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Социальные движения
Внешняя политика



Восстание Пугачева
◼ Крестьянская война под предводительством Емельяна 

Пугачева — самый сильный социальный взрыв в годы 
правления Екатерины II и наиболее организованное 
выступление народных низов против правящего режима за 
последние 200 лет.

◼  Основные события крестьянской войны происходили в 
течение 2 лет — с 1773 по 1775 гг. 

◼ Местом восстания стала обширная территория между 
Уралом и Поволжьем. 

◼ Основными участниками восстания стали — крепостные 
крестьяне, казаки, горнозаводские рабочие, угнетаемые 
народы Поволжья.

◼  Лидером восстания — донской и затем яицкий казак 
Емельян Пугачев (1742 — 1775), выступивший в роли 
самозванца и выдавший себя за чудом выжившего мужа 
Екатерины, «народного царя» Петра III (Петра 
Федоровича). 





Царский портрет Пугачёва, нарисованный в Бердах 
поверх портрета Екатерины II
. Государственный исторический музей



Особенности восстания
◼ — яркий антикрепостнический характер;
◼ — широкий размах;
◼ — впервые в истории — четкая организация, наличие ясных целей;
◼ — вовлечение самых разных слоев общества (не только крестьян);
◼ — практическое отсутствие в рядах восставших дворян (в отличие от армии 

Ивана Болотникова, имевшей крестьянско-дворянский состав);
◼ — соединение социального протеста с протестом против национального гнета 

(народы Поволжья).
◼ В то же время для восстания были характерны.
◼ — наивный монархизм масс (очередной случай веры в «хорошего царя» и не 

отрицание монархии в принципе);
◼ — амбиции и монархизм самого Пугачева, который пытался стоять «над» 

народом, полностью не отождествлял себя с восставшими («народа у меня как 
песку»), стремился стать не столько освободителем, сколько новым царем по 
примеру других самозванцев;

◼ — расслоение среди верхушки восставших (ряд сподвижников Пугачева 
стремились к обогащению во время восстания, видели себя будущей 
аристократией и, в конечном итоге, выдали Пугачева императрице, получив 
гарантии своего личного статуса).

◼



Этапы восстания
◼ Первоначальным очагом восстания стало яицкое (уральское) казачество на 

реке Яик (Урал), поселенное там для охраны южных рубежей России от 
кочевников из Средней Азии. 

Восстание проходило в три этапа:
◼ — первый этап — восстание казаков в районе реки Яик (Урал) в 1773 г., 

переход на сторону восставших ряда военных городков-крепостей вдоль 
южной границы, осада Оренбурга;

◼ — второй этап — перенесение боевых действий в Приуралье в 1774 г., 
вовлечение в восстание горнозаводских рабочих (работавших на уральских 
заводах, в том числе металлургических и военных) и нерусских народов 
Приуралья (например, башкир под предводительством Салавата Юлаева); 
организация восставших, введение единого командования, вооружение 
восставших уральским оружием, в том числе артиллерией;

◼ — третий этап — перенесение боевых действий в Поволжье в середине 1774 
г., осада Казани, первые крупные поражения восставших, отступление вниз 
по Волге в сторону Дона, отход от восстания башкир, разгром восстания и 
пленение Пугачева. Одним из самых главных указов Пугачева в качестве 
самозванного царя Петра III был Манифест от 31 июля 1774 г., в котором 
«царь» (Пугачев) освобождал крестьян от крепостной зависимости, жаловал 
землями и освобождал от налогов.

◼



◼ В середине 1774 г. правительство Екатерины II оправилось от 
первоначального шока. 

◼ Кроме того, была прекращена русско-турецкая война 1768 — 1774 гг., и 
против восставших были брошены закаленные в войне части 
регулярной армии. 

◼ В июле 1774 г. армия Пугачева была наголову разбита под Казанью 
правительственной армией под командованием полковника 
Михельсона, после чего восставших предали башкиры, которые решили 
возвратиться в степи. 

◼ Эти события стали переломными в восстании — после 1,5 лет 
наступления восставшие стали отступать вниз по Волге. Отступающую 
армию Пугачева преследовали правительственные войска под 
командованием А.В. Суворова. 

◼ 14 сентября 1774 г. Пугачев был выдан правительству своими 
соратниками, зажиточными казаками, в обмен на прощение. 

◼ 6 января 1775 г. Е. Пугачев был казнен в Москве на Болотной площади. 
Вскоре были подавлены локальные очаги восстания.









«Подлинное 
изображение 
бунтовщика и 
обманщика Емельки 
Пугачева». Гравюра. 
Вторая половина 1770-х 
годов



Василий Перов «Суд Пугачёва» (1879), Русский 
музей, Санкт-Петербург



Народные движения.
◼  Восстание крестьян под предводительством Пугачева было не 

единственным восстанием того времени. 
◼ Другой мошной крестьянской войной, вспыхнувшей за 

несколько лет до пугачевского бунта, стала «Колиивщина» — 
восстание крестьян на Правобережной Украине — польской 
половине Украины. Размах восстания был настолько сильным, 
что власти Польши обратились к Екатерине II с просьбой о 
помощи, и восстание было подавлено совместно русскими и 
польскими войсками. 

