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§ 25. Правление Екатерины II

§ 25. Правление Екатерины II

 1768—1774 гг.  1773—1775 гг. 1785 г. 1787—1791 гг.

Вспомните. Когда в России было законодательно оформлено крепостное 
право? Какими были главные задачи внешней политики Российского госу-
дарства в XVI–XVII вв.?

Царствование Екатерины II стало важной вехой в истории Россий-
ского государства. Территория России в  это время расширялась 
в южном и западном направлениях, население выросло в два раза. 
Политика Екатерины  II была направлена на укрепление государ-
ственной власти и позиций дворянства.

Вы узнаете. Каким образом Екатерина II пришла к власти. Какие измене-
ния произошли в России за годы ее правления.

1. Дворцовые перевороты. Петр I умер, не назначив наследника на рос-
сийский престол. Между различными группировками родовитой знати 
развернулась ожесточенная борьба за власть. При этом решающую роль 
в возведении на престол играла гвардия —  отборная и привилегированная 
часть российских вой ск.

В 1725–1762 гг. на российском престоле сме-
нилось шесть правителей. Этот период в истории 
России называется «эпохой дворцовых переворо-
тов». Правители менялись, но сущность и устои 
самодержавия оставались неизменными.

2. Приход к власти Екатерины II. Положение 
упрочилось в эпоху царствования Екатерины II, 
которая правила в 1762–1796 гг. Она получила 
корону точно так же, как и ее предшественни-
ки, —  в результате дворцового переворота.

Портрет Екатерины II.  
Художник Иван Аргунов. 1762 г.
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Екатерина была немкой по происхождению. 
Родилась в знатной, но обедневшей дворянской 
семье в Пруссии. В 1745 г. вышла замуж за на-
следника российского престола. Ее муж, 
Петр III, стал императором в 1762 г., но вскоре 
был убит группой офицеров- заговорщиков.

Законным наследником престола считался 
сын Екатерины  —  Павел. Однако Екатерина 
воспользовалась поддержкой гвардейских офи-
церов и провозгласила себя императрицей. Все, 
кто помог ей захватить власть, получили щедрое 
вознаграждение.

Екатерина II правила Россией 34 года. Она 
обладала твердым и решительным характером, 
была умным и сильным правителем, сумела при-
соединить к России новые земли и победить в вой-
нах Османскую империю и Швецию. При ней 
Россия приняла участие в разделе Речи Посполи-
той. Императрица поддерживала идеи Просвеще-
ния и переписывалась с Вольтером, однако она 
считала, что в условиях России невозможно при-
менить многие идеи просветителей. В результате 
крепостной гнет при Екатерине II лишь усилился.

3. Расширение привилегий дворянства и усиле-
ние крепостничества. Во второй половине XVIII в. 
в России проводили политику, направленную на 
укрепление феодального земле владения. Значи-
тельные льготы и привилегии дворянам были пре-
доставлены и раньше. Но окончательно их закре-
пила и расширила Екатерина II.

В 1785 г. она издала Жáлованную грамоту 
дворянству. Дворяне были освобождены от обя-

Петр I
(умер в 1725 г.)

Екатерина I
(вдова Петра I)
(1725—1727)

Петр II
(внук Петра I)
(1727—1730)

Анна Иоанновна
(племянница Петра I)

(1730—1740)

Елизавета Петровна
(дочь Петра I)
(1741—1761)

Петр III
(племянник Елизаветы)

(1762)

Екатерина II
(жена Петра III)
(1762—1796)

Эпоха дворцовых 
переворотов

С помощью схемы проследите родственные связи российских правителей с Пе-
тром I.
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зательной государственной службы, податей и повинностей. Заметно 
увеличивалось дворянское землевладение. Помещики наделялись го-
сударственными и дворцовыми крестьянами, а также незаселенными 
землями. За время своего царствования Екатерина II раздала дворянам 
800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. Особенно щедро она 
награждала тех, кому была обязана царской короной.

