
Политика «просвещенного абсолютизма» 
Екатерины II.

1. Становление Екатерины II как императрицы;
2.  Социально- экономическое развитие России 

второй половины XVIII столетия;
3.  Реформы Екатерины II;
4.  Образование, просвещение и культура



«ПРОСВЕЩЁННЫЙ 
АБСОЛЮТИЗМ»

Политика Екатерины II, 
провозгласившей основой 
своего правления заботу о 
благоденствии подданных 

в соответствии с 
законами, исходящими от 

монарха. Идеи этой 
политики были привиты 

европейской философией 
Просвещения.



Становление Екатерины II как 
императрицы• Екатерина II Алексеевна (урожденная 

София Августа Фредерика, принцесса 
Ангальт-Цербстская) родилась 21 
апреля (2 мая) 1729 года в тогда 
немецком городе Штеттин — столице 
Померании;
• В 1744 году российской императрицей 
Елизаветой Петровной вместе с 
матерью была приглашена в Россию 
для последующего сочетания браком с 
наследником престола великим князем 
Петром Фёдоровичем, будущим 
императором Петром III ;
• Сразу после приезда в Россию стала 
изучать русский язык, историю, 
православие, русские традиции, так 
как стремилась наиболее полно 
ознакомиться с Россией, которую 
воспринимала как новую родину.
•«Я хотела быть русской и чтобы 
русские меня любили» - Екатерина II



Вступление на 
престол•Екатерина поставила себе цель завоевать расположение императрицы, своего мужа и 

русского народа;
• В течение шести месяцев правления Петра III отношения Екатерины с мужем  стали  
враждебными. Екатерина тщательно готовила заговор, опираясь на поддержку братьев 
Орловых, Н. И. Панина, К. Г. Разумовского, Е. Р. Дашковой и др.
• В ночь на 28 июня 1762 года, когда император находился в Ораниенбауме, Екатерина тайно 
прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена 
самодержавной императрицей. В итоге возглавившей переворот Екатерине с готовностью 
присягнули не только полки гвардии, но и Сенат и Синод.

Характер и образ 
правления�Императрица сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом:

•Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
•Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его 
соблюдать законы.
•Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
•Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
•Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям
�. Екатерина II  умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и талантливых;
�Екатерина была сдержанна, терпелива, тактична;
� За все время царствования Екатерины практически не было шумных отставок, никто из 

вельмож не подвергался опале, не был сослан и тем более казнен



Религиозная политика
политика религиозной терпимости. Представители всех традиционных 
религий не испытывали давления и притеснения. В 1773 г. издаётся закон 
о терпимости всех вероисповеданий, запрещающий православному 
духовенству вмешиваться в дела других конфессий; 

светская власть оставляет за собой право решать вопрос об учреждении 
храмов любой веры;

В 1764 году была проведена секуляризация земель, принадлежащих 
православной церкви;

прекращение  преследования старообрядцев

ОТНОШЕНИЕ К КРЕСТЬЯНСКОМУ 
ВОПРОСУ•крепостное право антигуманно;

•наличие рассуждений о различных вариантах ликвидации 
крепостничества;
•конкретных действий нет: боязнь дворянского бунта и переворота;
•убежденность в  духовной неразвитости русских крестьян- 
опасность предоставления им свободы.



Интересный факт из 
жизни

 Екатерины IIЗадолго до кончины Екатерина составила 
эпитафию для своего будущего надгробия: 
«Здесь покоится Екатерина Вторая. Она 
прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти 
замуж за Петра III. В четырнадцать лет она 
приняла троякое решение: понравиться 
своему супругу, Елизавете и народу. Она не 
упустила ничего, чтобы добиться в этом 
отношении успеха. Восемнадцать лет, 
исполненных скуки и одиночества, 
побудили ее прочесть много книг. Взойдя на 
российский престол, она приложила все 
старания к тому, чтобы дать своим 
подданным счастье, свободу и 
материальное благополучие. Она легко 
прощала и никого не ненавидела. Она была 
снисходительна, любила жизнь, отличалась 
веселостью нрава, была истинной 
республиканкой по своим убеждениям и 
обладала добрым сердцем. Она имела 
друзей. Работа давалась ей легко. Ей 
нравились светские развлечения и 
искусства». 

«Она хотела быть счастливой женщиной, 
но стала всего лишь великой 
императрицей»,- Екатерина II



Социально- экономическое 
развитие

 России второй половины
 XVIII столетияПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН:

1.  расширение хозяйства за счёт сокращения крестьянских наделов;
2.  увеличивался срок  проводимый крестьянами на барщине;
3.  увеличился объём оброка(взимался в денежной форме); 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

1. господство уральских заводов;
2. появление новых центров текстильной индустрии;
3. манифест от 17 марта 1775 г. ликвидировал промышленные

 монополии и провозгласил свободу предпринимательства;
4.     центры внутренней торговли- ярмарки;
5.      1 января  1769 г. выпуск бумажных денег-ассигнаций;

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
1. появление целых сел, занятых промыслом и торговлей;
2. вовлечение новых областей: Среднее и Нижнее Поволжье, 

Северный Кавказ, Юг;
3.     мануфактура (90 % рабочих- наёмные) ;

4.металлообрабатывающие мануфактуры Центра и Среднего Поволжья;
5. поддержка правительства помещичьего хозяйства.



