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Тема: Екатерина II 

План урока:  

1. Причины приходак власти Екатерины II  

2. Первые годы на троне 

3. Внутренняя политика императрицы  

4. Бунт под предводительством Е. Пугачева   

 

1. Приход к власти Екатерины II 

 Муж Екатерины II – Петр III правил Российской империей всего 186 дней. 

После чего, в результате государственного переворота, который произошел 

по инициативе и в пользу Екатерины, император был свергнут с престола, 

арестован и убит. В истории России она стала первой императрицей, которая 

сместила с трона своего мужа и отобрала у него право на правление. 

• Есть несколько причин, почему Екатерина II легко захватила 

власть: Петр III не раз угрожал своей жене, что сошлет ее в 

монастырь и отстранит их сына от наследования престола, 

публично унижал и оскорблял ее. Эти заявления императора не 

могли оставить без внимания придворные.  

• Император пренебрегал русскими обычаями и традициями, 

публично заявлял о своей нелюбви к России, чем оскорблял 

национальную гордость своего народа.  

• Петр III переодел русскую армию в прусскую форму, чем 

настроил против себя солдат и офицеров.  

• Правитель издал указ о секуляризации церковных земель, по 

которому все владения церквей и монастырей переходили в 

собственность государства. Таким образом, служители Русской 

православной церкви, в числе прочих возненавидели императора. 

• Глава государства заключил позорный для Российской империи 

мир с королем Пруссии - Фридрихом II, что было воспринято 

народом как предательство русских интересов.  

Таким образом, своим поведением Петр III настроил против себя 

простых людей и высокие слои общества, в том числе гвардию. Именно с ее 

помощью Екатерина II совершила государственный переворот и свергла 

своего мужа с престола. Это произошло 28 июня 1762 года, вскоре после 

этого императора тайно убили, а народу объявили, что их правитель 
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скоропостижно скончался. Начался «Золотой век правления Екатерины 

Великой», как его потом прозвали историки. 

2.Первые годы на троне 

 Екатерина II пришла к власти, не имея законных прав на русский 

престол. Поэтому она вынуждена была проявлять большую осторожность, 

чтобы избежать нового дворцового переворота. Хитрая и расчетливая 

немецкая принцесса умело использовала ошибки своего мужа, подчеркнуто 

уважительно относилась к русским обычаям, чем заслужила любовь 

придворных и гвардейцев. В первые годы правления Екатерины II 

столкнулась с многими проблемами, которые на тот момент времени назрели 

в стране: Финансовое положение государства было нестабильным, войска 

долгое время не получали жалования. В Российской империи постоянно 

происходили волнения приписных и монастырских крестьян. На момент 

прихода к власти Екатерины II численность восставших достигала 150 тысяч 

человек. Свод законов, составленный еще в годы правления Алексея 

Михайловича Романова, давно устарел. Нужно было объединить российское 

законодательство в новую грамотно составленную систему. Для решения 

этих, и многих других задач, Екатерина приняла следующие реформы: 1763 

год – реформа Сената. До этого времени, этот высший орган власти сочетал в 

себе законодательные, исполнительные и судебные функции. Теперь, из-за 

низкой эффективности работы, по приказу императрицы Сенат был 

реорганизован. Его преобразовали в главный судебный и административный 

орган власти. 1764 год – ликвидация гетманства в Малороссии (на Украине). 

Императрица считала этот край богатым и перспективным, но из-за 

существующих в нем автономных порядков понимала, что для России от 

него не будет никакой пользы. Поэтому она пожелала придать этим землям 

статус обычной российской провинции, лишила их независимости. 1775 год – 

ликвидация Запорожской Сечи (военно-административного центра 

днепровского казачества). Запорожских казаков государыня переселила на 

Кубань, чтобы они осваивали там недавно присоединенные земли. 1768 год – 

денежная реформа. Для стимулирования развития торговли и экономики, 

императрица организовала выпуск ассигнаций – бумажных денег. Бумажные 

знаки были легкими и более удобными в использовании, чем медные и 

серебряные монеты. При этом металлические деньги не были изъяты из 

обращения, но наряду с ними, новым законным средством платежа 

признавались ассигнации. 
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Чтобы изучить положение дел в государстве, Екатерина II не раз 

отправлялась в путешествия по России, знакомилась с ее обычаями, 

проблемами, особенностями. С одной стороны, она мечтала искоренить 

социальную несправедливость в Русском государстве, обеспечить 

экономическое благополучие для всех слоев общества. С другой стороны, 

государыня обязана была дворянам, которые помогли ей взойти на престол. 

Это высшее сословие процветало за счет угнетения крепостных крестьян. И 

если бы Екатерина лишила бы дворян их бесплатной рабочей силы, они 

могли бы свергнуть ее с престола с такой же легкостью, как это произошло с 

ее мужем - Петром III. Этим объясняются многочисленные противоречия во 

внутренней политике Екатерины II.  

3.Внутренняя политика императрицы.   

Чтобы разработать новое законодательство, государыня в 1767 году 

созвала Уложенную комиссию – специальное собрание депутатов со всей 

России, которые представляли интересы разных слоев населения, за 

исключением крепостных крестьян. В Москву приехало 500 депутатов, 

большая часть из которых представляли интересы дворян и свободных 

горожан. Лишь 24 человека являлись депутатами крестьянского сословия. 

