
§15. Пугачевское восстание 1773-1775 гг.



План урока.

 1. Появление 
самозванца. Первые 

сражения.
2. Поражение 
восстания.



Появление самозванца. Первые сражения.

Последняя треть 18 в.: 
1. Усиление протеста крепостных крестьян и работных людей (на 

промыслах и в промышленности).
Причина – слухи о том, что указы о секуляризации церковных 
земель и созыв Уложенной комиссии являются преддверием 

отмены крепостного права.
2. Волнения яицких (уральских) казаков, недовольных усилением 

власти оренбургского губернатора и наступлением на 
традиционные казачьи привилегии (автономией в области суда, 

управления).
3. К восстанию присоединились инородцы: калмыки, башкиры – 

более половины повстанцев, казахи и прочие кочевники. 

Народное восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева 



Появление самозванца. Первые сражения.

В сентябре 1773 г. 
донской казак Емельян 
Иванович Пугачев 
объявил себя чудесно 
спасшимся 
императором Петром III 
и обещал пожаловать 
яицких казаков землей, 
денежным 
довольствием, 
провиантом, 
боеприпасами и 
прощением «во всех 
винах».



Пугачевское восстание. 
Этапы.

Даты Армия Пугачева Места и события



Пугачевское восстание. 
Этапы.

Даты Армия Пугачева, 
состав и кол-во Места и события

1773 г., 
сентяб
рь

200 казаков Захват крепостей Яицкой укрепленной линии

1773 г., 
октябр
ь

8 тыс. 
казаков, 
башкир, 
калмыков, 
марийцев

Осада крепости Оренбург. В 1774 г. генерал 
Голицын регулярными войсками разгромил 
восставших и снял осаду с Оренбурга.
Пугачев с 500 казаками ушел за реку Урал в 
Башкирию, а затем в Казань.

1774 г. 20 тыс.: 
заводские 
работные 
люди и 
отряды 
башкир.

Казань была взята, но Кремль устоял. 
Правительственные полки уничтожили 2 тыс. 
восставших, 10 тыс. взяли в плен, еще 6 тыс. 
разбежались.

1774 г. 20 тыс. чел. Манифест Пугачева. «Победоносное бегство», 
захват Саранска, Пензы, Саратова. 
Сокрушительное поражение восставших.
Пугачев с 160 казаками уходит в степь и 
переправляется на левый берег Волги. Заговор 
против него и казнь в Москве. 



Появление самозванца. Первые сражения.

С отрядом в 200 казаков Пугачев начал захватывать 
крепости Яицкой укрепленной линии, жестоко 

расправляясь с офицерами и их семьями. Солдат из 
гарнизонов принимал в ряды восставших.



К октябрю отряд из 8 тыс. чел. осадил крепость 
Оренбург. К восстанию присоединились отряды 
башкир, калмыков, марийцев, недовольных 

национальной политикой. Восставшие разгромили 
правительственный отряд из 1,5 тыс. солдат. 

Правительство перестало скрывать факт восстания от 
населения.

В 1774 г. генерал Голицын регулярными войсками 
разгромил восставших и снял осаду с Оренбурга.



Пугачев с 500 
казаками ушел за 
реку Урал в 
Башкирию. Ряды 
восставших 
пополнили заводские 
работные люди и 
отряды башкир.
Пугачев терпит 
новые поражения и 
уходит в Казанскую 
губернию (20 тыс. 
чел).
Местные крестьяне 
стали поджигать и 
грабить помещичьи 
усадьбы. И 
встречали своих 
«освободителей» 
хлебом-солью.



Казань была взята, но Кремль устоял. 
Правительственные полки уничтожили 2 
тыс. восставших, 10 тыс. взяли в плен, 

еще 6 тыс. разбежались.



Поражение восстания.
1774 г. – Манифест Емельяна Пугачева – 

обращение к крестьянам.
Пугачев освобождал крестьян от крепостной зависимости, 
рекрутских наборов, подушной и прочих податей и служб, 
награждал «чернь» землями, сенокосными и лесными 
угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами.

Крестьяне пополняли армию Пугачева (20 тыс. чел. при подходе 
к Саратову). Многие священнослужители также 

симпатизировали Пугачеву.
Происходили казни дворян (всего было убито 3 тыс. за время 

восстания).





Восставшим удалось при «победоносном бегстве» 
захватить Саранск, Пензу, Саратов, подойти к 

Царицыну.
24 августа 1774 г. – сокрушительное поражение 

восставших.
Пугачев с 160 казаками уходит в степь и 
переправляется на левый берег Волги. 



Поражение восстания.

К правительственным войскам присоединились 
новые полки во главе с А.В. Суворовым.

