
Екатерина II
внутренняя политика



28 июня 1762 г. – свержение Петра III

Причины:

• Подписание невыгодного Петербургского 
мирного договора с Пруссией, по условиям 
которого Россия возвращала все завоеванные у 
Пруссии земли, заключала с ней союз и вступала в 
ненужную ей войну с Данией, было воспринято 
дворянством и армией как измена.

• Введение в армии муштры на прусский манер, 
прусской формы в русской армии и т.п. вызывали 
раздражение и неприятие у армии.

• Политика Петра III в отношении религии и церкви, 
вызывавшая недовольство духовенства и 
широких слоев общества. Презрительное 
отношение императора к православию и симпатии к 
лютеранству, издание указа «О веротерпимости или 
о равенстве вероисповеданий», по которому 
старообрядцам разрешалось жить по своим 
обычаям, а также указа о секуляризации церковных 
земель.



Заговор против императора

Возглавила заговор его жена – Екатерина.

Активными заговорщиками стали:

• Гвардейцы Григорий и Алексей Орловы
• Воспитатель наследника Н.И. Панин
• Сестра Елизаветы Воронцовой 

(фаворитки Петра III) – княгиня Е.Р. 
Дашкова

Заговор поддержали:

• гетман К.Г. Разумовский. 

• около 10 тыс. гвардейцев.

Император был арестован. Он согласился 
на отречение от престола. Вскоре был 
сослан в Ропшу, где погиб/был убит.

Княгиня Е.Р. Дашкова – близкий друг Екатерины II, 
стала первой женщиной в мире, возглавившей 
Академию наук. Организатор создания первого 
толкового словаря русского языка – «Словаря 

Академии Российской».



Никита-Иванович Панин 
наставник Павла I



Династическая борьба

• Потенциальным соперником 
Екатерины II был Иван VI, 
который еще Елизаветой 
Петровной был заточен в 
Шлиссельбургскую крепость.

• 1764 г. – попытка освободить 
узника, предпринятая 
подпоручиком В.Я. Мировичем и 
его сторонниками. Согласно 
инструкции, охрана убила 
заключенного. 



Новая императрица – Екатерина II (1762-1796 гг.)

Права Екатерины II на престол 
были весьма сомнительны. 
Многие считали, что она должна 
стать регентом при своем сыне 
Павле. 

Однако она отстранила сына и  
провозгласила себя 
императрицей. 



Фаворитизм

Историки насчитывают 15 
фаворитов Екатерины II



Григорий Григорьевич Орлов

• От Г.Г. Орлова у нее родился сын 
Алексей, получивший впоследствии 
титул графа Бобринского.

• Планировала вступить в брак с Г.Г. 
Орловым, однако от этого ее 
отговорил Н.И. Панин

• «Императрица может делать что 
хочет, но кто же станет повиноваться 
графине Орловой?»



Григорий Александрович Потемкин

Фаворит с 1774 г.
Уделял наибольшее внимание 
армии и освоению вновь 
завоеванных территорий, включая 
Крым.

• Создатель Черноморского 
военного флота.

• Основал ряд городов: Херсон, 
Севастополь, Екатеринослав 
(современный Днепр), Николаев.

• За успехи в освоении новых земель 
в Крыму получил почетное 
наименование «Таврический».



«Просвещённая императрица»

• Состояла в переписке со многими 
мыслителями того времени, в частности 
вела переписку с известным 
французским мыслителем Вольтером. 

• Считалась на Западе «просвещенной 
императрицей».

• Стремилась к проведению реформ, 
нацеленных на подъем 
промышленности и торговли, развитие 
городов и просвещения, но при 
сохранении прежнего общественного 
строя.



«Просвещенный абсолютизм»

политика абсолютизма в ряде 
европейских стран второй половины XVIII 
в., которая выражалась в преобразовании 
наиболее устаревших сторон жизни 
общества по инициативе монарха-
реформатора.



Образование

Организация женского образования среди 
дворянок.

• 1764 г. – указ о создании «Императорского 
воспитательного общества благородных девиц» 
при Смольном монастыре в Петербурге. 

Школьная реформа 1780-х гг.
Проводил серб Ф.И. Янкович.

