
Просвещенный абсолютизм
• Забота о благоденствии 

подданных
• Правление по законам 

справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

• Укрепление самодержавной 
власти

• Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

Екатерина II
(1762-1796)





Начало реформ Екатерины II

1763-1764 гг. – секуляризация (обращение в светскую,
государственную собственность) монастырских земель  

1764 г. – ликвидация гетманства на Украине
(отмена автономии украинских земель)  

1765 г. – Вольное экономическое общество (Г.Орлов)  

1767-1768 гг. – работа Уложенной комиссии
Цели: составление нового кодекса законов (вместо СУ 1649),

выяснение настроений в обществе 

«Наказ» Екатерины II
Идеи Просвещения

Стремление облегчить
положение крестьян

Представители сословий
(дворяне, купцы,

государственные крестьяне,
ясачные люди, казаки)

не смогли договориться
друг с другом

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.



Крепостное право при Екатерине II
Ухудшение
положения
крестьян

Месячина

6-дневная барщина 
безземельных крестьян за 

получение месячного запаса

Указ 1765 г.,
разрешающий

отправлять
крестьян

на каторгу

Указ 1767 г.,
запрещающий

крестьянам
жаловаться

на помещиков

Указ 1783 г.,
вводивший
крепостное

право
на Украине

Широкомасштабная
раздача государственных

крестьян помещикам

Расслоение деревни
на богатых и бедных

Разорение массы крестьян

Крепостничество при Екатерине II достигло своего пика



Пугачевщина (1773-1775 гг.)
Причины восстания (крестьянской войны)

• дальнейшее закрепощение крестьян
• лишение казаков прежних вольностей
• ухудшение положение горнозаводских рабочих Урала

Состав: крестьяне, казацкая беднота, работные люди,
народы Поволжья и Приуралья 

Особенности:
• охватило огромные территории
• антифеодальное движение переплеталось с национальным
• существовали средства управления войсками
• присутствовала программа (уничтожение крепостного строя и дворянства)

Причины поражения: стихийность, раздробленность сил,
неорганизованность, отсутствие военной подготовки,

национальная вражда, монархические иллюзии



Губернская реформа 1775 г.
Цель – укрепление государственной власти на местах,

усиление позиций дворянства 

50 губерний

финансовые
дела

начальник
полиции
в уезде начальник

полиции
в уездном

городе

ведал
школами,
приютами,

больницами,
богадельнями

исполнительный
орган власти

в уезде



Жалованные грамоты дворянству 
и городам 1785 г.

Дворянству
• свобода от телесных 

наказаний, подушной 
подати, обязательной 
службы

• запрет конфискации 
имений дворян

• монопольное право на 
владение крепостными 
крестьянами

• сословное самоуправление 
(губернские и уездные 
дворянские собрания и 
предводители дворянства)

Городам
• градские общества 

(≈дворянские собрания), 
избрание городской думы и 
городского головы

• освобождение именитых 
граждан и купцов первых 
двух гильдий от подушной 
подати, рекрутской 
повинности, телесных 
наказаний

• создание единого третьего 
сословия из горожан



Особенности
экономического развития

• В погоне за прибылью помещики увеличивают 
барщину и оброк, усиление расслоения 
крестьянства, расширение торговли зерном.

• Рост роли мануфактуры (металл, ткани), 
увеличение доли вольнонаемного труда 
(отходники).

• Усиление специализации районов, укрепление 
всероссийского рынка.

• Расширение внешней торговли (экспорт – 
сельскохозяйственное сырье).

• С 1769 г. – бумажные деньги (ассигнации).

В России зарождались капиталистические отношения



Разложение крепостнической системы
• Исчезала натуральная замкнутость помещичьего 

и крестьянского хозяйств.
• Росло значение наемного труда, появились 

«капиталистые» крестьяне.
• Крепостничество мешало развитию новых форм 

труда (отходничество, дешевый труд, низкая 
покупательская способность).

• Усилился нажим на крестьян со стороны 
помещиков и государства (барщина, оброк, 
налоги).

• Крестьянское хозяйство переживало разорение и 
упадок.

Временное решение проблемы – освоение новых земель
(Причерноморье, Поволжье, Урал, Сибирь)



Направления внешней политики

Защита южных границ.
Выход к берегам

Черного моря.

Продолжение
воссоединения
украинских и

белорусских земель.