 В окружении Пугачева созрел заговор. 15 сентября 
его разоружили, связали и доставили в Яицкий 
городок (из 186 участников казацкого круга 154 

высказались за выдачу его властям).



Поражение восстания.

В январе 1775 г. на Болотной площади в Москве 
состоялась казнь Пугачева. К суду было привлечено 55 
чел. 9 чел. – участников заговора против Пугачева были 

отправлены на пожизненное поселение в 
прибалтийские земли.



Итоги восстания.

1. Человеческие жертвы ( 3 тыс. дворян) и 
материальные потери.

2. Владельцы уральских заводов понесли убытки на 
сумму более 1 млн. руб.

3. Ущерб мастеровым, работным людям и 
промысловым крестьянам – более 1 млн. руб.

4. На восстановление заводов, рудников, имений 
требовались десятки тыс. руб.

5. Крепостное право становится не теоретической, а 
практической проблемой.

6. Восстание стало катализатором реформ 1770-1780 гг. 
по упрочнению господствующего режима.



1. Причина его желания дезертировать со 
службы и пуститься в бега.

2. Кто его завербовал и где?
3. Кто входил в армию повстанцев и 

платили ли им Пугачев жалованье?
4. Что пообещал Пугачев пообещал 

башкирской знати?
5. Как узнали иностранцы о восстании и 

за кого себя выдавал Пугачев?
6. Какая страна, как и почему 

поддерживала Пугачева?
7. Была ли у Пугачева семья и что с ней 

случилось?
8. Что приказала сделать Екатерина 

после казни Пугачева?
9. Черты эпохи Просвещения.



https://prytkovalexey.com/2015/10/18/181020152227/
Именно Франция в тот исторический период выступает главным оппонентом растущей русской 
империи. Она фактически подначивает Турцию, подталкивая Порту к новой войне с Россией. Вредит 
российским интересам в той же Польше. Поддерживает антироссийские силы в Швеции, всё ещё 
жаждущей реванша за поражение в Северной войне.
Людовик  ХV не скрывает от своего посла в Санкт-Петербурге, что «ему выгодно всё, что может 
погрузить Россию в хаос и прежнюю тьму». 
А Пугачёв и нёс тот самый желаемый в Париже хаос. Из переписки французских резидентур в Вене и 
Константинополе возникает фигура опытного офицера Наваррского полка, которого из Турции 
необходимо было как можно скорее переправить в Россию с инструкциями для «так называемой 
армии Пугачёва». На очередную операцию Париж выделял 50 тысяч франков. И это, судя по всему, 
был просто очередной транш. 
Действительно, откуда у емельянова войска были огромные средства, из которых он оплачивал не 
только своих военных специалистов и советников, но и самую настоящую пропагандистскую 
кампанию? Его «прелестные письма», которые сейчас бы назвали агитационными листовками, 
напечатаны были в хороших типографиях и стоили очень приличных денег.
Также бунтовщики не смогли бы самостоятельно чеканить монеты с портретом Петра III и латинским 
девизом: «Я воскрес и начинаю мстить». 
Шла очередная русско-турецкая война. Большую сумму денег Пугачёв  также получил и от Порты, то 

есть Оттоманской империи. И Емельян фактически открыл в тылу у нашей армии второй 
фронт. 
Французы готовили координацию действий между турками и отрядами Пугачёва. В 
частности, как писал из Вены в Константинополь граф де Сен-При: «Турецкая армия 
должна предпринять диверсию в пользу Петра III». В результате Россия была 
вынуждена форсировать подписание мирного договора с Портой, пойдя на 
значительные уступки противнику, несмотря на одержанные блестящие победы.

Пугачев дезертировал из русской армии и некоторое время скрывался в Польше 
наводненной французскими агентами. возвратившись из «дружественной» Польши. 
Пугачев в 1772 появляется на Яике и агитирует казаков пойти на Кубань и 
переметнуться к Турецкому султану, соблазняя имеющимися у него деньгами. Это 
прямая деятельность шпиона и агента влияния!



Емелька сорит деньгами и тратит только на жалование своим рядовым 
солдатам 150 тыс. рублей в месяц или 10 млн долларов в месяц (в переводе 
на современные  деньги).
Пугачев руководил ордами калмыков, башкир, казахов и прочих кочевников 
слегка разбавленных казачьими войсками. Башкиры составляли более 
половины численности повстанческих войск.
Маркиз Пугачев (так его называла Екатерина) пообещал башкирской 
верхушке полную независимость, вывод всех русских людей с башкирских 
земель и подтверждал свои обещания действиями: разорял и жег русские 
селения, даже ему покорные, приказывая жителям следовать за ним.
Таким образом, восстание Пугачева в основе своей есть ни что иное, как 
скоординированное нашествие кочевых народностей с некоторой примесью 
многонационального полубандитского казачества.