3.1 Просвещенный абсолютизм и его противоречия  

Некоторые реформы Екатерины II соответствовали идеям 

Просвещенного абсолютизма – политике, направленной на устранение 

пережитков средневекового строя, уничтожение несправедливых порядков в 

обществе. Императрица вдохновилась идеями французских мыслителей – 

Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Монтескье. Тем не менее, она считала, что Россия 

не должна становиться республикой, так как такой стране нужна 

самодержавная власть монарха. 

В духе Просвещенного абсолютизма Екатерина приняла некоторые 

экономические и социальные реформы: 1765 год – учредила Вольное 

экономическое общество, которое занималось разработкой новых технологий 

в сельском хозяйстве, быту и на производстве. 1767 год – дозволила всем 

желающим заниматься промыслами, использовать ткацкие станы для 

производства текстиля. 1771 год – запретила прилюдные продажи 

крепостных за долги помещиков. 1775 год – издала манифест о свободе 

предпринимательства. Теперь предприятия можно было открывать без 

получения на то разрешения правительства, были отменены налоги на 

промыслы (резьбу по дереву, роспись посуды и прочие). 1786 год – приняла 
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образовательную реформу. По указу императрицы было создано немало 

школ и народных училищ. Политика Просвещенного абсолютизма была 

непродолжительной и непоследовательной. Одновременно с ней, Екатерина 

принимала реформы, направленные на процветание дворян, что означало еще 

большее закрепощение крестьян: 1765 год – дворяне получили право 

самостоятельно отправлять своих крестьян в ссылку на каторгу[6]. 1767 год – 

крепостным было запрещено жаловаться на своих помещиков. 1783 год –

введение крепостного права на Украине (в Малороссии). 1785 год – издание 

«Жалованной грамоты дворянству» - специального документа, 

закрепляющего все права и привилегии дворян (свобода от телесных 

наказаний, обязательной государственной службы, выплаты налогов и 

прочие). Период правления императрицы Екатерины II впоследствии 

историки назвали «золотой век русского дворянства». Одновременно с этим 

крестьяне, принадлежащие помещикам, были лишены всяческих прав. 

Фактически, крепостные находились на положении рабов. Их можно было 

избивать, продавать, ссылать в Сибирь, принуждать к выполнению любой 

работы.    

4. Восстание под предводительством Е. Пугачева  

Ужесточение политики в отношении крепостных стало причиной 

постоянных крестьянских волнений. Наиболее сильным из них был бунт под 

предводительством Емельяна Пугачева, который вскоре перерос в 

настоящую народную войну. Емельян Пугачев появился на свет и вырос на 

Дону, поступил на военную службу. Он принимал участие в сражениях 

против Пруссии, в Семилетней и Русско-турецкой войне. Ухудшение 

положения крестьянства стало причиной мятежных настроений в народе, 

отчего в 1771 году Емельян сбежал из армии. Скрываясь от правительства, он 

ушел на Яик (Урал), где вскоре ему удалось поднять казаков на восстание. 

Пугачев выдавал себя за чудом спасшегося Петра III, заявлял, что имеет 

законные права на престол и должен отвоевать его у предательницы жены. 

Обещание Емельяна о создании казацко-крестьянского государства 

откликнулось в сердцах угнетенных крестьян и казаков. Начались расправы 

над помещиками, численность пугачевского войска возрастала с каждым 

годом. В 1773 году восстание Емельяна Пугачева переросло в настоящую 

народную войну. Войска самозванца пополняли казаки, беглые крепостные, 

угнетенные налоговым бременем лично свободные крестьяне, нерусское 

население окраин страны – башкиры, татары, казахи и прочие. 

Многотысячным войском Пугачев взял Яик, Оренбург, спустился к низовьям 

Волги. Затем повстанцы взяли Саранск, Саратов, Челябинск, Пензу, 



5 
 

многочисленные крепости. В 1774 году казак Емельян Пугачев взял Казань и 

провозгласил новую цель – взятие Москвы. Екатерина II была в ужасе, 

подготовила корабль, чтобы в случае чего бежать из страны. 12 сентября 

1774 года богатая казачья верхушка предала Емельяна, его схватили и отдали 

правительственным войскам. Так знатные казаки надеялись спасти свою 

жизнь, заслужить прощение императрицы за их участие в восстании. 10 

января 1775 года состоялась казнь Пугачева, в Поволжье и на Урале начались 

расправы над восставшими. 

Крестьянская война 1773 – 1775 года не улучшила положение 

угнетенного народа, но оставила неизгладимый след в памяти не только 

Екатерины II, но и всех последующих русских монархов. Чтобы стереть 

упоминания о страшных событиях, государыня переименовала столицу 

Зимовейскую, в которой появился на свет Пугачев, в Потемкинскую. Река 

Яик была названа Уралом, яицкое казачество – уральским.   

 Словарь  

1. Административные органы власти – это совокупность организаций, 

которые наделены правом на управленческую деятельность от имени 

государства.  

2. Гетманство – это форма управления Малороссией, при которой 

казаки подчинялись своему главному вождю – гетману.  

3. Депутат – это выборное лицо, которое представляет интересы какой-

либо общественной группы, обязано исполнять отведенные ему функции.  

4. Сословие – это общественная группа, члены которой имеют 

одинаковые обязанности и привилегии, принадлежность к ней передается по 

наследству. Представители одного сословия отличаются по своему 

правовому положению от членов другого сословия.  

5. Монополия – исключительное право на продажу или производство 

чего-либо. 

 6. Каторга – тяжелые принудительные работы заключенных, 

сосланных на территории специальных поселений. 

7. Приписные крестьяне – зависимые крестьяне, которые обязаны были 

работать на государственных или частных фабриках, заводах, мануфактурах.    
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