Создание трех типов общеобразовательных 
учреждений:

• Малых
• Средних
• Главных народных училищ.

Сословные преграды в них отсутствовали. 

Основной формой обучения «низших» слоев 
населения оставались школы элементарного 
обучения (школы грамоты).



Национальный вопрос



Привлечение иностранных переселенцев в Россию

Главная цель: освоение территорий 
Нижнего Поволжья и Приуралья, а также 
Новороссии и Северного Кавказа.

В 1762-1764 гг. Екатерина издает два 
манифеста:

• Первый призывал иностранных 
подданных переселяться в Россию

• Второй перечислял перечень льгот и 
привилегий для переселенцев.

Многие колонисты были немцами, 
селились преимущественно в Поволжье. 
В будущем немецкая община станет 
играть заметную роль в жизни России.

Активно привлекались иностранные 
колонисты и для заселения Новороссии 
(сербы, греки, армяне и др.).



Еврейский вопрос
• Возник после вхождения в Россию 
территорий бывшей Речи Посполитой с 
проживавшими на них евреями. 

• 1772 г. – манифест, в котором за 
евреями признавались права 
подданных. За ними сохранялись 
свобода вероисповедания и право 
владение собственностью.

• Данное решение вызвало недовольство 
российского купечества, так как евреи 
стали составлять им конкуренцию.

• 1791 г. – установление черты оседлости. 
Евреям за редкими исключениями 
запрещалось селиться за ее пределами.

• Для еврейских купцов и мещан была 
установлена двойная подать по 
сравнению с христианами.



1763 г. – реформа Сената
По предложению Н.И. Панина он был 
разделен на шесть департаментов, 
каждый из которых имел строго 
оговоренный круг обязанностей и 
полномочий.

Возросла роль генерал-прокурора, 
который нес личную ответственность 
перед императрицей. 

Первый – отвечал за контроль над 
политическими и государственными 
вопросами в столице – Санкт-Петербурге.
Второй – контролировал судебные дела в 
столице.
Третий – осуществлял надзор и контроль 
над образованием, медициной, 
искусством, научной и транспортной 
деятельностью.
Четвертый – отвечал за военно-морскую и 
военно-сухопутную отрасли
Пятый – рассматривал политические и 
государственные дела в Москве
Шестой – выполнял судебные функции в 
Москве



Религиозная политика

Чесменская церковь в 
Санкт-Петербурге, Юрий 
Фельтен, 1777-1780 гг., 

неоготика



1764 г. – издание указа о секуляризации церковных 
земель (вновь)

• Монастырские земли были переданы в казну под 
управление коллегии экономии. 

• Монастырские крестьяне перешли в разряд 
государственных и стали называться 
«экономическими». Это позволило прекратить 
волнения монастырских крестьян, которые 
добивались этого.

• Монастыри перешли на казённое обеспечение.

Завершилось превращение церкви в 
государственное учреждение, а духовенства в 
чиновничество. 



Веротерпимость

В первые годы царствования Екатерины II 
прекратились преследования 
старообрядцев. Полная свобода 
вероисповедания была предоставлена 
раскольникам в 1787 г. 
Со стороны старообрядцев появились 
признаки примирения с официальным 
православием в форме «единоверия».

1773 г. – указ Синода о веротерпимости 
(касался всех религий).

Вместе с тем, в 1783 г. Екатерина II 
заявила о необходимости упразднения 
греко-католической (униатской) церкви и 
предприняла ряд шагов для укрепления 
авторитета православия на западных 
землях.



Усиление крепостнического гнёта

1765 г. – помещики получили право 
ссылать крепостных в Сибирь не 
только на поселение, но и на каторгу.

1767 г. – жалоба крепостного на 
помещика стала рассматриваться как 
уголовное преступление.

За время правления Екатерины II 
дворянам было роздано более 50 млн. 
га земли и 425 тыс. душ дворцовых и 
государственных крестьян.

Вместе с тем:
1771 г. – запрет продавать 
крестьян с аукциона
1773 г. – запрет наказывать 
крепостных кнутом.
1775 г. – срок, на который барин 
мог отдавать крепостного в 
услужение другому лицу, был 
ограничен пятью годами.



