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Правление Екатерины II, продолжавшееся 34 года (1762-1796 гг.), по 

степени влияния на русскую историю вполне может быть поставлено 

рядом с Петровской эпохой. 

Не имея абсолютно никаких прав на престол и получив его в результате 

переворота, Екатерина сумела не только удержаться у власти, но и 

провести весьма значительные преобразования. 

Еще будучи женой наследника престола, она увлеклась популярной в то 

время философией Просвещения и возглавив империю, попыталась 

воплотить идеалы просветителей в жизнь. 

Конечно, в отличие от Петра I, она не имела возможности заставить 

дворянство принять её реформы и поэтому вынуждена была 

действовать предельно осторожно. 

Конец XVIII в. считается «золотым веком дворянства», но именно в 

это время Екатерина впервые в русской истории начала внушать 

образованной части общества мысль о неприемлемости крепостного 

права и необходимости его отмены. 

Екатерина II

Екатерина после приезда в Россию. 

Портрет кисти Луи Каравака.



Екатерина II и Петр III

После вступления на престол 

Петр, и раньше не ладивший с 

женой, открыто предпочитал ей 

фаворитку – Елизавету 

Воронцову.

Екатерина могла всерьез опасаться 

развода и высылки из России, а то 

и заключения в монастырь. Между 

тем, Екатерина сумела завязать 

широкие связи и среди 

сановников, и среди гвардейских 

офицеров.
Великая княгиня Екатерина Алексеевна 

с супругом Петром III Фёдоровичем

Взошедший на престол после смерти Елизаветы Петровны Петр III правил 

совсем недолго, возбудив против себя всеобщее недовольство 

демонстративным презрением ко всему русскому и заключением мира с 

Пруссией, лишившего Россию всех завоеваний времен Семилетней войны. 

Этим недовольством решила воспользоваться жена Петра III Екатерина 

Алексеевна (будущая Екатерина II). Против Петра III сложился заговор во 

главе с фаворитом императрицы Григорием Орловым.

Елизавета Воронцова 

(1739-1792)

Григорий Орлов

(1734-1783)



Екатерина II и Петр III
Из мемуаров Екатерины II:

«Императрица взяла ко двору 

двух графинь Воронцовых, 

племянниц вице-канцлера, 

дочерей графа Романа, его 

младшего брата. Старшей, Марии, 

могло быть около четырнадцати 

лет, ее сделали фрейлиной 

императрицы; младшая, 

Елисавета, имела всего 

одиннадцать лет; ее определили 

ко мне; это была очень 

некрасивая девочка, с 

оливковым цветом лица и 

неопрятная до крайности. Они 

обе начали в Петербурге с того, 

что схватили при дворе оспу, и 

младшая стала еще некрасивее, 

потому что черты ее совершенно 

обезобразились и все лицо 

покрылось не оспинами, а 

рубцами.
Елизавета Воронцова (1739-1792)

Екатерина II 

(1729-1796)

Императрица всероссийская в 

1762-1796 гг.

https://dom-knig.com/read_388735-20


Екатерина, умная, упорная, властная, давно глубоко презирающая мужа, фактически возглавила заговор против 

него. Ее опорой стали братья Орловы (старший из них, Григорий, был фаворитом Екатерины). Активную роль в 

заговоре играли воспитатель наследника Никита Панин и сестра Елизаветы Воронцовой княгиня Екатерина 

Дашкова. Поддержал заговорщиков гетман Украины Кирилл Разумовский.

Екатерина II 

(1729-1796)

Заговор против Петра III

Ключевые участники заговора 1762 

года против Петра III

Григорий 

Орлов 

(1734-1783)

Алексей 

Орлов 

(1737-1807)

Никита 

Панин 

(1718-1783)

Екатерина 

Дашкова

(1743-1810)

Кирилл 

Разумовский 

(1728-1803)



28 июня 1762 г., когда Петр III 

был в Петергофе, заговорщики 

подняли гвардейские полки и 

провозгласили ее императрицей.

Петр практически сразу сдался, 

отрекся от престола и просил 

лишь отпустить его в Голштинию.

За границей свергнутый 

император был бы опасен, ведь 

он имел несравнимо большие 

права на престол, нежели его 

жена.

Петра III арестовали и содержали 

под охраной в замок в Ропше.

Заговор 
против 
Петра III

Санкт-Петербург

Петергоф

Ропша



Но накануне он написал другую записку: 

«Урод наш очень занемог… Как бы сего дня 

или ночью не умер».

Историки гадают лишь о том, приказывала 

Екатерина убить мужа или соратники 

угадали ее невысказанное желание.

Свержение Петра III
17 июля 1762 г. Петр погиб. Главный охранник – Алексей Орлов – писал Екатерине, что все вышло 

случайно: «Он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало».