◼ Восстания в эру Екатерины II носили не только социальный, но 
и национально-освободительный характер. Ярким примером 
стало национально-освободительное восстание польского 
народа под предводительством Тадеуша Костюшко. 

◼ Восстание началось в 1793 г. в знак протеста против раздела 
Польши между Россией и Австрией и Пруссией и было 
подавлено рус скими и союзными войсками.



Усиление репрессивной политики

Восстания, в особенности крестьянская война под предводи тельством 
Пугачева, подтолкнули Екатерину II к усилению репрессивной 
политики:

◼ — в 1775 г., после разгрома пугачевского бунта, было ликвидировано 
яицкое казачество, уничтожены казачьи крепости, а река Яик 
переименована в Урал;

◼ — в 1775 г. были ликвидированы запорожское казачество и 
Запорожская Сечь — последний оплот вольности на Украине, 
кошевой атаман запорожских казаков П. Конашевич-Сагайдачный 
(1691 — 1803) был сослан на Соловки, где умер в возрасте 112 лет;

◼ — одновременно уничтожаются остатки самоуправления Украины 
(ранее, в 1764 г., ликвидируется институт гетманства);

◼ — в 80 — 90-е гг. XVIII в. происходят репрессии против польских 
патриотов и польского самоуправления, Тадеуш Костюшко — 
польский национальный лидер был заключен в тюрьму.

◼



Внешняя политика Екатерины

◼ Стремление укрепить  позиции  и влияние 
России в Европе

◼ Обеспечение безопасности южных границ, 
борьба за выход к Чёрному морю

◼ Участие в разделе Польши между 
странами Европы.

◼ Дальнейшее освоение и присоединение 
новых территорий.



Русско-Шведская война 1788-1790
 
◼ Причиной войны послужило участие России во внутренних делах Швеции. В 

частности, активное позиционирование России в роли гаранта будущей 
конституции Швеции, которое было отменено королём Густавом III в 1772 году и 
в дальнейшем послужившее поводом для двусторонней напряжённости. 

◼ Также важным фактором явилось вооружение российской эскадры, 
назначенной для действий в Средиземном море.

◼ Воспользовавшись тем, что главные русские силы были отвлечены на войну с 
Турцией, шведская армия в количестве 38 000 человек под командованием 
короля Густава III вторглась 21 июня 1788 на территорию России, но была 
остановлена русскими войсками в количестве около 19 000 человек под 
командованием генерал-аншефа В. П. Мусина-Пушкина

Итог: Верельский мир (1790) 
◼ восстановление «вечного мира», подтверждение незыблемости 

постановлений Ништадского и Абоского мирных договоров
◼ сохранение статус-квои неизменности довоенных границ
◼ взаимное освобождение пленных
◼ установление правил взаимного салютования флотов в Балтийском море и в 

собственных портах
◼ подтверждение разрешения российского правительства о беспошлинных 

закупках Швецией в русских балтийских портах хлеба (зерна, муки) на 50 тысяч 
рублей и пеньки на 200 тысяч рублей ежегодно[



Разделы Польши.
◼ 1772- первый раздел (Россия, Австрия, Пруссия) Россия 

получила Восточную Белоруссию и часть Литвы.
В 1772 году Пруссия и Австрия, опасаясь усиления российского 

влияния в Польше и её успехами в войне с Османской 
империей (Турция), предложили Екатерине провести раздел 
Речи Посполитой в обмен на прекращение войны, угрожая в 
противном случае войной против России. Россия, Австрия и 
Пруссия ввели свои войска.

◼ 1793- второй раздел Польши ( Россия, Пруссия) Россия 
присоединила Белоруссию с Минском и часть Правобережной 
Украины. Подавила национальную борьбу во главе с 
Костюшко.

◼ 1795- третий раздел Польши( Россия, Австрия, Пруссия. 
Россия присоединила Литву, Западную Белоруссию, Волынь, 
Курляндию.

◼ 13 октября 1795 года — конференция трёх держав о падении 
польского государства, оно потеряло государственность и 
суверенитет.



 Русско-турецкая война 1768—1774

◼ Когда вспыхнуло восстание Барской конфедерации, турецкий султан 
объявил войну России, используя как предлог то, что один из 
русских отрядов, преследуя поляков, вошёл на 
территорию Османской империи. 

◼ Русские войска разбили конфедератов и стали одерживать одну за 
другой победы на юге. Добившись успеха в ряде сухопутных и 
морских битв 

◼ Сражение при Козлуджи 9 июня 1774 (А.В.Суворов, М.Ф.Каменский)
◼  сражении при Рябой Могиле 18 июня 1770 (Петр Румянцев)
◼ Кагульское сражение 1 августа 1770 (Петр Румянцев)
◼ Ларгское сражение 7 июля 1770 (Петр Румянцев)
◼ Чесменское сражение 5-7 июля 1770 (Г.А. Спиридов, Алексей Орлов)
◼ Россия заставила Турцию подписать Кючук-Кайнарджийский 

договор, в результате которого Крымское ханство формально 
обрело независимость, но де-факто стало зависеть от России. 
Турция выплатила России военные контрибуции в порядке 4,5 
миллионов рублей, а также уступила северное побережье Чёрного 
моря вместе с двумя важными портами.