Уложенная комиссия

1767 г. – начало работы Уложенной комиссии
Комиссия была созвана для сочинения проекта 
нового свода законов вместо устаревшего 
Соборного уложения 1649 г.
В нее было избрано 564 депутата от дворян, 
горожан, государственных крестьян, казаков и 
инородцев. Интересы помещичьих крестьян 
представляли их господа.

Екатерина II представила комиссии «Наказ» - 
трактат, излагавший взгляды императрицы на 
будущее законодательство и устройство 
России.

Работа Комиссии не дала результатов.

В 1768 г. под предлогом начавшейся войны с 
Турцией она была распущена.

Уложенная комиссия – временный 
коллегиальный орган в истории России 
XVIII в., созываемый для кодификации 
законов, вступивших в силу после 

Соборного уложения 1649 г. 



Крестьянская война 1773-1775 гг. под 
предводительством Е.И. Пугачева



Причины восстания:

• Усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян;

• Тяжелое положение работных людей и приписных крестьян на 
мануфактурах;

• Ухудшение положения народов Поволжья и Приуралья;

• Ликвидация властями казацкого самоуправления на Дону и Яике;

• Эпидемия холеры в Москве в 1771 году, в результате которой в городе 
начался мятеж. 

• Явление самозванства (до Е.И. Пугачева известно шесть случаев 
появлений «Петров III»)



Состав участников:

�Казаки
�Крестьяне
�Работные люди
�Башкиры, татары, калмыки



В 1773 году Емельян Пугачев 
объявляет себя «чудесно 
спасшимся императором Петром 
III» и поднимает восстание 
казаков на Урале, на реке Яик



Цели восстания:

� Уничтожение крепостного права, 
податей и рекрутских наборов;

� Ликвидация помещичьего 
землевладения и дворянского 
сословия; 

� Объявление всех участников 
восстания свободными казаками;

� Равенство народов и вер;

� Утверждение в стране власти 
«мужицкого царя Петра III».





Ход восстания:
• Первый этап (сентябрь 1773 – март 1774 г.):
- Неудачная шестимесячная осада Оренбурга Пугачевым и поражение от 
правительственных войск под Татищевой крепостью.

• Второй этап (апрель – июль 1774 г.):
- Отступление восставших на Урал, пополнение армии за счет приписных крестьян и 
заводских горнорабочих. 

- Выдвижение к Казани. Взятие Казани в июле 1774 г.
- Поражение под Казанью от царских войск под предводительством И.И. Михельсона.

• Третий этап (июль 1774 – январь 1775 г.):
- 1774 г. – указ Пугачева об освобождении крестьян от крепостной зависимости и 
налогов.

- Движение Пугачева от Казани на юг вниз по Волге.

- Неудачная осада Пугачевым Царицына
- 25 августа 1774 г. – решающее поражение восставших у Сальникова завода 

- 18 января 1775 г. – Пугачев был схвачен Казацкой верхушкой и выдан царским властям
- 10 января 1775 г. – казнь Емельяна Пугачева в Москве



Иван Иванович 
Михельсон – русский 
военачальник, который 
одержал окончательную 
победу над Емельяном 
Пугачёвым



Причина поражения восставших:

� Стихийный характер;

� Локальность движения;

� Неоднородность социального 
состава;

� Плохое вооружение;

� Наивный монархизм (вера в 
доброго царя);

� Отсутствие ясной программы и 
цели борьбы.



Итоги восстания:

� Жестокая расправа над Емельяном Пугачевым и 
массовые казни восставших;

� Усилился репрессивный характер внутренней 
политики властей по отношению к податным 
сословиям;

� Вместе с тем, правительство и дворянство были 
вынуждены умерить эксплуатацию крестьян и 
работных людей (так, в марте 1775 г. вышел указ, 
запретивший вновь крепостить отпущенных на волю 
крестьян), замедлился рост крестьянских 
повинностей;

� На Уральских заводах в ряде случаев повысилась 
заработная плата  и изменились условия труда, но 
это были исключения;

� Была начата губернская реформа 1775 г.;
� Была ликвидирована Запорожская сечь – остаток 
вольности казаков (1775 г.).



1775 г. - Губернская реформа 

• Вместо трёхуровневой системы 
административно-территориального 
устройства (губерния-провинция-уезд) 
вводилось двухуровневое (губерния – 
уезд).