Портрет братьев Орловых. Художник Жан-Луи Девельи. 1770-е гг. Ропшинский замок



Свержение Петра III

Ропшинский замок

Первое письмо от Алексея 

Орлова Екатерине II из 

Ропши. 1762 г. 
«Матушка Милостивая 

Государыня, здраствовать вам 

мы все желаем нещетные годы. 

Мы теперь по отпуске сего 

письма и со всею командою 

благополучны, только урод наш 

очень занемог и охватила его 

нечаенная колика, и я опасен, 

штоб он сегоднишную ночь не 

умер, а больше опасаюсь, штоб

не ожил. Первая опасность для 

того, что он все вздор говорит и 

нам ето несколько весело, а 

другая опасность, што он 

действительно для нас всех 

опасен для того, што он иногда 

так отзывается, хотя в прежнем 

состоянии быть.



Свержение Петра III
Второе письмо от Алексея 

Орлова Екатерине II из 

Ропши. 1762 г. 
«Матушка наша милостивая 

государыня. Не знаю, што

теперь начать, боюсь гнева от 

вашего величества, штоб вы 

чего на нас неистоваго

подумать не изволили и штоб

мы не были причиною смерти 

злодея вашего и всей России 

также и закона нашего. А 

теперь и тот приставленной к 

нему для услуги лакей Маслов 

занемог, а он сам теперь так 

болен, што не думаю, штоб он 

дожил до вечера и почти 

совсем уже в беспамятстве, о 

чем уже и вся команда 

здешняя знает и молит бога, 

штоб он скорей с наших рук 

убрался». Убийство Петра III в Ропше

Третье письмо от Алексея Орлова 

Екатерине II из Ропши. 1762 г. 
«Матушка милосердная Государыня! Как 

мне изъяснить описать, што случилось; 

не поверишь верному своему рабу, но 

как пред Богом скажу истину. Матушка, 

готов иттить на смерть; но сам не знаю, 

как эта беда случилась. Погибли мы, 

когда ты не помилуешь. Матушка, его нет 

на свете, но никто сего не думал, и как 

нам задумать поднять руки на Государя. 

Но, Государыня, свершилась беда: мы 

были пьяны, и он тоже, он заспорил за 

столом с князь Федором; не успели мы 

рознять, а его уже не стало. Сами не 

помним, што делали; но все до единого 

виноваты, достойны казни. Помилуй 

меня хоть для брата. Повинную тебе 

принес, и разыскивать нечего. Прости 

меня или прикажи скорее окончить, свет 

не мил, прогневили тебя и погубили 

души навек».
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Начало правления Екатерины II

Свергнув Петра III, 

Екатерина не пожелала стать 

регентшей при малолетнем 

сыне Павле, а сама взошла 

на престол.

Права императрицы были в 

высшей степени 

сомнительны: она не 

принадлежала к династии

Романовых.

Воспользовавшись этим, 

видный дипломат и участник 

переворота Никита Панин 

попытался ограничить 

монаршую власть.

Екатерина II (1729-1796)

Императрица всероссийская в 1762-1796 гг.
Никита Панин (1718-1783)



Никита Панин (1718-1783)

Проект Императорского совета (1762 г.)
Панин подал проект создания Императорского совета из 6–8 сановников, 

облеченных доверием монарха, который и должен был управлять страной.

Согласно проекту, составленному Паниным, число членов Совета должно 

было находиться в пределах от шести до восьми; при этом Сенат лишался 

права издавать законы и разделялся на департаменты.

Екатерина, не будучи уверена в поддержке дворянства и гвардии, 

подписала проект, но вскоре убедилась, что поддержки у Панина нет и 

«надорвала» подпись, отменив решение о создании Императорского 

совета.

«Законом установленный Совет со временем поднимется до значения 

соправителя, слишком приблизит подданного к государю и может 

породить желание поделить с ним власть» (Екатерина II). 

В начале 1760-х гг., как и за 30 лет до этого (во время истории с 

«Кондициями»), часть русской знати мечтала об ограничении 

самодержавия дворянской, точнее аристократической конституцией. Однако 

большинство рядовых дворян по-прежнему оставались приверженцами 

абсолютной монархии.



Государственные и 

политические дела 

в Санкт-Петербурге

Судебные дела в 

Санкт-Петербурге
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Эстляндия, Выборгская 
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Военные и морские 

дела

Административные 

дела в Москве

Судебные дела в 

Москве

Сенат после реформы 1763 г.
Исполнительный и судебный орган. Во главе генерал-прокурор.

I II III IV V VI
Обер-

прокурор

Обер-

прокурор

Обер-

прокурор

Обер-

прокурор

Обер-

прокурор

Обер-

прокурор

Департамент Департамент Департамент Департамент Департамент Департамент

В 1763 году была проведена реформа Сената. Сенат разделен на шесть департаментов во главе с 

обер-прокурорами, каждый из них получил четко очерченный круг полномочий. Сенат превратился в 

высший исполнительный и судебный орган, ведающий текущими делами. Особенно возросла роль 

генерал-прокурора. Он нес личную ответственность перед императрицей, постоянно докладывал ей о 

принятых в Сенате решениях.