Осталось и свидетельство от такого информированного человека как граф 
Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, который видимо пользовался 
многочисленными документами, не дошедшими до нас: «Было бы долго 
перечислять все собранное мною о возмущении Пугачева. Скажу только: 
Толпы разбойников были руководимы французскими и венгерскими 
офицерами. Французы имели увольнительныя свидетельства и паспорты от 
Шуазеля (министр иностранных дел Франции до 1770 года. Паспорта, 
видимо, выданы сразу после начала русско-турецкой войны – faf2000)»



§18-19 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ, 
1762-1796 гг.



План урока.

 1. Русско-турецкая война.
2. Мирная передышка и 

снова войны.
3. Русское военное 

искусство.
4. «Наука побеждать».

5. Окончательный раздел 
Польши.



Задачи Российской Империи.

Задачи 
XVIII в.:

1. Выход к Черному морю: 
сбыт с/х продукции.

2. Включение в состав 
империи 
восточнославянских 
земель (украинцы и 
белорусы).

3. Установление 
отношений с народами 
Кавказа – лояльность 
местных племен. Это 
полиэтничная 
территория с разными 
традициями, развитием, 
религиями, племенной 
враждой.



Задачи Российской Империи.

В 18 в. Ингушетия, Северная Осетия и Чечня 
попросили «добровольно и чистосердечно» 

принять в российское подданство.
Они искали защиты от турецкого султана и 
иранского шаха и хотели сохранить свои 

традиции и обычаи.
Вхождение народов Кавказа в состав РИ 
затянулось на десятилетия в связи с 

постоянными изменами в подданстве РИ.



Внешняя политика.

Польский вопрос.
1763 г. – умирает 
польский король 
Август III.
Для РИ выгоднее 
иметь слабую и 
зависимую от нее 
Польшу, чем 
присоединить часть 
ее территорий.
Екатерина II возводит 
на польский престол 
бывшего фаворита – 
Станислава 
Понятовского.



В 1768 г. турки потребовали у РИ вывести 
войска из Польши и прекратить поддержку 
православных в Польше.
Российское посольство в Турции было 
заточено в подвале Семибашенного замка в 
Стамбуле.
Запад поддерживал Турцию.

ОИ РИ
300 тыс. армия 120 тыс. армия
Плохо обучена Хорошо обучена и 

вооружена
Франция и Австрия Пруссия

Русско-турецкая война 1768-1774



Русско-турецкая война 1768-1774

Главный удар – дунайские княжества Молдавия 
и Валахия (захватили часть), неожиданное 
появление в Средиземном море русского 
флота привело к борьбе балканских народов 
против турецких захватчиков 
(греков, албанцев, молдаван и валахов).





Русско-турецкая война 1768-1774

Под командованием 
Румянцева П.А. 
русская армия 
захватила часть 
дунайских княжеств.
В 1770 г. Румянцев П.
А. разгромил 
превосходящие силы 
турок и крымского 
хана.



25-26 июня 1770 г. произошло Чесменское сражение в Эгейском море.



Русская эскадра под командованием Алексея 
Орлова из 9 линейных кораблей обратила в бегство 

турецкую эскадру из 16 кораблей. Турки были 
загнаны в Чесменскую бухту и заперты в ней. 

Русские смогли заминировать и взорвать один из 
турецких кораблей, огонь перекинулся на другие.
Турция потеряла 20 малых и больших кораблей и 

почти весь личный состав.



Русская эскадра блокировала Дарданеллы, а 
сухопутные войска заняли Крым.

Россия предложила Турции заключить мир, но 
Франция и Австрия подталкивали Стамбул к 

продолжению войны.



Русско-турецкая война 1768-1774

Пруссия инициировала вопрос о разделе Польши.
Раздел был между РИ, Пруссией и Австрией. После 
этого Австрия отказалась поддерживать Турцию и 
турки пошли на мирные переговоры с Россией.

После победы под Козлуджей, когда 8-тыс. войско А.В. 
Суворова сокрушило 40-тыс. войско османов в 10-

часовом бою, Стамбул принял все условия Петербурга.
В 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджирский мирный 

договор.



Русско-турецкая война 1768-1774



КинбурнВыход России к Черному и Средиземному морям 
Англия и Франция восприняли как угрозу своим 
интересам. Пруссия также не хотела усиления 

России.
В 1776 г. Турция потребовала возвратить Кинбурн и 

отказ от поддержки Россией независимого 
Крымского ханства.

В ответ российское власти переселили из Крыма 
христианское население – греков и армян 

(экономика держалась на них), что привело к 
экономическому коллапсу. Также Россия ввела на 
полуостров свои войска во главе с А.И. Суворовым 

и возвела на ханский престол лояльного к ней 
Шагин-Гирея.