• Вместо 15 было создано 50 губерний с 
населением в 300-400 тыс. душ.

• 2-3 губернии объединялись под властью 
наместников – генерал-губернаторов.

• Ряд функций перешел от центральных 
коллегий к губернским органам: 
финансовые дела – к Казенной палате и 
Казначейству; судебные – к Палате 
уголовного и гражданского суда.

• Упразднялись Штатс-, Ревизион-, Камер-, 
Юстиц- коллегии и Коллегия экономии. 



Административно-полицейская власть:
• в губерниях находилась в руках 
губернатора.

• в уезде передавалась нижнему земскому 
суду во главе с капитан-исправником 
(избирался дворянством)

• в городах – городничему.
Суд отделялся от администрации. Каждое 
сословие получило свой сословный 
выборный суд. Высшим судебным органом 
стал Сенат.
В губерниях были созданы приказы 
общественного призрения (ведали 
народными училищами, сиротскими домами, 
больницами, аптеками и т.д.).

Губернская реформа привела к 
значительной децентрализации управления.
Увеличилось число городов, поскольку ими 
были объявлены все центры губерний и 
уездов.
В новых губернских городах появились 
многочисленные учреждения, открылись 
училища, гимназии и театры, развернулось 
гражданское строительство.



Жалованные грамоты



1785 г. – Жалованная грамота дворянству

• Подтверждались все привилегии, которые дворянство 
уже имело к тому времени:

� Свобода подушной подати
� Свобода от обязательной службы
� Право неограниченной собственности на имения и 
землю с ее недрами

� Право торгово-промышленной деятельности.

• Дворянство стало именоваться «благородным».

• Были запрещены телесные наказания для дворян.

• Лишение дворянского достоинства могло 
производиться лишь по решению Сената с высочайшим 
утверждением.

• Имения осужденных дворян не подлежали 
конфискации, а переходили к наследникам.

• Были расширены полномочия дворянских сословных 
учреждений, вводилось дворянское самоуправление 
(дворянские собрания с выборными дворянскими 
предводителями).

Жалованные грамоты – это 
законодательные акты в 

самодержавной России, которые 
давали определённые привилегии  

и льготы группам населения.



Значение Жалованной грамоты дворянству:

• Жалованная грамота значительно 
упрочила положение дворянства в 
общества, превратив его в с 
благородное, господствующее 
сословие общества.

• Способствовала консолидации 
господствующего класса

• Укрепила власть императрицы, опорой 
которой было дворянство.

Эпоха правления Екатерины II получила 
название «Золотой век русского 
дворянства»



1785 г. - Жалованная грамота городам

• Горожане делились на 6 разрядов.

• Городская верхушка (купцы I и II гильдии, 
иностранные гости и «имянитые горожане» 
освобождались от телесных наказаний и 
подушной подати.

• Горожанам гарантировалось:

�  право собственности на имущество;

� свободное ведение предпринимательства и 
торговли;

� защита чести и достоинства.

• Лишить горожанина сословных прав можно 
было только по суду.

• За городами признавалось право на 
самоуправление. Все 6 разрядов 
составляли «градское общество».



«Градское общество»:

• Избирало самоуправление и суд;

• Формировало за счет городских 
налогов собственный бюджет;

• Могло выступать в качестве 
юридического лица.



Значение Жалованной грамоты городам:

• Горожане, как и дворяне, стали 
полноценным сословием.

• Была сформирована система городского 
самоуправления.

• Была создана прочная структура 
городского населения (деление на 6 
разрядов) и сформирована городская 
элита, которая стала опорой власти.



Политика в отношении Украины



1764 г. – ликвидация гетманства на Украине

• Императрица приняла 
отставку последнего 
гетмана К.Г. Разумовского.

• На Украине было 
учреждено генерал-
губернаторство во главе с 
П.А. Румянцевым. 

• Украинская автономия 
была полностью 
ликвидирована.



1775 г. – ликвидация 
Запорожской сечи

• Последний кошевой атаман 
Запорожья П.И. 
Калнышевский был 
отправлен в заключение на 
Соловки.