За богатые подарки расплачивались крестьяне. Феодальные повин-
ности —  барщина и оброк —  возрастали. Крестьянам было запрещено 
жаловаться на своих помещиков, за это могли сослать на каторгу в Си-
бирь или отдать в рекруты.

За первые десять лет царствования Екатерины II произошло более 
пятидесяти крестьянских восстаний в центральных областях страны. 
Их пришлось усмирять с помощью военной силы.

4. Восстание под руководством Емельяна Пугачева 1773–1775 гг. 
В 1773 г. разразилось самое крупное в истории России народное восста-
ние. Оно началось в среде я´ицкого (уральского) казачества и распростра-
нилось на огромные территории Оренбургского края, Урала и Приуралья, 
Нижнего и Среднего Поволжья. В восстании приняли участие казаки 
Яицкого вой ска, крепостные крестьяне, работные люди Урала, а также 
народы Поволжья:  башкиры, татары, калмыки. У каждой из этих групп 
населения имелись свои причины для выступления и бунта против власти. 
Но общим для всех было недовольство своим положением. Яицких ка-
заков, особенно их верхушку, не устраивала политика правительства, 
направленная на ограничение привилегий казачества. Крестьян —  уси-
ление личной зависимости от помещиков, рост налогов и повинностей. 
Работных людей —  тяжелые условия жизни и труда на заводах Урала.

Объявление о продаже крепостных

Продаются дворовые мастеровые люди поведения хорошего: 2 портных, 
сапож ник, часовщик, повар, каретник, колесник, резчик, золотарь и 2 кучера, 
коих видеть и узнать о цене можно… у самого помещика. Тут же продаются 
3 беговые молодые лошади, словом один жеребец и 2 мерина, и стая гончих 
собак, числом пятьдесят.

Как это объявление характеризует положение крестьян?
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Предводитель восстания Емельян Иванович Пугачев был из беглых 
донских казаков. Он пришел на Яик и провозгласил себя Петром III, 
который якобы спасся от своих убийц. Пугачев надеялся на поддержку 
монархически настроенных казаков и крестьян. Многие из них дей-
ствительно верили в то, что царь стоял за простых людей против дворян. 
Поэтому действия Пугачева имели очень большой успех.

Ядро пугачевской армии первоначально составляли яицкие казаки, 
и только потом она пополнилась зависимыми крестьянами и работны-
ми людьми, представителями поволжских народов. В руки восставших 
перешли южноуральские заводы, что обеспечило их артиллерией. Во 
многих районах Поволжья пугачевцы громили помещичьи усадьбы, 
жгли города и села; много помещиков, чиновников и офицеров было 
замучено и убито. Это о нем, о восстании Пугачева, великий русский 
поэт Александр Пушкин сказал: «Не приведи Бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный!».

Перепуганное правительство направило на подавление восстания 
 регулярную армию. Повстанцы были разбиты 25 августа 1774 г. в 100 км 
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Суд Пугачева.  
Художник  
Василий Перов.  
1879 г.

Как вы думаете, над кем проводит суд Емельян Пугачев?
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к югу от Царицына. Пугачев был схва-
чен группой казаков- изменников и вы-
дан властям. Его казнили в Москве на 
Болотной площади 10 января 1775 г.

5. Внешняя политика Екатерины II. Екатерина II продолжила борь-
бу за выход России к Черному морю. Но это не устраивало Францию 
и Османскую империю. Франция стремилась сосредоточить в своих 
руках торговлю на всем Ближнем Востоке. Османская империя боялась 
продвижения России на юг. Англия 
также не хотела усиления России 
в этом регионе. Противоречия между 
Россией и Турцией вылились в про-
должительные и  кровопролитные 
вой ны 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. Благодаря армии и талантливым 
полководцам Россия вышла из этих вой н победительницей. Всей России 
и Европе стали известны имена Григория Потемкина, Александра Су-
ворова, Федора Ушакова, Петра Румянцева.

