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КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

• Екатерининская эпоха 
стала расцветом 
крепостничества. 
Практически сразу после 
воцарения императрица в 
особом Указе заявила о 
полном повиновении 
крестьян помещикам. 
Данное событие 
окончательно решило 
гражданских прав всех 
крепостных, но оставила 
при этом обязанности. 
Крепостные несли 
повинности в пользу 
государства.



КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

• В 1765 году по императорскому указу помещикам 
разрешалось отправлять крепостных на каторгу. 
Каждый душевладелец имел право без суда и 
следствия отправить крестьянина в Сибирь. Причиной 
мог послужить самый незначительный повод. А в 1767 
году последовал новый Указ о запрете на жалобы 
крепостных. В случае несоблюдения Приказа 
крепостной мог отправиться на пожизненную каторгу 
в Нерчинск. Следствием Указа стала полная 
правовая незащищенность целого сословия. В 1783 
году официально крепостное право укрепилось на 
Украине.



РОСТ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СЛОЯ

• Количество крепостных за годы 
правления Екатерины значительно 
увеличилось. Только по личным 
приказам императрицы своим 
приближенным она раздала 
свыше 800 тысяч душ из числа 
государственных. Кроме того, по 
приказу Екатерины Великой была 
проведена секуляризация 
церковных земель, а все 
крестьяне, принадлежавшие 
монастырям и церквям 
переходили под ведение 
Коллегии экономии. И каждый 
был вынужден платить налог в 1,5 
рубля с человека в пользу 
государства.



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН

• Крепостные не имели практически никаких прав. 
Помещики могли распоряжаться ими по своему 
усмотрению. Активно распространялась 
торговля крепостными, при этом могли 
разделяться семьи. Крестьянин при продаже не 
получал земли, то есть практически становился 
безземельным и не имел источника для 
пропитания. Цены на крепостном рынке 
зависели от разных факторов: пола, возраста, 
физической силы и умений. Иногда цены за 
людей были гораздо ниже, чем за породистых 
животных.



ИТОГИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КРЕСТЬЯНСКОМ ВОПРОСЕ

• Таким образом, можно сказать, что при Екатерине 
Великой крепостное право достигло своего 
расцвета. Все права на распоряжение крепостными 
были переданы помещикам, а сами люди 
становились лишь движимым имуществом. Именно 
данные события показали необходимость в 
изменении ситуации, что было доказано 
Крестьянской войной. 

• Несмотря на все это, существует и положительный 
момент. В правление Екатерины крестьян запретили 
приписывать к заводам и другим производствам. 
Теперь сам человек мог решать куда и когда ему 
наняться на работу, другими словами Екатерина 
положила начало вольнонаемному труду.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773–1775 ГГ.



ВОССТАНИЕ ПУГАЧЕВА

• Восстание Пугачёва (Крестьянская 
война 1773—1775 
годов, Пугачёвщина, Пугачёвский 
бунт, Пугачёвское 
восстание, Восстание под 
предводительством Емельяна 
Пугачёва) — восстание яицких 
казаков, переросшее в 
полномасштабную войну 
казаков, крестьян и народов Урала 
и Поволжья с правительством 
императрицы Екатерины II. При 
этом классовый характер 
восстания до сих пор является 
предметом научной полемики. 
Историки Е. В. Анисимов, А. Б. Кам
енский и В. В. Шелохаев, 
оценивая этническую, социальную 
природу и характер восстания, 
называют его «гражданской 
войной»



ВОССТАНИЯ ПУГАЧЕВА

• Главной причиной народных волнений, включая 
восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева, было усиление крепостного права и рост 
эксплуатации всех слоев черного населения. Казаки 
были недовольны наступлением правительства на их 
традиционные привилегии и права. Коренные 
народы Поволжья и Приуралья испытывали 
притеснения и  от властей, и от действия русских 
помещиков и промышленников. Войны, голод, 
эпидемии также способствовали народным 
восстаниям. (Например, московский чумной бунт 
1771 г. возник вследствие эпидемии чумы, 
занесенной с фронтов русско-турецкой войны.)



МАНИФЕСТ «АМПЕРАТОРА»

• «Самодержавного амператора, нашего 
великого государя, Петра Федоровича 
Всероссийского и прочая... Во имянном моем 
указе изображено Яицкому войску: как вы, други 
мои, прежным царям служили до капли своей 
крови... так вы послужите за свое отечество мне, 
великому государю амператору Петру 
Федоровичу... Будити мною, великим государем 
жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые 
мне... винные были... в всех винах прощаю и 
жаловаю вас: рякою с вершины и до устья и 
землею, и травами, и денежным жалованием, и 
свиньцом, и порохам, и хлебным правиянтам». 