Реформа Сената (1763 г.)



Секуляризация церковных земель

Однако уже в феврале 1764 года 

вновь издан указ о секуляризации. 

Все монастырские вотчины (911 

тысяч крестьян) были переданы в 

коллегию экономии. 

Монастыри получили казенное 

содержание в соответствии с 

«классом». Из 954 великорусских 

монастырей 569 упразднены, 161

выведен за штат. К 1801 г. во всей 

империи из 1072 монастырей 

сохранились всего 452.

Единственным архиереем, 

выступившим против секуляризации, 

был митрополит Арсений 

Мацеевич. 

Вступив на престол, Екатерина отменила провозглашенную 

Петром III секуляризацию. 

Екатерина II (1729-1796)

Императрица всероссийская в 1762-1796 гг.

Арсений (Мацеевич) 

(1697-1772)

Митрополит Ростовский и 

Ярославский в 1742-1763 гг. 



Митрополит Арсений Мацеевич («Андрей Враль») в 

заточении.

Изображение первой половины XIX в. с гравюры XVIII в.



В 1764 г. Екатерина приняла отставку последнего гетмана Украины

Кирилла Разумовского. Гетманство было отменено, на Украине учреждено 

генерал-губернаторство во главе с Петром Румянцевым.

Екатерина полагала, что управление центральной Россией и окраинами должно 

строиться единообразно: «Сии провинции надлежит привести к тому, чтобы они 

обрусели и перестали бы глядеть как волки в лесу».

Уничтожение гетманства на Украине

Впрочем, 

Разумовский и 

сам называл себя 

«опереточным» 

гетманом, 

а последним 

настоящим считал 

Мазепу.
Кирилл Разумовский 

(1728-1803)

Гетман Войска Запорожского в 

1750-1764 гг. Батуринский дворец Кирилла Разумовского



Екатерина вела постоянную переписку с французскими философами: 

Вольтером, Дидро, д’Аламбером.

Вдохновленная их учением, она взялась за решение грандиозной задачи, 

которую не сумели решить ни Петр, ни Елизавета: составление нового 

свода законов. Соборное уложение 1649 г. устарело, после его принятия 

появилось много новых законов.

Для разработки Уложения Екатерина в 1767 г. созвала Уложенную 

комиссию.

Решение о разработке Уложения

Екатерина II (1729-1796)

Императрица всероссийская в 1762-1796 гг.

Вольтер 

(1694-1778)

Дени Дидро 

(1714-1784)

Жан Лерон Д’Аламбер

(1717-1783)



За основу 

«Наказа» 

был взят 

трактат 

Шарля 

Монтескье 

«О духе 

законов».

Для разработки Уложения

Екатерина в 1767 г. созвала 

Уложенную комиссию.

Предварительно она подготовила 

«Наказ» депутатам, над которым 

работала в течение 1764-1766 гг.

Наказ к Уложенной комиссии

«Наказ» Екатерины Второй к Уложенной комиссии Аллегория на издание «Наказа» Екатерины II

Шарль Луи 

Монтескье

(1689-1755)



Наказ Екатерины II к 
Уложенной комиссии

Из «Наказа» Екатерины II к 

Уложенной комиссии:

«Цель власти не в том, «чтоб у людей отнять 

естественную их вольность, но чтобы действие их 

направить к получению самого большего ото всех 

добра».

«Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все 

подвержены были тем же законам».

«Вольность есть право все то делать, что законы 

позволяют».

«Нету ничего опаснее, как захотеть на все сделать 

регламенты».

«Человека не можно почитать виноватым прежде 

приговора судейского и законы его не могут лишить 

защиты прежде, нежели доказано будет, что он 

нарушил оные».

«Приложить должно более старания к тому, чтобы 

вселить узаконениями добрые нравы в граждан, 

нежели привести дух их в уныние казнями».Екатерина Великая с текстом «Наказа» в руках



Наказ Екатерины II к 
Уложенной комиссии

Из «Наказа» Екатерины II к 

Уложенной комиссии:

«Человек, бывший под стражею и потом 

оправдавшийся, не должен через то подлежать 

никакому безчестию».

«Приговоры судей должны быть народу ведомы, как 

и доказательства преступлений, чтобы всяк из 

граждан мог сказать, что он живет под защитою 

закона».

«Самое надлежащее обуздание от преступлений есть 

не строгость наказания, но когда люди доподлинно 

знают, что преступающий законы непременно будет 

наказан».

«Законы суть особенныя и точныя установления 

законоположника, а нравы и обычаи суть 

установления всего вообще народа. Когда надобно 

сделать перемену в народе великую к великому 

онаго добру, надлежит законами то исправлять, что 

учреждено законами, и то переменять обычаями, 

что обычаями введено. Весьма худая та политика, 

которая переделывает то законами, что надлежит 

переменять обычаями».

Книги из библиотеки Екатерины II.