Н.И. Панин (до 1781 г.)
«Северный аккорд»

против Франции
(Россия, Пруссия,

Дания, Англия)



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
В 1768 г. Турция, воспользовавшись началом польского

восстания (1768-1772), объявила войну России

1769 г. – взятие крепости Хотин ген. А.М. Голицыным

1770 г.
Чесменское сражение (Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов)

 Битвы у Рябой Могилы, на р.Ларге и на р. Кагул (П.А. Румяецев)

1771 г. – захват Крыма (В.М. Долгоруков)

1774 г. – разгром турок у Козлуджи (А.В. Суворов)

1774 г. Кючук-Кайнарджийский мир
Независимость Крыма. Выход к Черному морю

(Кинбурн, Керчь, Еникале. междуречье Буга и Днепра)
Свобода плавания в Черном море

Присоединение Кабарды



Между турецкими войнами

1783 г. 
Георгиевский трактат

с Грузией (протекторат)

Союз с Австрией
(1780 г.)

«Греческий проект»
А.А. Безбородко и Г.А. Потемкина
(восстановление Византийской

империи во главе
с Константином Павловичем)

Помощь
североамериканским колониям

в борьбе за независимость
(вооруженный нейтралитет).

Ухудшение отношений с Англией.

1783 г.
Присоединение Крыма

1787 г.
Путешествие Екатерины II

в Новороссию и Крым

Новая русско-турецкая война

1774-1787 гг.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
В 1787 г. Турция потребовала вывести русские войска из Грузии и

оставить Крым. Россия турецкий ультиматум отклонила.

1788 г. – взятие крепости Очаков (Г.А. Потмекин)

1789 г. – битвы под Фокшанами и на р.Рымник (А.В. Суворов)

1790 г. 
Взятие Измаила (А.В. Суворов)

Морские сражения при Керчи и Тендре (Ф.Ф. Ушаков)

1791 г. Ясский мир
Земли между Бугом и Днестром

Признание присоединения Крыма к России

1791 г. 
Сражения при Бабадаге и при Мачине (Н.В. Репнин)

Битва у мыса Калиакрия (Ф.Ф. Ушаков)



Разделы Польши
1764 г. – король Станислав Понятовский (русский ставленник)

1768-1772 гг. – Барская конфедерация1772 г. – Первый раздел
Россия: Восточная Белоруссия

Пруссия: Поморье
Австрия: Галиция (Львов, Краков)

1793 г. – Второй раздел
Россия: Центральная Белоруссия, Правобережная Украина

Пруссия: Гданьск, Торунь, земли Великой Польши с Познанью
Австрия: не участвовала

Польша (Речь Посполитая) прекратила свое существование

1794-1795 гг. – восстание Т. Костюшко1795 г. – Третий раздел
Россия: Западная Белоруссия, Литва, Курляндия, Волынь

Пруссия: Центральная Польша с Варшавой
Австрия: Малая Польша с Люблином



Отношения с революционной 
ФранциейНе могу допустить, 

чтобы
государством 

управляли сапожники
Всем подданным покинуть 

Францию

Подготовка побега 
Людовика XVI (казнь 1793)

Разрыв дипломатических и 
торговых связей

Антифранцузская коалиция 1795 г.
с Англией и Австрией

Но! В 1796 г. Екатерина II скончалась



Итоги внешней политики 
Екатерины II

• Россия получила выход к Черному морю
• Закончилось воссоединение Белоруссии 

и Украины с Россией
• Присоединены новые территории на 

Дальнем Востоке и в Северной Америке
• Россия превратилась в великую мировую 

державу
Граф А.А. Безбородко:

«При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего
выпалить не смела»



Культура XVIII века
Победа 

светского начала

Способность к 
активным 
контактам

с культурами 
других народов

Развитие 
рационализма 

в общественном 
сознании



Грамотность, образование
I половина XVIII века

• Создание цифирных (начальных) 
школ (1714 г.).

• Открытие профессиональных 
школ (математические, 
навигацкие, медицинские, горные, 
ремесленные, 
кораблестроительные, 
инженерные…) (с 1701 г.)

• Создание закрытых учебных 
заведений для дворянских детей 
(Шляхетский корпус, 1731 г.)

• Выпуск печатных газет 
(«Ведомости», 1702 г.)

• Открытие первой публичной 
библиотеки (1714 г.)