НАЧАЛО ПУГАЧЕВЩИНЫ

• 17 сентября 1773 г. он зачитал свой первый манифест 
перед 80 казаками. На другой день у него уже было 200 
сторонников, а на третий - 400. 5 октября 1773 г. Емельян 
Пугачев с 2,5 тыс. сподвижников начал осаду Оренбурга. 

• Пока «Петр III» шел к Оренбургу, весть о нем облетела 
всю страну. По крестьянским избам шептались, как везде 
«амператора» встречают «хлебом-солью», торжественно 
гудят в его честь колокола, казаки и солдаты гарнизонов 
небольших пограничных крепостиц без боя распахивают 
ворота и переходят на его сторону, «кровопийц-дворян» 
«царь» без промедления казнит, а их вещами жалует 
восставших. Сначала некоторые храбрецы, а потом 
целые толпы крепостных с Волги побежали к Пугачеву в 
его лагерь у Оренбурга. 



ПУГАЧЕВ У ОРЕНБУРГА

• Оренбург был хорошо 
укрепленным губернским 
городом, его защищали 3 тыс. 
солдат. Пугачев стоял под 
Оренбургом 6 месяцев, но взять 
его так и не сумел. Однако войско 
восставших выросло, в некоторые 
моменты восстания его 
численность достигала 30 тыс. 
человек. На выручку осажденному 
Оренбургу с верными Екатерине II 
войсками спешил генерал-майор 
Кар. Но его полуторатысячный 
отряд был разгромлен. То же 
произошло и с воинской 
командой полковника Чернышева. 
Остатки правительственных войск 
отступили в Казань и вызвали там 
панику среди местных дворян. 
Дворяне уже были наслышаны о 
свирепых расправах Пугачева и 
начали разбегаться, бросая дома 
и имущество. 



ПУГАЧЕВ В ПОВОЛЖЬЕ
2 июля 1774 г. император» с 20-тысячным 
войском взял Казань. Но в казанском кремле 
заперся правительственный гарнизон. К нему 
на помощь подоспели царские войска во главе 
с Михельсоном. 17 июля 1774 г.  Михельсон 
разбил пугачевцев. «Царь Петр Федорович» 
бежал на правый берег Волги, и там 
крестьянская война развернулась вновь с 
большим размахом. Пугачевский манифест 31 
июля 1774 г. даровал крепостным волю и 
«освободил» крестьян от всех повинностей. 
Везде возникли повстанческие отряды, которые 
действовали на свой страх и риск, часто вне 
связи друг с другом. Интересно, что обычно 
восставшие громили усадьбы не своих хозяев, 
а соседних помещиков. Пугачев с главными 
силами двигался к Нижней Волге. Он с 
легкостью брал маленькие города. К нему 
пристали отряды бурлаков, поволжских, 
донских и запорожских казаков.  На пути 
восставших стояла мощная крепость Царицын. 
Под стенами Царицына в августе 1774 г. 
пугачевцы потерпели крупное поражение. 
Поредевшие отряды мятежников начинали 
отступать туда, откуда пришли, - на Южный 
Урал. Сам Пугачев с группой яицких казаков 
переплыл на левый берег Волги.



РАСПРАВЫ И КАЗНИ

• Победа правительственных войск сопровождалась зверствами, 
не меньшими, чем творил Пугачев над дворянами. 
Просвещенная императрица заключила, что «в теперешнем 
случае казнь нужна для блага империи». Склонный к 
конституционным мечтаниям Петр Панин реализовал призыв 
самодержицы. Тысячи людей были казнены без суда и следствия. 
На всех дорогах восставшего края валялись трупы, выставленные 
в назидание. Невозможно было счесть крестьян, наказанных 
кнутом, батогами, плетьми. У многих отрезали носы или уши. 
Емельян Пугачев сложил свою голову на плахе 10 января 1775 г. 
при большом стечении людей на Болотной площади в Москве. 
Перед смертью Емельян Иванович поклонился соборам и 
попрощался с народом, повторяя прерывающимся голосом: 
«Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил 
перед тобою». Вместе с Пугачевым были повешены несколько 
его сподвижников. Знаменитого атамана Чику увезли для казни в 
Уфу. Салават Юлаев оказался на каторге. Пугачевщина 
кончилась