Собрание Государственного Эрмитажа



Наказ Екатерины II к 
Уложенной комиссии

Никита Панин говорил о «Наказе»: «аксиомы, способные 

опрокинуть стены».

В ряде европейских стран распространение «Наказа» было 

запрещено, т.к. он казался слишком радикальным.

Впрочем, и в России «Наказ» вызвал возражения, особенно в 

связи с судьбой крестьянства.

Из «Наказа» Екатерины II к Уложенной комиссии:
«Для введения лучших законов необходимо потребно умы людские 

к тому приуготовить».

«Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только 

соединенная в его особе власть, не может действовать сходно с 

пространством толь великого государства».

Издание «Наказа» Екатерины II по-

французски. 1770 г.



Де Л’Аббэ советовал не спешить, сперва 

подготовить крестьян к восприятию 

свободы, затем провести их личное 

освобождение и лишь после этого –

наделить землей.

Работы, присланные на конкурс, 

Екатерина II, по-видимому, учитывала 

при работе над «Наказом».

Из сочинения Беарде де Л’Аббэ:

«Могущество государства основано на 

свободе и благосостоянии крестьян, но 

наделение их землей должно последовать 

за освобождением от крепостного права».

В 1765 г. учреждено Вольное экономическое общество (ВЭО).

ВЭО объявило конкурс на тему: «Что полезнее для общества – чтоб крестьянин имел в собственности землю 

или токмо движимое имение и сколь далеко его права на то или иное имение простираться должны?»

Победу в конкурсе ВЭО одержал Беарде де Л’Аббэ (Лабей), член Дижонской академии.

Вольное экономическое общество (ВЭО)

Учредители Вольного экономического общества



Наказ Екатерины II к Уложенной комиссии

Но по словам Екатерины, сановники, которые читали 

первый вариант «Наказа», более половины «помарали». 

По-видимому, в первом варианте «Наказа» речь шла о 

постепенной отмене крепостного права. Об этом 

говорит ст. 260: «Не должно вдруг и чрез узаконение 

общее делать великого числа освобожденных». 

О том же говорят и возражения Александра 

Сумарокова на «Наказ»: «Сделать русских крепостных 

людей вольными нельзя… Будет ужасное несогласие  

между помещиков и крестьян, непрестанная будет в 

государстве междоусобная брань, вместо того, что 

ныне помещики живут покойно в вотчинах, отчины их 

превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут 

зависеть от крестьян, а не крестьяне от них».

Пометка Екатерины на полях: «И бывают отчасти 

зарезываемы от своих».

Екатерина II 

(1729-1796)

Императрица всероссийская 

в 1762-1796 гг.

В «Наказе» нет главы о крестьянах. Лишь в ст. 270 предлагается «предписать помещикам, чтобы они с большим 

рассмотрением располагали бы свои поборы и те поборы брали, которые менее мужика отвлекают от его дому 

и семейства». 

Александр Сумароков 

(1717-1777)

поэт и драматург



Открытие Уложенной комиссии состоялось 30 июля 1767 г. в Грановитой палате Московского Кремля.

Заседание Уложенной комиссии

Уложенная комиссия (1767-1768 гг.)

Открытие Уложенной комиссии 

(30.7.1767) в Грановитой палате 

Московского Кремля. 

564 депутата.

Чиновники 19

Дворяне 205

Горожане

(без горожан-дворян)

174

Государственные крестьяне 71

Казаки 44

Инородцы 54



Помимо всего прочего, Екатерина II 

нанесла самим фактом созыва 

Уложенной комиссии удар партии 

сторонников передачи власти к ее сыну.

Собрание депутатов преподнесло 

государыне титул Великой и Премудрой 

Матери Отечества. Императрица 

узаконила свое пребывание на престоле. 

Ее права подтверждала не только 

коронация, но и признание выборных от 

всех сословий. 

Уложенная комиссия (1767-1768 гг.)

Апофеоз царствования Екатерины II. 

Художник Грегорио Гульельми. 1767 г.

Из сообщения английского 

дипломата в августе 1767 г.:

«Русские не говорят и не пишут ни о чем 

другом, как о собрании депутатов и 

заключают, что они составляют теперь 

счастливейшую и могущественнейшую 

нацию во всей вселенной… Это не что 

иное, как собрание людей, служащих 

советниками при определении законов». 



Уложенная комиссия (1767-1768 гг.)
Важнейшими в Уложенной комиссии стали вопросы о правах отдельных 

сословий. Несколько депутатов вступились за крепостных крестьян. 

Депутат Коробьин оправдывал бегство крестьян непомерными поборами, 

которыми их облагали помещики, депутат Козельский требовал ограничить 

законом крестьянские повинности и запретить увеличивать их сверх этого 

уровня. Депутат Маслов предлагал более радикальное решение: передать 

всех крепостных в ведение специальной коллегии, которая и взимала бы 

повинности в пользу помещиков.

Сторонники смягчения крепостного права были в явном меньшинстве. 