Внутренняя политика Екатерины II 
(1762-1796)

1780 г. ликвидация автономии 
Левобережной Украины

Поддержка дворянства

1764 г. секуляризация церковных 
земель

«Просвещённый абсолютизм»

1775 г. ликвидация Запорожской 
Сечи

Укрепление абсолютистского 
государства

1775 г. губернская реформа

•Раздача государственных крестьян
•Денежные ссуды
•1762 право ссылать на каторгу
•1767 запрещение крестьянам жаловаться
•1785 Жалованная грамота дворянству

•«союз государей и философов»
•1767-1768 Комиссия по уложению

•50 губерний
•генерал-губернаторы обладают
   полнотой власти
•выделение окраин



Восстание под 
предводительством
Емельяна Пугачева

ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ:
1. усиление феодального гнёта;
2. угнетение местных народностей;
3. недовольство работных людей горных заводов

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. крестьяне;
2. работные люди;
3. казацкая беднота;
4. местные народности.

ТЕРРИТОРИЯ:
• от Воронежа и Тамбова
• на западе до Тюмени
• на востоке и от Каспия
• на юге до Нижнего Новгорода
• Перми на севере



Ход восстания
• май 1773 Яицкий городок;
•  сентябрь 1773 Татищева крепость;
• 1773 осада Оренбурга;
• ноябрь-декабрь 1773 распространение Оренбургская, Пермская,
Симбирская губернии, Поволжье;
• начало 1774 перелом в пользу правительства;
• май 1774 горнозаводской Урал, отход в Поволжье, Казань;
• наибольший размах: Саранск, Пенза, Саратов, Царицын;
• 10.01.1775 казнь Пугачева

Особенности восстания
• небывалый размах;
• соединение антифеодального и национального движений;
• организация: штаб, военная коллегия,
 полки, снабжение;
• программа: уничтожение
 крепостнического строя и дворянства.



Причины 
поражения:• раздробленность сил;

• локальность;
• недостаточная организованность;
• отсутствие военной подготовки;
• не преодолена национальная вражда;
• монархические иллюзии.

Значение
:• крупнейшее в истории России крестьянское восстание;

• задействованы сотни тысяч человек;
• высокие цели: уничтожение крепостнического строя, дворян;
• создание кооперации с заводами Урала.



Основные внешнеполитические 
задачи:

1. Побережье Черного моря 
обезопасить от Турции и 
Крыма;

2.  Обезопасить южные 
границы;

3.  Приобретение устья Дуная;
4.  товарность с/х – устье 

Днепра

Воссоединение украинских 
и белорусских земель

Борьба с 
революционной 

Францией



Русско- турецкая война 1768- 
1774противоречия

районы боевых 
действий

полководцы

основные 
сражения

договор в 
Кючук- 

Кайнарджи 1774 

между Россией и Францией + Австрия

•Северное Причерноморье
•Закавказье

Румянцев, Суворов, Ушаков

•Ларга 1770
•Кагул 1770
•Хиосский пролив 1770
•Чесменская бухта 1770
•Козлуджа

•России- земли между Бугом и Днепром,
крепости в Крыму, Кабарда;
•Крымское ханство- независимо от Турции;
• Свободный проход торгового флота России
через проливы





РУССКО- ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1787-1791

причина

международная 
обстановка

 ход войны

Ясский договор 1791

 противоречия между Россией и Турцией из-за
Крыма (1783) и Грузии (1783)

 союз Англии,Пруссии и Голландии против России;
 война со Швецией 1788-1790

1787 Кинбурн
1788 Очаков                 Суворов
1789 Фокшаны
1789 Рымник
1790 Измаил 
победы русского флота (Ушаков) в 
Керченском проливе, у островов 
Тендра и Калиакрия

• русско- турецкая граница по Днестру;
•России- Очаков и Крым;
•  вывод русских  войск  из Грузии





Разделы 
Польши

Пруссии- 
Поморье, часть 
Великой Польши;
Австрии- Галиция;
России- часть 
белорусских земель

1791- новая 
конституция 
Польши;
Пруссии- польские 
земли;
России- 
Белоруссия и 
правобережная 
Украина

1793- 1794 
Восстание 
Костюшко;
Австрии и 
Пруссии- польские 
земли;
России- 
Курляндия, Литва, 
Зап. Белоруссия, 
Западная Волынь

I раздел 1772 II раздел 1793 III раздел 1795

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1789-1794

 И ЕКАТЕРИНА II• резко отрицательное отношение;
• поддержка эмигрантов;
• субсидии военных приготовлений против Франции;
• 1791 союз со Швецией и Англией против Франции;
•  подготовка к интервенции русского корпуса;
•  участие России в морской блокаде Франции;
•  реакция внутри страны.



Образование, просвещение и 
культура•Школьная реформа 1782-1786;

•Учреждение двухлетних и четырёхлетних училищ;
•Введение единого срока проведения занятий и классно-урочной системы 
преподавания;

•Выдающийся представитель русского просвещения- Н. И. Новиков;
•Публикация сочинений Шекспира и Сервантеса, Мольера и Гальдони на 
русском языке;
•Издание детского и экономического журналов;
•Формирование творческой интеллигенции.

•Преобладание классицизма: симметричность планировки, чёткость 
горизонтальных и вертикальных линий;
•И. Е. Старов- Таврический дворец;
•Жан Батист Валлен- Деламот- Гостинный двор;
•В.И. Баженов- дом Пашкова;
•М.Ф. Казаков- здание Сената;
•Ф.И. Шубин- серия скульптурных портретов;
•Э. Фальконе- Медный всадник;
•Д. Г. Левицкий- портретист;
•Н.П. Шереметев- московский театр;
•С.Ф. Щедрин- пейзажи.



И. Е. Старов

Таврический дворец



Жан Батист Валлен- Деламот 



В.И. Баженов

дом Пашкова



М.Ф. Казаков

здание Сената



Ф.И. Шубин

М. В. Ломоносов



Э. Фальконе

Медный всадник



П. И. Жемчугова и Н. П. Шереметев

московский театр