Турция устраивает против нового хана ряд 
заговоров и мятежей. 

Во время одного из восстаний против хана турецкий 
десант высадился в Крыму. Подполковник М.И. 
Кутузов был тяжело ранен в бою с янычарами.

Хаджи-Гирей отрекся от престола.



1774 г. русский небольшой отряд отбил 
превосходящих по силам турецкий десант. 

Возглавлял 29-летний командир – Кутузов, будущий 
фельдмаршал. Получил знаменитое ранение в 
голову. Екатерина вручила ему Георгия 4-ой 
степени и отправила лечиться за свой счет в 
Австрию. В 1778 г. Кутузов в битве за турецкую 

крепость Очаков получит такое же ранение. Пуля 
попала «в левый висок, и вышла у правого глаза, 

но не лишила оного», глаз лишь «несколько 
искосило». 



Манифестом Екатерины II от 8 апреля 1783 года было 
возвещено о вхождении Крымского полуострова, 
Тамани и Кубани в состав Российской империи.



Итоги присоединение Крыма:
1. Безопасность южных границ.

2. Освоение плодородных земель Северного 
Причерноморья.

3. Строительство торговых и военных портов.
4. Потемкин основал города в Новороссии: Севастополь, 

Херсон, Николаев, Одесса и др.
5. Потемкин руководил созданием черноморского флота.

После обнародования манифеста в июне 1783 г. у 
Карасубазара, на вершине горы Ак-Кая, князь Г.

А. Потемкин принял присягу на верность России крымской 
знати и представителей всех слоев крымского населения. 

Крымское ханство перестало существовать. В 
декабре 1783 г. Турция, скрепя сердце, признала 

присоединение Крыма к России. Высочайшим указом от 2 
февраля 1784 г. была учреждена Таврическая область под 

управлением князя Г.А. Потемкина. 



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Летом 1787 г. Турция, подстрекаемая Англией, 
предъявила России ультиматум: возвратить 

Крым, вывести войска из Грузии, признать право 
турок досматривать все российские торговые 

суда, проходящие через проливы. 
Ответа не последовало и Турция в августе 

объявляет войну.
Для ликвидации русской военно-морской базы 
Англия, Швеция и Пруссия пообещали Стамбулу 

военную помощь и кредиты. 
Турция высаживает десант под Кинбурном, но из 
5-тыс. отряда в живых останется только 500 чел.
В 1788 г. Потемкин овладеет крепостью Очаков.



Кинбурн



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

А.В. Суворов нанес туркам два тяжелых 
поражения.

При Фокшанах и на реке Рымник.
Отряды Суворова (7 тысяч человек) и австрийца 
принца Кобургского (18 тысяч) 150-тысячная 

турецкая армия планировала разбить и двинуться 
дальше в Молдавию.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
 В России и СРИ А.В. 

Суворов получил титул 
графа и приставку к 
своей фамилии 

«Рымникский», а также 
массу других наград, 

включая шпагу, 
усеянную 

бриллиантами.
А.В. Суворов выиграл 

все 20 крупных 
сражений за период 

своей военной 
карьеры.



Кинбурн

В 1789 г. А.В. Суворов захватил крепости 
Аккерман, Бендеры и форт Гаджибей 

(современная Одесса).
Эскадра Ф. Ушакова одерживала победы над 

турецким флотом.
В 1790 г. Австрия под давлением Англии вышла из 

войны, нарушив союзнические соглашения с Россией.
Исход сражения решила битва А.В. Суворова под 

Измаилом.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Адресованный Мухаммад-паше незадолго до штурма 
ультиматум Суворова: «24 часа на размышление для 
сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм 
— смерть». Гордый отказ одного из османских пашей не 
менее известен: «Скорее Дунай остановится в своём 
течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».
Измаил считался неприступной крепостью.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.

Из 35-тыс. войска 26 тыс. турок пали в бою, 
остальные попали в плен. С нашей стороны -  4 

тыс. убитыми и 6 тыс. ранеными. Падение 
Измаила в 1790 г. ошеломило всю Европу.



Война закончилась заключением Ясского мирного 
договора, по которому Крым и Новороссия на 

вечные времена закреплялись за Россией. Южные 
степи стали хлебной житницей для страны, что 

уже в 1812 г. позволило выдержать удар 
Наполеона.

Турция вернула себе Молдавию и Бессарабию.

Значение Ясского мирного договора:
1. Расширение выхода России к Черному морю.
2. Окончательное признание Крыма за Россией.
3. Освоение обширных плодородных земель на 

юге.



Окончательный раздел Польши

Опека России раздражала польскую шляхту и она искала 
покровителей за рубежом.

