Пугачеву.



Осада Оренбурга
5 октября 1773 г. Пугачев 
осадил Оренбург – центр 

огромного местного региона.
Штурм Оренбурга не удался.
Губернатор Рейнсдорп, имея 
3,5 тыс. солдат и 70 пушек 

не рискнул атаковать 
восставших, хотя их было 

3 тыс. при 20 пушках.
Из письма Рейнсдорпа в Петербург:

«Регулярная армия в 10 тыс. человек не испугала бы меня, 
но один изменник с тремя тысячами бунтовщиков 

заставляет дрожать весь Оренбург».
Он весьма опасался, что его войска изменят и перейдут на 

сторону Пугачёва, поэтому сидел в осаде.



Осада Оренбурга
На помощь Оренбургу были направлен 

отряд ген. В.А. Кара (1,5 тыс. человек), но 
восставшие разгромили его.

Башкирский старшина Салават Юлаев
с отрядом в 1200 всадников, шедший 

вместе с Каром, перешел 
на сторону Пугачева.

Отряд полковника П.М. Чернышева 
(1200 солдат, казаков и калмыков) 
тоже присоединился к Пугачеву, 
а сам Чернышев был повешен 

бунтовщиками.
Пугачев всюду рассылал «прелестные 
письма» – призывы присоединиться к 

нему.

Башкирский всадник 
с луком.



Ставка в Берде
Пугачев расположил свою ставку в Берде – 

слободе в нескольких верстах 
от Оренбурга.

Войско Пугачева непрерывно пополнялось 
местными крестьянами 

и рабочими горных заводов.
Численность его достигла 20 тыс. человек., 

правда большинство их было вооружено 
лишь топорами, пиками и рогатинами.
Крестьяне и горнозаводские рабочие 

совсем не знали военного дела, 
казаки и башкиры 

были опытными воинами, 
но это были иррегулярные войска.

Яицкий казак.
Современный рисунок.



Поражение Пугачева
под Оренбургом

В начале 1774 г. императрица послала 
против Пугачева 16 тыс. солдат под 
руководством генерал-аншефа А.И. 

Бибикова.
Разгорелись кровавые сражения, многие 

восставшие разбежались.
2 тыс. повстанцев были убиты, 

4 тыс. ранены или пленены.
У Пугачева осталось не более 400 человек.
Правительство объявило: мятеж подавлен.

Но закончился лишь 
первый этап восстания.

Иван Иванович
Михельсон.



Второй этап пугачевщины
Потерпев поражение, Пугачев 

не сложил оружия.
Он ушел в Башкирию.

Теперь главной опорой 
восстания стали башкиры 
и горнозаводские рабочие.

В то же время 
часть казачества 

отошла от Пугачева 
по мере его удаления 
от казачьих районов.

Уральские рабочие 
привозят Пугачеву пушки.

Худ. М. Авилов.

? Чем опасен был выход Пугачева в район горных заводов?

На уральских заводах мятежники могли получить не только 
подкрепления, но и многочисленную артиллерию.



Второй этап пугачевщины
После поражения под 

Троицкой крепостью Пугачев 
повернул на северо-запад, 

а затем на запад – к Казани.
Ряды восставших пополнили 
чуваши, марийцы, удмурты.

Почему народы Урала 
и Поволжья так активно 
поддерживали Пугачева?

?
Это объяснялось надеждой на то, что «Петр III» вернет 

изъятые русскими властями угодья и уменьшит ясак (дань с 
этих народов в пользу казны).



Осада Казани
Под Казань Пугачев 

вновь привел 20-тысячное 
повстанческое войско.

Мятежникам 
противостояли

1,5-тысячный гарнизон 
и 6 тыс. дворян и горожан.

12 июля восставшие 
ворвались в город, 

но овладеть Кремлем 
не смогли.

Пугачев на Соколовой горе.
Худ. В. Фомичев.

Вечером 12 июля к Казани подоспели части И.И. Михельсона.
15 июля в ожесточенном бою Пугачев был разбит.

Потеряв 2 тыс. убитыми, 10 тыс. пленными, 
Пугачев переправился за Волгу с 2 тыс. соратников

и двинулся на юг, надеясь взбунтовать Дон.



Третий этап Пугачевщины
На правом берегу Волги 

Пугачев оказался в районах 
помещичьего землевладения.

Здесь он нашел опору 
в крепостном крестьянстве.

Именно теперь бунт 
превратился 

в Крестьянскую войну.
Начался третий этап 

восстания.
Суд Пугачева.
Худ. В. Перов.

По всему Поволжью пылали дворянские усадьбы. 
В одном Саранске по приказу Пугачева 

было повешено 300 дворян.

А.С. Пушкин:
«Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием».
К Саратову Пугачев вновь привел 20-тысячное войско.



Бегство Пугачева

Как изменился с переходом 
на правобережье Волги 
качественный уровень 

повстанческого войска?
Боеспособность войск 
Пугачева резко упала. 

Вместо привычных к оружию 
казаков и башкир оно 

состояло теперь из крестьян.

Пугачевцы.
Худ. О.В. Леонтьев.

?

Дело было не только в неумении владеть оружием, 
но и в том, что крестьяне, расправившись с барином, 

не хотели продолжать участие в действиях повстанцев.
Состав армии Пугачева поэтому постоянно менялся.



Поражение восстания
В августе 1774 г. Пугачев 
осадил Царицын, но был 

вновь настигнут и разбит И.
И. Михельсоном.

Потеряв 2 тыс. человек 
убитыми и 6 тыс. пленными, 
Пугачев вновь переправился 

через Волгу и направился 
на Яик.

Однако яицкие казаки 
схватили его 

и выдали властям. Они не 
хотели дальнейших военных 

авантюр и репрессий со 
стороны государства.



Казнь Пугачева
Плененный Пугачев был помещен в железную 
клетку и доставлен в Москву, где два месяца 

подвергался допросам и пыткам.

Казнь Пугачева.

Пугачев в клетке.
Гравюра Хиллерса.

10 января 1775 г. Пугачев
и четверо его соратников
были казнены в Москве
на Болотной площади.



Подводим итоги

В чем заключаются причины поражения восстания Пугачева?
Восстание было стихийным, его участники не имели 

четких целей и планов, не представляли, 
какое общество они хотят создать. 

Восставшие были слабо организованы и плохо обучены.
Повстанческое войско было слабо вооружено.

На 3-м этапе восстания значительную роль сыграла 
локальность выступлений, т.е. ограничение действий 

участников своей деревней и ближайшей округой.

?