Между войнами.Присоединение 
Крыма.

◼ После окончания русско-турецкой войны 1768—1774, политика России в 
отношении Крымского ханства была направлена на установление в нём 
пророссийского правителя и присоединении к России. 

◼ Под давлением русской дипломатии ханом был избран Шахин Гирей. 
Предыдущий хан — ставленник Турции Девлет IV Гирей — в начале 1777 
года попытался оказать сопротивление, но оно было подавлено 
А. В. Суворовым, Девлет IV бежал в Турцию.

◼  Одновременно была недопущена высадка турецкого десанта в Крыму 
и тем самым предотвращена попытка развязывания новой войны, 
после чего Турция признала Шахина Гирея ханом. 

◼ В 1782 году против него вспыхнуло восстание, которое подавили 
введённые на полуостров русские войска, а в 1783 году манифестом 
Екатерины II Крымское ханство было присоединено к России (Этим 
занимался Григорий Потемкин).

◼ После победы императрица вместе с австрийским 
императором Иосифом II совершила триумфальную поездку по Крыму.



Русско-турецкая война 1787-1792

  Война являлась безуспешной попыткой Османской империи вернуть 
себе земли, отошедшие к России в ходе Русско-турецкой войны 
1768—1774, в том числе и Крым. 

◼ Здесь также русские одержали ряд важнейших побед, как 
сухопутных —Кинбурнская баталия 1 октября 1787 (А.В.Суворов)

◼ Сражение при Рымнике 11 сентября 1789 (А.В. Суворов)
◼  взятие Очакова 6 декабря 1788 (А.В.Суворов)
◼ взятие Измаила 11 декабря 1790 (А.В.Суворов)
◼ сражение под Фокшанами 21 июля 1789 (А.В. Суворов)
◼ отбиты походы турок на Бендеры и Аккерман и др.,
◼  так и морских — сражение у Фидониси (1788)
◼ Керченское сражение  8 июля 1790 (Ф.Ф. Ушаков)
◼  Сражение у мыса Тендра 28-29 августа 1790 (Ф.Ф.Ушаков) 
◼  Сражение при Калиакрии  31 июля 1791 (Ф.Ф. Ушаков)
В итоге Османская империя в 1791 году была вынуждена 

подписать Ясский мирный договор, 
закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также 
отодвигавший границу между двумя империями до Днестра.







Итоги войны

◼ Войны с Турцией ознаменовались крупными 
военными победами Румянцева, Орлова-
Чесменского, Суворова, Потемкина, 

Ушакова, утверждением России на Чёрном море. 
◼ В результате их к России отошло Северное 

Причерноморье, Крым, Прикубанье, 
◼ усилились её политические позиции на 

Кавказе и Балканах
◼  укреплён авторитет России на мировой арене.



Григорий Потемкин



А.В. 
Суворов



Ф.Ф.Ушаков



Дальнейшее освоение и 
присоединение новых 
территорий.
◼ 1783-подписан Георгиевский трактат- 

Восточная Грузия стала находиться под 
протекторатом России.

◼ 1784- появление первых поселений на Аляске.
◼ 1786- начало вхождения в состав России 

Дагестана
◼ 1796- начало похода русских войск в 

азербайджанские провинции Персии.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

◼ Укрепилась власть императрицы — самодержавная монархия — путём проведения 
серьёзных реформ в государственном управлении. При этом Екатерина II пыталась идти 
в ногу с Европой, быть « просвещённой» императрицей, время её правления так и 
называлось – век просвещённого абсолютизма.

◼ Значительно расширила привилегии дворянства. Это был « золотой век»  русского 
дворянства»

◼ Произошли значительные прогрессивные изменения в экономике, начиная со свободы 
предпринимательства и заканчивая указами, разрешающими крестьянам открывать 
фабрики и заводы. Это был период экономической мощи России.

◼ В правление Екатерины происходило дальнейшее развитие культуры. Императрица 
покровительствовала художникам, писателям, философам, совершенствовала систему 
образования, поддерживала развитие науки.

◼ Однако именно при Екатерине II значительно усилился феодальный гнёт. Любые 
выступления народа жестоко карались (вспомним расправу над Пугачёвым). 
Пресекалось любое инакомыслие, критика существующего строя.

◼ Екатерина II  проводила успешную внешнюю политику. Именно в её правление Россия 
добилась выхода к Чёрному морю, присоединила Крым, Прибалтику.  В результате 
разделов  Польши Россия присоединила всю Белоруссию и большинство украинских 
земель. Таким образом, значительно усилился международный авторитет государства.
