В 1790 г. Польша заключила союзный договор с Пруссией 
против России, но события ФБР сгладили разногласия 

между европейскими монархиями.
В 1791 г. Польша приняла конституцию, укреплявшую ее 
самостоятельность. В ответ Россия и Пруссия приступили 
ко второму разделу Польши. К России отошли большая 

часть Белоруссии и Правобережная Украина.
Екатерина II упразднила гетманство и в 1781 г. ввела 
губернское деление, крепостное право и подушную 

подать.
Но у украинского казачества сохранялись привилегии. На 

Украине и в Литве были свои суды и законы.
В Белоруссии воссоздана католическая епархия.



Окончательный раздел Польши
В Польше начался рост 

национально-
освободительного 

движения под 
руководством Тадеуша 
Костюшко. Оно было 

подавлено А.В. 
Суворовым. Начался 
третий раздел Польши.

В 1795 г. Польша 
перестала 

существовать как 
самостоятельное 
государство.

К России отошли 
Западная Белоруссия, 
Литва и Курляндия.



Польская элита не предоставила равные права 
католикам и православным, не облегчила участи 

крестьян, «Liberum veto».

«Свободное вето» (лат. Liberum veto) - право любого члена 
сейма Речи Посполитой своим протестом ликвидировать 
постановление сейма; для принятия решения требовалось 

единогласие.



Екатерина II и ФБР.

Екатерина II спокойно приняла ФБР и даже читала внукам 
Декларацию прав человека и гражданина.

Но после разочаровалась в ФБР: «Идеи философов 
используют подлецы». 
Действия Екатерины II:

1. В 1791 г. она попыталась создать антифранцузскую 
коалицию со Швецией и Пруссией.

2. В 1793 г. она подписала русско-английскую конвенцию, 
включающую экономическую блокаду Франции.

3. В 1795 г. был заключен Тройственный союз между 
Россией, Англией и Австрией и 60-тыс. русский корпус 
начал готовиться к походу на Францию, но Екатерина 

умирает в 1796 г.



Екатерина II и ФБР.

После казни Людовика 
XVI Екатерина прерывает 

все отношения с 
Францией, все 

французские подданные, 
проживающие в России и 
признавшие законность 

революционного 
правительства Франции, 
высылаются из России. 





1. Посмотреть видео с 1:10. 
Объяснить как Суворов сумел 
победить превосходящие силы 
турок.

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=178&v=9bc9jEVS_To
СРАЖЕНИЕ ПОД РЫМНИКОМ
2. Посмотреть 
«История Государства Российско
го - Серия 486 - Штурм Измаила». 
Рассказать о взятии 
неприступной крепости.



§16-17. Жизнь империи в 1775-1796 гг.



План урока.

 1. Реформы местного 
управления.

2. Время жалованных 
грамот.

3. Распространение 
прогрессивных идей.



Реформы местного управления.

1. 1775 г. – Губернская реформа.

Россию разделили на 50 губерний вместо 
23 по численности населения. Губернии 

(300-400 тыс. чел. делились на уезды (20-30 
тыс. чел.).

Появились генерал-губернаторства, 
состояли из 2-3 губерний. Возглавлял 
генерал-губернатор, ему подчинялись 

воинские подразделения, находившиеся 
в генерал-губернаторстве.



Реформы местного управления.

1. Генерал-губернатор - исполнительная 
и судебная власть, воинские 

подразделения.
2. Губернатор – исполнительная и 

судебная власть.
3. Капитан-исправник и земский суд из 

выборных помещиков – 
исполнительная власть.

Казенная палата - … Стр.131.
Приказы общественного призрения - …

Совестный суд - …



Реформы местного управления.

Верхний земский суд - … Стр.132.
Губернский магистрат - …

Верхняя земская расправа - …

Уездные центры – города. Возглавляет 
городничий, которого назначает Сенат.

Местная администрация стала 
оперативно реагировать на ЧС и 
управлять на местах. Губернские 

«столицы» становились экономическими, 
культурными и административными 

центрами.



Реформы местного управления.

Сохранились без изменений только 
главнейшие коллегии (Военная, 

Адмиралтейская и Иностранных дел) и 
Синод.

Усиление абсолютизма: кабинет 
Екатерины II с доверенными 

вельможами; губернаторы и генерал-
губернаторы. 



Реформы местного управления.

Каждый город делился на части:
1. Частный пристав (200-700 домов);

2. Кварталы – квартальный надзиратель 
(50-100 домов).

Подчинялись управе благочиния.



Присоединение новых земель

Инородцы не выселялись и не уничтожались, имели 
больше свободы, чем их завоеватели (низкий уровень 

развития экономики). Но где требовала 
необходимость, власть проявляла жестокость 

(башкиры).
1791 г. – после присоединения польских земель была 
установлена черта оседлости для евреев – разрешение 
проживать только в губерниях Белоруссии и Украины.
Эксплуатация на окраинах была значительно меньше.