Подавляющее большинство дворянских депутатов защищали незыблемость 

права дворянства распоряжаться крепостными по своему усмотрению без 

всякого вмешательства власти.

«Едва посмеешь сказать, что они 

[крепостные] такие же люди, как мы, и 

даже, когда я сама это говорю, я рискую 

тем, что в меня станут бросать 

каменьями; когда в комиссии для 

составления нового Уложения стали 

обсуждать вопросы, относящиеся к 

этому предмету… я думаю, не было и 

двадцати человек, которые по этому 

предмету мыслили бы гуманно и как 

люди».

Екатерина II

«В России начала работу Уложенная 

комиссия, которая должна по замыслу 

создать справедливые законы. Но вся ее 

работа это настоящая комедия».

Посол Франции в России

«Уложенная комиссия - Фарса. Зря 

Вольтер увлекается Екатериной и ее 

делами. Это лицемерное сочинение, а 

сам Вольтер не может знать всей 

правды».

Александр Пушкин

Итоги работы Комиссии:
• Комиссия провела 203 общих 

заседания

• Новое Уложение не выработано

• Выявились разногласия среди 

депутатов: по вопросу о крепостном 

праве, о привилегиях сословий

Комиссия распущена под 

предлогом начавшейся 

русско-турецкой войны



Роспуск Уложенной комиссии (1768 г.)
Екатерина надеялась создать в России «третий чин» (третье 

сословие), предоставив горожанам широкие права в сфере торгово-

промышленных занятий. 

Но городские депутаты в Уложенной комиссии требовали лишь 

права приобретать крепостных и отстранения дворянства от торговли.

Европейская буржуазия XVIII в. добивалась политических прав, 

уничтожения сословных привилегий дворянства, юридических 

гарантий незыблемости собственности. Российское купечество 

стремилось лишь к привилегиям. 

Екатерина II, по-видимому, считала, что без законодательного 

смягчения крепостного права и без провозглашения сословных прав 

(не привилегий!) остального населения новое Уложение окажется 

бесполезным, а то и вредным.

В конце 1768 г. она распустила Уложенную комиссию под 

предлогом начавшейся войны с Турцией.

Реформы предстояло осуществлять иными путями.

Екатерина II (1729-1796)

Императрица всероссийская 

в 1762-1796 гг.



В 1762 г., сразу после вступления 

на престол Екатерина

провозгласила: 

«Намерены мы помещиков при их 

имениях и владениях ненарушимо 

сохранять, а крестьян в должном 

им повиновении содержать».

Екатерина нуждалась в 

поддержке дворянства, тем более, 

что ее права на престол были 

далеко не бесспорны.

Вторая половина XVIII в. считается «золотым веком русского дворянства». Для крестьян же это было нелегкое 

время.

После Манифеста Петра III «О вольности дворянства» многие помещики, окончательно освободившись от 

службы, вернулись в имения. Контроль за крестьянами усилился. Крестьянские повинности взимались 

неукоснительно и все больше увеличивались.

Все шире распространялась практика продажи крепостных без земли, с разрывом семей.

Положение крестьянства в XVIII в.

Крестьянская изба. 

Рисунок XVIII века

Продажа крепостных на ярмарке. 

Художник Клавдий Лебедев



В 1765 г. указ Сената разрешил помещикам ссылать крестьян на каторгу. По мнению историков, этот указ имел 

преимущественно экономическое значение: на уральских казенных заводах не хватало рабочих. 

Но положение крестьян ухудшилось еще сильнее. Впрочем, помещики нередко вершили жестокую расправу над 

крепостными и без всякой каторги.

Положение крестьянства в XVIII в.

Основным средством 

сопротивления 

крестьян являлось 

бегство: на Урал, в 

Сибирь, в северные 

леса, даже за границу.

Случались и бунты, и 

убийства помещиков. 

За 1764–1769 гг. 

только в 

Московской 

губернии 

крепостные убили 27 

помещиков.
Потрава помещиком хлеба на крестьянском 

поле. Художник Павел Соколов

Наказание плетьми крепостного крестьянина. 

Гравюра Кристиана Гейслера.



В волнениях участвовали не только помещичьи крестьяне.

В конце 1760-х гг. подняли восстание работные люди на Урале. В 1769–1771 гг. два года продолжалось Кижское 

восстание приписных крестьян в Карелии.

Мемориальная доска о Кижском восстании 1771 года. Остров КижиКижский погост

Положение крестьянства в XVIII в.



Самым масштабным оказалось 

восстание на реке Яик в 1773–1775 гг.

В начале 1770-х гг. правительство 

развернуло наступление на права 

яицкого казачества.

Казачье войско было подчинено 

Военной коллегии, войскового 

атамана стали не избирать, а 

назначать, лов рыбы и добыча соли, 

приносившие казакам немалый доход, 

были объявлены казенной 

монополией.

В 1772 г. казаки восстали, добиваясь 

выборности атамана. После 

подавления бунта войсковой круг был 

уничтожен, 85 зачинщиков сосланы в 

Сибирь.