В результате победоносных вой н Российская империя присоедини-
ла к себе все Северное Причерноморье. Крымское ханство стало неза-
висимым от турок-османов. В 1783 г. оно было присоединено к Рос-
сийской державе. Таким образом, Россия получила выход к Черному 
морю и избавилась от постоянной угрозы нападения крымских татар, 

Восстание под 
предводительством 
Емельяна Пугачева

Как вы думаете, почему крестьянское 
восстание потерпело поражение? 
Назовите не менее трех причин.

Границы государств даны на 1773 г.

Район, охваченный 
восстанием

Путь отступления
Емельяна Пугачева

Поход главных сил
Емельяна Пугачева

С помощью карты в атласе опреде-
лите, какие выгоды давал России 
выход к Черному морю.
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за  которыми стояли Османская империя и Англия. Благодаря этому на-
чалось ускоренное хозяйственное развитие степного юга России, а также 
расширение ее торговых связей со странами Средиземноморья. Были 
основаны новые города: Николаев, Одесса, Севастополь, Херсон и др.

Воспользовавшись ослаблением Речи Посполитой, Россия вместе 
с Австрией и Пруссией разделили это 
государство между собой (1772, 1793, 
1795). К России отошли Правобереж-
ная Украина, белорусские земли, Лит-
ва и Курляндия.

Период правления Екатерины II был действительно «золотым веком» 
для русского дворянства. Однако его привилегии во многом расширялись за 
счет усиления крестьянской зависимости от помещиков. Народное восста-
ние Емельяна Пугачева явилось серьезным испытанием для самодержавной 
царской власти. Во внешней политике Екатерина II была прямой последо-
вательницей Петра Великого. Она успешно продолжила его дело и заверши-
ла превращение Российской империи в великую мировую державу.

Ключевые слова: «эпоха дворцовых переворотов», Екатерина II, Жалованная 
грамота дворянству, Емельян Пугачев.

Проследите по  карте в  атласе  
рост территории Российского го-
сударства во  время правления 
Екатерины II.

Чесменский бой 25–26 июня 1770 г. 
Художник Иван Айвазовский. 1848 г.

Какое значение для России имели 
результаты боя во время русско- 
турецкой вой ны 1768–1774 гг.?
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Вопросы и задания
1.  Почему в российской истории период с 1725 по 1762 г. получил назва-

ние «эпохи дворцовых переворотов»?
2.  В чем политика Екатерины II была продолжением политики Петра I?
3.  Как во время правления Екатерины II изменилось положение дворян? 

Как изменилось положение крестьян?
4.  Составьте рассказ о крестьянском восстании 1773–1775 гг. по следую-

щему плану: а) причины восстания; б) руководитель восстания и ос-
новные участники; в) территория распространения восстания; г) итог 
восстания. При ответе используйте картосхему на с. 175.

5.  Составьте в тетради схему «Основные направления внешней полити-
ки Екатерины II».

§ 26. Русская культура XVI–XVIII вв.

 1 марта 1564 г. 1687 г. 1724 г. 1755 г.

Вспомните. Какие изменения в культурной жизни Западной Европы про-
изошли под влиянием идей Возрождения и Просвещения?

Образование единого Российского государства оказало огромное 
влияние на развитие культуры. Рост его величия и могущества от-
разился в произведениях зодчества, живописи и литературы.

Вы узнаете. Какие изменения произошли в  русской культуре в  XVI–
XVIII вв. Чем эти изменения были вызваны.

1. Устное народное творчество. Борьба с внешними врагами и фор-
мирование единого Российского государства нашли отражение в устном 
народном творчестве (фольклоре). Одним из любимых героев русских 
былин стал Степан Разин.

Много исторических песен было сложено об Иване IV. Грозного 
царя прославляли за борьбу с внешними врагами и осуждали за же-
стокость и кровопролитие.
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