Сибирь, Казахстан, Северный Кавказ, Крым 
практически не знали крепостного права и 

помещичьего землевладения.



Время жалованных грамот

1785 г. - жалованные грамоты:

ДВОРЯНСТВУ
Закрепление 

преимущественного 
положения. Новые привилегии: 
свобода от обязательной гос. 
службы, уплаты податей, 
телесных наказаний.

Права: выезда за границу, 
неограниченной собственности 
на имения и землю с недрами, 

торгово-промышленную 
деятельность.

Только суд мог лишить звания, 
имущества, жизни.

Сословное самоуправление.

ГОРОДАМ
Делила население города на 6 

разрядов: 
1. Дворяне, высшие чиновники и 

духовенство.
2. Купцы – 1 и 2 гильдии 

освобождались от телесных 
наказаний и казенных служб.

3. Ремесленники, записанные в 
цехи.

4. Иногородние и иностранцы в 
городах.

5. «Именитые граждане» - купцы с 
капиталом в 50 тыс. руб. и банкиры 

с капиталом в 100 тыс. руб. и 
городская интеллигенция.

6. Все остальные.

Раз в три года:

Губернские и уездные 
дворянские собрания 

(жалобы в Сенат, 
императрице).

Собрание гражданского 
общества

 Общая городская дума

Шестигласная дума



Распространение прогрессивных идейКонсервативные идеи
Князь М.М. Щербатов. 
1. Родовитое дворянство – главная 
опора самодержавия.
Написал труд «О повреждении 
нравов в России».
2. Критиковал политику 
правительства Екатерины, 
развивавшего промышленность и 
торговлю в ущерб с/х, т.е. 
ущемлявшего интересы помещиков.
3. Отстаивал необходимость 
сохранения крепостного права, 
считал, что освобождение крестьян 
приведет к разорению помещиков и 
гибели с/х – основы экономики 
страны.
Екатерину обвинял в деспотизме и 
фаворитизме, оплачиваемом из 
казны.
Выступал против получения 
дворянства по Табели о рангах 
купцами и разночинцами. Они 
приносили в дворянское сословие 
лицемерие, лесть, подлость, 
корысть.



Либеральные и радикальные идеи

Николай Иванович 
НОВИКОВ

Александр 
Николаевич
РАДИЩЕВ



Либеральные идеи
Н.М. Новиков – литератор и издатель (28% всех книг, 
изданных в Росси в конце 18 в., печатались в его 
типографии). 
В рамках идеи просвещения выпускал журналы: «Трутень», 
«Живописец», «Кошелек». Высмеивал помещиков-
крепостников и недобросовестных судей. Называл 
конкретные имена придворных, чиновников. Екатерина 
называлась «прабабкой» в «Трутне». В «Живописце»: 
«крестьяне такие же люди, как и дворяне». Журналы 
закрыли.
Сама Екатерина II выпускала журнал «Всякая всячина», где 
снисходительно высмеивала помещиков и бюрократов. Без 
конкретных имен.
1792 г. – арест Н.М. Новикова. Приговор: «Запереть на 15 лет 
в Шлиссельбургскую крепость для принесения покаяния». 
Новиков был масоном и поддерживал тайно сына 
императрицы – Павла I.
После казни Людовика XVI были закрыты масонские ложи, 
введена строгая цензура, закрыты все частные типографии. 



Радикальные идеи
А.Н. Радищев – дворянин.
Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
В своих работах подверг жестокой критике крепостничество и самодержавие. 
Крепостничество он считал неправомерным с юридической точки зрения, 
безнравственным по моральным критериям и невыгодным экономически. 
Радищев отмечал вопиющую нищету крестьян и их полное бесправие. Они не 
имеют никаких юридических прав («крестьянин в законе мертв») и целиком 
находятся во власти помещиков, которые обращаются с ними подобно 
«алчным зверям».
Осудил тиранство самодержцев, не имеющих в своей власти никаких пределов и 
преград, и выразил надежду на скорое повсеместное свержение подобных 
форм власти.
Выражал надежду, что восстание в России установит республику с центром в 
Нижнем Новгороде, с наибольшим классом мелких собственников («себе всяк 
сеет, себе жнет»). 
Екатерина II назвала Радищева бунтовщиком «хуже Пугачева», который 
«клонится к возмущению крестьян против помещиков». Писатель был арестован, 
судим и приговорен к смертной казни, замененной на 10-летнюю ссылку в 
Сибирь. В 1801 г. он вернулся в Петербург по амнистии Александра I и был 
привлечен к деятельности Комиссии по составлению законов. Его проекты были 
очень радикальны и ему напомнил о Сибири. Придя домой, Радищев 
отравился, оставив записку: «Потомство отомстит за меня».



