
1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАСТИ 
ЕКАТЕРИНЫ II

2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Российская Империя во 
второй половине XVIII в.



Основные итоги дворцовых переворотов

⚫ Значительное количество и сходный механизм проведения 
дворцовых переворотов в 1725-1762 гг. указывают на наличие ряда 
их общих причин, которые следует искать в реформаторской 
деятельности Петра I.

⚫ Политическими предпосылками «эпохи дворцовых переворотов» 
были издание в 1722 г. «Устава о престолонаследии» и 
династический кризис, спровоцированный деятельностью Петра I.

⚫ Социальной предпосылкой «эпохи дворцовых переворотов» было 
формирование консолидированного дворянского сословия, 
элитных столичных вооружённых сил (гвардии) и олигархических 
органов государственного управления. 



Екатерина II: презентация власти

⚫ Дворцовый переворот – 
героическое 
освобождение

⚫ Народная «любовь» 
как знак 
общенациональной 
поддержки

⚫ Екатерина – Минерва. 
Любовь и наука в 
контексте мифа об 
обновлении



Екатерина II: презентация власти

⚫ Воплощение мужских и 
женских качеств



Коронация Екатерины

⚫ Отношения с элитой и империей – «истинная 
Матерь наша»

⚫ Духовенство: Екатерина несет тяжкое бремя 
правления только из своей «любви к отечеству»

⚫ 22 сентября 1762 г. – шествие в Успенский собор. 
Символ объединения элиты в поддержку 
узурпации престола Екатериной.



Коронация Екатерины

⚫ Шествие в полных регалиях к могилам 
«предков» в Архангельском соборе и в 
Благовещенский собор

⚫ Раздача милостей в Кремлевском дворце
⚫ Праздничные увеселения: иллюминации, 

угощения, фейерверк на Царицыном лугу, перед 
зданием Университета

⚫ Январь 1763 г. – масленичный карнавал 
«Торжествующая Минерва»



Екатерина и Церковь

⚫ Демонстрация преданности православию и 
церкви

⚫ Паломничество в Троицкий монастырь
⚫ Пешее паломничество в Ростов 



Императрица как законодательница

⚫ Уложенная комиссия 
(1767-1768)

■ Состояла из 564 депутатов 
– представителей дворян, 
купцов, государственных 
крестьян

■ Председатель (маршал) 
комиссии – Бибиков 
Александр Ильич – 
генерал-аншеф, сенатор

■ Депутаты преподнесли 
Екатерине три звания – 
императрицы, Матери 
Отечества и Великой



«Наказ»



Императрица и Империя

⚫ Успехи во внешней политике
⚫ Разгром Пугачевского бунта
⚫ Губернская реформа
⚫ Расширение дворянских привилегий
⚫ Оживление общественной жизни в провинции
⚫ Фаворит как символ цивилизации и прогресса



Императрица и Империя

⚫ Переосмысление образа Петра Великого. 
«Герой добродетели». 



Императрица и Империя

⚫ Расширение территории империи
⚫ Кооптирование местной элиты и приравнивание 

ее к русскому дворянству
⚫ Образ обширной многонациональной империи 

как часть символики
⚫ Соответствие России древнему Риму. 

Подражания римской архитектуре
⚫ Русская экспансия на юг (Крым) как возрождение 

эллинской античности



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. Румянцев)

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 Францией
Не 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
⚫ Усилила свои позиции в Закавказье
⚫ 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»