• Большинство запорожских 
казаков было переселено на 
Кубань.



1783 г. – введение крепостного права на Украине

• Украинским крестьянам было 
запрещено переходить от одного 
владельца к другому.

• Украинских крестьян запрещалось 
продавать без земли.



Великая французская революция 1789 г.

Первоначально Екатерина II 
восприняла революцию с 
удовлетворением.

Однако узнав в 1793 г. о казни 
короля Людовика XVI, резко 
изменила свое отношение к ней.

Было ужесточено отношение к 
отечественным вольнодумцам.



Александр Николаевич Радищев – «бунтовщик хуже 
Пугачева»

1790 г. – издание А.Н. Радищевым книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву», в 
которой он изобличал крепостное рабство и 
барский произвол, а также выступил против 
самодержавия.

Суд приговорил его к смерти. Императрица 
заменила приговор 10-летней ссылкой в 
Сибирь.



Николай Иванович Новиков

Н.И. Новиков был издателем сатирических 
журналов «Трутень», «Живописец», 
«Кошелек», на страницах которых 
обличались беззаконие, помещичий 
произвол.

Неоднократно вступал в острую полемику с 
журналом «Всякая всячина», анонимно 
издаваемым самой императрицей.

1792 г. – арест Н.И. Новикова. Был 
приговорен к 15-летнему заключению в 
Шлиссельбургской крепости.



Пресса при Екатерине II

• 1769 г .- начал выходить журнал «Всякая 
всячина», в котором печаталась под 
вымышленными именами и Екатерина 
II

• Н.И. Новиков издавал журналы 
«Трутень», «Живописец» и «Кошелек», 
которые содержали много критических 
материалов о власти.

• Н.М. Карамзин издавал «Московский 
журнал», в котором печатались путевые 
заметки самого издателя и других 
авторов.



Экономика и промышленность
Императрица всячески поддерживала развитие 
экономики и промышленности.

1765 г. – создание Вольного экономического общества, 
которое должно было распространять среди 
дворянства прогрессивные идеи организации 
сельскохозяйственных работ для повышения 
урожайности и большей рациональности труда.

• 1767 г. – отмена откупов (т.е. прав на взыскание каких-
нибудь государственных доходов, предоставляемых 
частному лицу за денежное вознаграждение) и 
монополий.

• 1775 г. – указ о свободе предпринимательства. Были 
сняты преграды на пути развития крестьянской 
промышленности.

Некоторые капиталистые крестьяне начнут откупаться 
от крепостной зависимости.

К концу XVIII в. в России было уже 1200 мануфактур.

Вместе с тем, Ектерина настороженно отнеслась к 
промышленной революции, считая ее вредным 
явлением, так как машины, по ее мнению, сокращали 
численность рабочих.



Техника

• 1763 г. – И.И. Ползунов собрал паровой 
двигатель

• 1765 г. он же собрал первую паровую 
машину для приведение в действие 
воздуходувных мехов.

• 1770-е гг. – гидротехник К.Д. Фролов 
создает установку в виде системы 
водяных колес, при помощи которой 
откачивали воду и подавали руду из 
шахт.

• Выдающийся изобретатель – И.П. 
Кулибин.

• Изобрел уникальный микроскоп, 
прототип прожектора, семафорный 
телеграф и др.

Схема паровой машины И.И. 
Ползунова



Финансы

• Продолжилось формирование банковской 
системы.

• 1769 г .- начало выпуска ассигнаций (бумажных 
денег).

• В Петербурге и Москве были созданы банки для 
обмена медных денег на бумажные.

• 1786 г. – учреждение Государственного 
ассигнационного банка с кредитными 
функциями.

• Выпуск ассигнаций будет расти каждый год. 

• Причина: большие расходы на внешнюю 
политику, армию, флот и аппарат управления, 
которые вызывали постоянный дефицит 
бюджета.



Торговля

• Оборот внешней торговли по сравнению с 
XVII веком вырос в 19 раз.

• Россия стала занимать важное место на 
мировом продовольственном рынке 
(поставки зерна). 

• Главным торговым партнером империи 
станет Великобритания, которая помимо 
зерна нуждалась в лесе, хлебе и железе.



1796 г. – смерть императрицы Екатерины Великой