II половина XVIII века
• Основание Московского 

университета (1755 г.)
• Создание Академии художеств 

(1757 г.)
• Открытие Российской Академии 

(1783 г.)
• Создание закрытого учебного 

заведения для дворянских 
дочерей (Смольный институт 
благородных девиц, 1764 г.) 

• Проведение школьной реформы в 
1782-1786 гг. (4-хклассные 
главные народные училища, 2-
хклассные малые народные 
училища)



Наука и техника
1725 г.

Академия Наук
1725-1741 гг.

Экспедиции Витуса Беринга

1745 г.
«Атлас Российской империи»

1765 г.
Паровая машина
И.И. Ползунова

II пол.  XVIII в.
Изобретения И.П. Кулибина
(оптические приборы, часы,

проект одноарочного моста…)

II четв. XVIII в.
Токарные станки

А.К. Нартова

Научный подход к изучению истории
В.Н. Татищев («История Российская»)

 М.М. Щербатов, И.Н. Болтин



М.В. Ломоносов (1711-1765)
Физика
Закон

сохранения
материи и
движения

Химия
Физическая химия

Астрономия
Атмосфера
на Венере

Литература
Оды

Новое стихосложение

История
Антинорманнская

теория

Изобразительное
искусство
Мозаика

География
Северный морской

путь

Московский университет



Общественная мысль
I половина XVIII века

Ф. Прокопович, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир
Идея «регулярного государства»

(абсолютная монархия, рациональное устройство,
мудрая воля правителя, опора на закон)

II половина XVIII века
Екатерина II: монарх – философ, реформатор, лечащий общество

(идеология «просвещенного абсолютизма»)
М.М. Щербатов: усиление влияния родовитого дворянства

Н.И. Новиков: допуск к управлению дворян и свободных сословий
(«Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек»; «Утренний свет»)

А.Н. Радищев: необходимость свержения самодержавной власти
(«Путешествие из Петербурга в Москву», 1790 г.)



Литература
Классицизм 

Ориентация на античные художественные образцы и
на гражданские доблести 

М.В. Ломоносов
В.К. Тредиаковский

А.П. Сумароков
Г.Р. Державин
Д.И. Фонвизин

ода, басня, элегия,
трагедия, комедия,

повесть (гистория), роман

Силлабо-тоническое стихосложение
В.К. Тредиаковский (1703-1768) и М.В. Ломоносов

Сентиментализм (с кон. XVIII в.)
Интерес к чувствам и переживаниям простого человека

Н.И. Карамзин
«Бедная Лиза», «Письма русского путешественника»



Театр и музыка
Ф.Г. Волков (1729-1763)

Кон. 1740-х гг. – русская театральная труппа в Ярославле
1752 г. – переезд в Петербург

1756 г. – Русский театр (первый русский
профессиональный постоянный публичный театр)

Крепостные театры
Театры Шереметевых в Кускове и 

Останкине

1738 г.
Танцевальная школа

в Петербурге
(Вагановское 

балетное училище)

Сер. XVIII в.
Эрмитажный театр

(итальянская и
французская опера)

Русская опера
Д.С. Бортнянский (1751-1825) «Сокол», «Праздник сеньора»

Е.И. Фомин (1761-1800) «Ямщики на подставе», «Орфей»



Архитектура
II треть XVIII века

Русское барокко («причудливый»)
Торжественность, нарядность, контрасты,

стремление к величию и пышности
Варфоломей Растрелли

Д.В. Ухтомский, С.И. Чевакинский

Смольный монастырь
Большой Екатерининский 
дворец в Царском Селе

Зимний дворец
Большой дворец в 

Петергофе

Никольский
Морской собор

Колокольня
Троице-Сергиевой 

лавры



Архитектура
III треть XVIII века

Классицизм
Строгость, симметричность, использование

античного декора
В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Е.И. Старов

Дом Пашкова в Москве
Михайловский замок 

в Петербурге

Сенат в Кремле
Московский университет

Здание Дворянского собрания в Москве
Дом-усадьба Демидова

Таврический дворец
в Петербурге



Изобразительное искусство
II половина XVIII века

Живопись (портрет, пейзаж)
Портрет: Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский

Пейзаж: С.Ф. Щедрин

Портрет В.Н. Суровцевой Портрет Д.А. Демидова Портрет М.И. Лопухиной

Скульптура (портреты)
Ф.И. Шубин

(Ломоносов, Румянцев,
Потемкин, Павел I и др.)

Монументальная скульптура
Э. Фальконе

(Медный всадник, 1782 г.)