1. Посмотреть видео с 01:10. 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=257&v=pFpBgvyaVhs

Опрос по видео и пройденному 
материалу презентации (слайды )



1. Посмотреть видео с 24:50. 
Романовы. Царское дело. Фильм 3: 
«Становление империи № 2»

https://www.youtube.com/watch?v=x0YZfrSDP3Y
Подготовиться к опросу по видео.

1. Корона императрицы - самая роскошная корона в Европе. Все 
последующие императоры короновались ею.

2. За что князь Щербатов получил в глаз от Григория Орлова?
3. Дарья Салтыкова «Салтычиха» за что была осуждена и какой 

приговор ей вынесли?
4. Какой институт основала Екатерина II?
5. «Потемкинские деревни»?
6. Что сочиняла Екатерина? Пьесы. Высмеивалось масонство.
7. Отношение Екатерины к ФБР?
8. Кому Екатерина воздвигла памятник? И что на нем приказа 

написать?
9. Сколько правил Павел !? 4 года, 4 месяца и 4 дня. Акт о 

престолонаследии Павла.
10. Что Павел 1 писал Суворову? Кто был кумиром Павла !? 
11. Какие были взаимоотношения между Наполеоном 

Бонапартом и Павлом !? Какую идею Наполеон хотел 
осуществить с привлечением России? Какие шаги предпринял 
Павел? Направил 20 тыс. казаков в Индию для 
«присоединения» ее к России, чтобы нанести удар 
англичанам.

12. Памятник кому, где и с какой надписью установил Павел 1? 
Правнук Прадеду.



§20-21. Рубеж веков. Павловская 
Россия.



План урока.
 1. Наследник Екатерины 

Великой.
2. Регламентирование 
российской жизни.

3. Монаршая солидарность.
4. Участие России в 

антифранцузской коалиции.
5. Заговор против Павла I.



Наследник Екатерины Великой.

После смерти Екатерины II в 1796 г. на 
престол вступил ее сын Павел I, ему 
было 42 года.
Он критически оценивал правление 
Екатерины II и находил все больше 
несоответствия между идеями 
просвещенного абсолютизма и 
реальностью.
Сменявшие друг друга фавориты 
императрицы обладали большими 
возможностями, чем он, законный 
наследник престола, который уже 
давно должен был править 
самостоятельно.
Павел I был неуравновешенной 
личностью – подозрительным, 
агрессивным и деспотичным.



Наследник Екатерины Великой.
Павел неофициально был сослан  в Гатчину, а также 
отлучен от государственных дел Екатериной II. Властная 
императрица не любила сына. Она санкционировала 
убийство его отца - Петра III, а наследником русского 
престола планировала провозгласить собственного 
внука - Александра I. 



Наследник Екатерины Великой.

Первый брак Павла оказался 
несчастным, его жена, 
которую он очень любил, 
умерла во время родов. 
Вскоре он женился повторно, 
на Софии Доротее 
Вюртембергской, 
получившей в православном 
крещении имя Марии 
Федоровны. 
Мария Федоровна родила 
Павлу 10 детей, однако их 
воспитанием занималась 
либо лично Екатерина II, 
либо назначенные ею лица.



Наследник Екатерины Великой.

К моменту воцарения Павла I:
1. ФБР сокрушила идеи века Просвещения с мудрыми 
правителями и совершенным законом.
2. Пугачевщина заставляла задуматься о пределах 
крепостного права и потворству дворянам.
3. Судьба отца Павла I  - Петра III,  свидетельствовала о 
марионеточности абсолютной монархии в руках 
заговорщиков.



Наследник Екатерины Великой.

Павел I хотел навести 
порядок и предписывал 
подданным 
«благопристойное 
поведение», в 
соответствии с его 
взглядами.
Парадомания и муштра 
стали символами его 
правления.
За годы его правления 
было отправлено в 
отставку, под суд и 
наказано 12 тыс. человек.





Регламентирование российской жизни.

Изменение в России, с приходом к власти Павла I.
1. Улицы перегорожены шлагбаумами и установлены 
полосатые будки.
2. Круглые шляпы, фраки и жилеты, модные во 
Франции, были запрещены.
3. Офицеры, числившиеся в полках, но находившиеся в 
имениях, были уволены (в том числе 7 фельдмаршалов 
и более 300 генералов).
4. Командиры-казнокрады были отправлены под суд 
или уволены.
5. Г.А. Потемкин ввел удобные свободные мундиры и 
отменил причудливые прически, Павел I переодел 
армию в узкие мундиры и треуголки, а также ввел 
прически с буклями и косицами, обсыпанными пудрой и 
мукой и смазанными салом.