Яицкое 
казачество

Яицкие 

казаки

Рига

Псков

Новгород

РевельСтокгольм

Варшава

Хельсинки

Балтийское 

море

Смоленск

Тверь

Вильнюс

Ярославль

Каунас

Владимир

Нижний Новгород

Самара

Казань

Саратов

Воронеж

Уфа

Царицын

Астрахань

Черное море

Каспийское 

море

Азовское 

море

Орел

Киев

Москва

Вологда

Архангельск

Азов

Волга

Дон

Днепр

Волга

Рижский 

залив

Ладожское 

озеро

Онежское 

озеро

Финский 

залив

Чудское 

озеро

Мемель

Белосток

Минск
Гданьск

Торунь

Люблин

Познань

Лодзь

Краков

Львов

Кенигсберг

Россия

Речь Посполитая

Швеция

Белое море

Норвегия

(Дат.)

Дербент

Баку

Гянджа

Карс

Астрабад

ТрабзонСиноп

Эрзурум

Самсун

Стамбул

Днестр

Кошице

Буда

Прешбург

Брно

Острава

Бреслау

Вена

Загреб

Грац

Темешвар

Белград
Баня Лука

СараевоСплит

Дубровник

Бухарест

Ниш

Скопье Филибе

София

Эдирне
Дуррес

Котор

Бари
Османская империя

Донские 

казаки

Запорожские 

казаки

Терские 

казаки

Кемь
Соловецкий мон.

Торнео

Улеаборг

Лулео

Умео

Васа

Нюкарлебю

Лакпола

Евле

Седерхамн

Худиксвалль

Сундсвалль
Хернесанд

Питео

Фалун

Норчепинг

Кальмар

Карлскрона

Остров

Ст. Руса

Выборг

Нейшлот
Петровский завод

Белоозеро

Великие Луки Ржев

ВязьмаПолоцк

Кострома

Муром

Рязань

Тула

Калуга

Ока

Брянск

Чернигов

Могилев

Лесная

Житомир

Батурин

Чигирин

Полтава

Черкасск

Крымское 

ханство
Бахчисарай

Анапа
Керчь

Кафа

Перекоп

Измаил

Бендеры
Очаков

Прут

Серет

Браилов

Фокшаны

Яссы

Каменец Брацлав

Сечь

Харьков

Белгород

Курск

Гурьев

Пермь

Оренбург

Яицкий городок

Казахи

Кама

Переяславль

Кожуховское 

озеро

Яик

Симбирск

СызраньПенза

Копенгаген

Дрезден
Саксония

Берлин

Дания

Киль
Любек

Гетеборг

Осло

Тронхейм

Пруссия

Прага
Плзень

Регенсбург

Линц

Венеция

Австрия

Неаполь

Неаполь

Адриатическое 

море

Молдавия

Валахия

Дунай

Триест

Висла

Персия

Санкт-Петербург

Восточная Европа в 1762-1774 гг. Карта.



Яицкий казак в чекмене и папахе, с 

пикой и саблей. Современный рисунок.
Яицкие казаки. Современный рисунок.



В следующем 1773 г. на Яике объявился человек, называвший себя 

«государем Петром Федоровичем». Это был Емельян Иванович 

Пугачев, донской казак из станицы Зимовейской. 

Яицким казакам он обещал «жаловать их реками, морями и травами, 

денежным жалованьем, свинцом и порохом и всею вольностью». 

Пугачев был далеко не первым самозванцем, взявшим имя Петра III.

Самозваный Петр III

Портрет Емельяна Пугачева, 

написанный поверх портрета 

Екатерины II. Неизвестный художник 

XVIII в. Возможная мистификация
Типичная крепость XVIII в. на Яике. 

Макет крепости Оса. Осиновский краеведческий музей.



Во главе 500 казаков Пугачев двинулся вверх по Яику 

(совр. Урал).

Начало Пугачевского восстания

Яицкие казаки в походе. Акварель конца XVIII века



Начало Пугачевского восстания
Войсковую столицу Яицкий городок, имевшую гарнизон в 1000 человек, восставшие обошли. 

Другие, более слабые крепости, лежавшие на их пути (Рассыпная, Татищева и др.) были захвачены, офицеры и 

их семьи перебиты, а солдаты большей частью примкнули к Пугачеву.



Губернатор 

Рейнсдорп, имея 

3,5 тысяч 

солдат и 70

пушек не

рискнул 

атаковать 

восставших, хотя 

их было 3 

тысячи при 20

пушках.

Осада Оренбурга
5 октября 1773 г. Пугачев осадил 

Оренбург.

Штурм Оренбурга не удался.

Иоганн Генрих 

Рейнсдорп

(1730-1782)

генерал-губернатор 

Оренбургской губернии во 

время пугачёвского восстания



Башкирский старшина Салават Юлаев с отрядом 

в 1200 всадников перешел на сторону Пугачева.

Осада Оренбурга
На помощь Оренбургу были направлен отряд генерала Василия Кара (1,5 тысяч человек), но восставшие 

разгромили его.

Из письма Иоганна Рейнсдорпа в 

Петербург:

«Регулярная армия в 10 тысяч человек не 

испугала бы меня, но один изменник с тремя 

тысячами бунтовщиков заставляет дрожать весь 

Оренбург».

Из письма Екатерины II Вольтеру:

«(о Пугачеве) Он не умеет ни читать, ни писать, 

но это человек чрезвычайно смелый и 

решительный. До сих пор нет ни малейшего 

признака, чтобы он был орудием какой-либо 

иностранной державы или стороннего замысла, 

ни чтобы он следовал чьим-либо внушениям. И 

надо полагать, что господин Пугачев – разбойник-

хозяин, а не слуга».

Емельян Пугачев 

(1742-1775)

донской казак, предводитель Крестьянской 

войны 1773-1775 годов в России. 

Салават Юлаев

(1754-1800)

Башкирский национальный герой 

(батыр), один из участников 

Крестьянской войны 1773-1775 гг.



Осада 
Оренбурга
Отряд полковника Петра 

Чернышева (1200 солдат, 

казаков и калмыков) тоже 

присоединился к Пугачеву, а 

сам Чернышев был повешен 

бунтовщиками.

Только бригадир Алексей Корф 

сумел привести в Оренбург 2,5 

тысяч солдат.

Район действий отрядов Салавата Юлаева

Осада Оренбурга

Башкирский 

всадник с луком



Пытаясь как-то организовать свое войско, 

Пугачев создал в Берде «Военную 

коллегию», ведавшую захваченным 

имуществом и вооружением.

Пугачев окружил себя «гвардией» из 

приближенных казаков, своим 

сподвижникам присваивал чины и титулы.

Казак Иван Чика-Зарубин стал «графом

Чернышевым», мастеровые Иван 

Белобородов и Афанасий Соколов 

(Хлопуша) – «полковниками».

Крестьяне и горнозаводские рабочие совсем не знали военного дела, казаки и 

башкиры были опытными воинами, но это были иррегулярные войска.

Пугачев расположил свою ставку в Берде – слободе в нескольких верстах от Оренбурга.

Войско Пугачева непрерывно пополнялось приписными крестьянами и рабочими горных заводов. 

Численность его достигла 20 тысяч человек, правда большинство их было вооружено лишь топорами и пиками.

Ставка в Берде

Дворец Пугачева в Бердской слободе

Емельян Пугачев 

(1742-1775)

донской казак, предводитель 

Крестьянской войны 1773-

1775 годов в России. 



Екатерина всерьез обеспокоилась событиями на Яике. Внутренняя 

смута во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. могла 

серьезно навредить России. Командующим восками, 

направленными против Пугачева, был назначен генерал-аншеф 

Александр Бибиков.

Наступление против 
Пугачева

Александр 

Бибиков

(1729-1774)

главнокомандующий войсками при 

подавлении Пугачёвского восстания.

Из письма Александра Бибикова к 

Денису Фонвизину от 29 января 

1774 г.: 

«Благодарю тебя, мой любезный Денис 

Иванович, за дружеское и приятнейшее 

письмо от 16 января и за все сделанные вами 

уведомления. Лестно слышать полагаемую от 

всех на меня надежду в успехе моего 

нынешнего дела. Отвечаю за себя, что 

употреблю все способы, и забочусь 

ежечасно, чтоб истребить на толиком

пространстве разлившийся дух мятежа и 

бунта. Бить мы везде начали злодеев, да 

только сей саранчи умножилось до 

невероятного числа.

Побить их не отчаяваюсь, да успокоить почти 

всеобщего черни волнения великие 

предстоят трудности. Более ж всего 

неудобным делает то великая обширность 

сего зла. Но буди воля господня! делаю и 

буду делать что могу. Неужели-то проклятая 

сволочь не образумится? Ведь не Пугачев 

важен, да важно всеобщее негодование. 

А Пугачев чучела, которою воры Яицкие 

казаки играют…» 



В начале 1774 года 16-

тысячная армия Бибикова

начала наступление на Пугачева.

В марте 8-тысячный отряд 

генерала Голицына разбил 

Пугачева под Татищевой 

крепостью, а отряд 

подполковника Михельсона

разгромил под Уфой Чику

Зарубина. 

2 тысячи повстанцев были убиты, 

4 тысячи ранены или пленены.

У Пугачева осталось не более 400 

человек. Правительство объявило: 

мятеж подавлен. Но закончился 

лишь первый этап восстания.

Наступление 
против Пугачева

Татищев

Уфа

Оренбург



Панорама Оренбурга в XVIII веке



В то же время часть казачества отошла 

от Пугачева по мере его удаления от 

казачьих районов.

Потерпев поражение, Пугачев не сложил оружия. Он ушел в Башкирию. Теперь главной опорой восстания 

стали башкиры и горнозаводские рабочие.