Регламентирование российской жизни.

6. Павел I считал, что ужесточение дисциплины излечит 
страну от распущенности и «французской заразы».

Была введена цензура.



Регламентирование российской жизни.

Павла I видел государственную идею как средневековое 
рыцарское служение своему сюзерену-монарху.
Он стал магистром Мальтийского ордена, его 

высокопоставленные подданные – кавалерами ордена.
Павел I был сторонником централизации 

государственного аппарата, а не коллегиальной 
системы управления.

7. Ограничил сословные права дворян: 
7.1 Запретил выбирать губернских предводителей и 

подавать императору прошения.
7.2 За уголовное или военное преступление дворянин 

мог быть лишен прав состояния – сословных 
привилегий и подвергнут телесному наказанию.
8. Обязал крепостных крестьян присягать ему.



10. Указ о трехдневной барщине.



11. Запрет продавать дворовых и безземельных крестьян 
на аукционах.



Регламентирование российской жизни.

Дворянство восприняло указы Павла I 
как посягательство на свои коренные 
интересы.
Крепостное крестьянство увидело в 
действиях Павла желание изменить их 
статус. Павел пресек эти слухи, 
пригрозив крестьянам жестоким 
наказанием за неповиновение 
помещикам.



Регламентирование российской жизни.



Посмотреть видео. Романовы - 
Сезон 1 - Серия 6  Смотреть до 
24:30.
Подготовиться к опросу по видео.

1. Заветная мечта Павла 1? Стать рыцарем Мальтийского ордена.
2. Был ли Павел сыном Екатерины и принимала ли она участие в его 

воспитании? Елизавета забрала его себе и разрешила видеться с 
матерью раз в неделю.

3. Почему Павел никому и никогда не доверял? Супруга первая Наталья 
Алексеевна изменила с лучшим другом Андреем Разумовским.

4. Вторая жена Павла 1, сколько детей? Мария Фёдоровна – 10 детей.
5. Где находилась резиденция Павла 1? Что такое «Гатчинская муштра»? 

Завинчивали в специальный станок, чтобы прямо держать спину и голову 
и не шевелился. Белые штаны-лосины шутили на себе. Маршировали со 
стаканом на голове. Телесные наказания за любые промахи.

6. Распорядок дня Павла 1? Вставал в 4 часа утра.
7. Почему улицы Петербурга пустели, когда Павел 1 совершал прогулку? 

Гауптвахта для дам и солдат.
8. Мальтийский рыцарский орден, почему перебрался в Россию? Наполеон 

захватил Мальту. Павел стал Великим магистром, хотя был 
православным.

9. Почему дворянство было недовольно Павлом? Вернул налоги и телесное 
наказание, отменил массу привилегий, ограничил дворянские права.

10. Какую роль сыграл сын Павла 1 – Александр в смерти отца? Знал о 
заговоре, не присоединился к нему. Требовал, чтобы ни один волос не 
упал с головы отца.

11. Монах Авель. За что был заточен в крепость Екатериной?  Его 
пророчество для Павла 1? Как ушел из жизни Павел 1? Удар в висок 
табакеркой, задушен своим шарфом 12 заговорщиков. Что сообщили 
народу? ОТ апоплексического удара. Как народ отреагировал на 
смерть императора?



Посмотреть видео. 
Император Павел 1 - покушение. 
Заговор европейских правителей 
Подготовиться к опросу по видео.

1. Кто стоял во главе заговора против Павла 1?
2. Почему Павел 1 в 1799 вошел в состав антифранцузской коалиции, а 

потом вышел из нее и началом переговоры с первым консулов 
Наполеоном?

3. Проект новой внешней политики России – почему английский посол в 
Петербурге Чарльз Уитворт после знакомства с проектом посчитал Павла 
1 ненормальным? Россиия как положением своим, как и неистощимою 
силою есть и должна быть первая держава в мире. Проект предложил 
союз с Францией, Пруссией и Австрией и организовать блокаду Англии.

4. Осенью 1800 англичане захватили о. Мальта, незадолго до этого Павел 
принял рыцарей в России и о. Мальту на 1799г. Стал числиться русской 
губернией в Средиземном море. Оккупацию Мальты Павел воспринял как 
личное оскорбление. В 1801 г. возобновил торговлю с Францией. Почти 
90% торговых судов, которые приходили в Кронштадт и Петербург были 
английскими. Они стали контролировать почти весь русский экспорт и 
импорт. Запрет на продажу любых русских товаров англичанам поверг в 
страшное уныние многих сановников и знати. Они зарабатывали большие 
деньги на вывозе леса, железа, пшеницы и льна через английских 
посредников. Также Павел  возложил на московских и петербургских 
купцов строительство торговых судов, чтобы торговать без посредников.

5. 26.