Второй этап пугачевщины

Оренбург

Башкирия

Уральские рабочие привозят Пугачеву пушки. Художник Михаил Авилов



Второй этап 

восстания 

Пугачева.

Карта.



Второй этап пугачевщины
На уральских 

заводах мятежники 

могли получить не 

только 

подкрепления, но и 

многочисленную 

артиллерию.

В мае 1774 года у 

Пугачева было уже 

8-тысячное войско. 

Восставшие 

захватили несколько 

крепостей  и горных 

заводов. 

Под Троицкой

крепостью Пугачева

настиг и вновь 

разбил Михельсон.
Бронзовая пушка повстанческой армии Емельяна Пугачева



Взятие Пугачевым крепости Оса. 

Диорама Осинского краеведческого музея



После поражения под 

Троицкой крепостью Пугачев

повернул на северо-запад, а 

затем на запад – к Казани.

Ряды восставших пополнили 

чуваши, марийцы, удмурты.

Все они надеялись на то, что 

«Петр III» вернет изъятые 

русскими властями угодья и 

уменьшит ясак.

Второй этап 
пугачевщины

Троицкая

Казань



Второй этап пугачевщины

12 июля восставшие ворвались 

в город, но овладеть Кремлем 

не смогли.

Вечером 12 июля к Казани

подоспели части Ивана 

Михельсона.

15 июля в ожесточенном бою 

Пугачев был разбит.

Потеряв 2 тысячи убитыми, 10 

тысяч пленными, Пугачев

переправился за Волгу с 2 

тысячами соратников и 

двинулся на юг, надеясь 

взбунтовать Дон.

Под Казань Пугачев вновь привел 20-тысячное повстанческое войско. Мятежникам противостояли 

1,5-тысячный гарнизон и 6 тыс. дворян и горожан. 

Пугачев на Соколовой горе. Художник Василий Фомичев



На правом берегу Волги Пугачев оказался в районах помещичьего землевладения. Здесь он нашел опору в 

крепостном крестьянстве.

К Саратову Пугачев вновь привел 20-

тысячное войско. 

По всему Поволжью пылали 

дворянские усадьбы. В одном Саранске

по приказу Пугачева было повешено 

300 дворян.

Именно теперь бунт превратился в 

Крестьянскую войну.

Начался третий этап восстания.

Из «Истории Пугачева» 

Александра Пушкина:

«Пугачев бежал; но бегство его казалось 

нашествием. Никогда успехи его не 

были ужаснее, никогда мятеж не 

свирепствовал с такою силою…».

Третий этап пугачевщины

Суд Пугачева. Художник Василий Перов

https://dom-knig.com/read_436734-29


Третий этап пугачевщины

Командовать войсками, 

направленными против 

Пугачева, вместо умершего 

Александра Бибикова был 

назначен Петр Панин. 

Из действующей армии был 

вызван Александр Суворов.

Паника, охватившая дворян Поволжья, докатилась до столиц.

Дворяне Московской губернии, опасаясь мужицкого бунта при 

приближении Пугачева, объявили сбор ополчения.

Екатерина, еще в начале пугачевщины провозгласившая себя 

«казанской помещицей», заявила, что сама намерена «ехать для 

спасения Москвы и внутренности империи».

Екатерина II Алексеевна в гвардейском мундире 

на коне Бриллианте. Художник Виргилиус Эриксен.

Петр 

Панин 

(1721-1789)

Александр 

Суворов 

(1730-1800)

Из письма Екатерины II Петру Панину 30 июля 1774 г.:

«Итак, кажется, противу воров столько наряжено войска, что едва 

не страшна ли такая армия соседям была».



Боеспособность войск Пугачева

резко упала. Вместо привычных к 

оружию казаков и башкир оно 

состояло теперь из крестьян.

Дело было не только в неумении 

владеть оружием, но и в том, что 

крестьяне, расправившись с 

барином, не хотели продолжать 

участие в действиях повстанцев.

Состав армии Пугачева поэтому 

постоянно менялся.

Третий этап пугачевщины

Пугачевцы. Художник Олег Леонтьев.



В августе 1774 г. Пугачев

осадил Царицын, но был 

вновь настигнут и разбит 

Иваном Михельсоном.

Потеряв 2 тысячи человек 

убитыми и 6 тысяч 

пленными, Пугачев вновь 

переправился через Волгу и 

направился на Яик.

Однако яицкие казаки 

схватили его и выдали 

властям.

Третий этап 
пугачевщины

Царицын

Оренбург

Казань



Окончательный разгром Пугачева

Екатерина II в рескрипте 

от 16 сентября 1774 года:

«Господин полковкник Михельсон, 

неутомленные ваши труды в 

преследовании государственного злодея, 

усердие ваше и храбрость, с которой вы 

сего изверга многократно поражали, 

всякой похвалы достойны; вы мне и 

государству не только знаменитейшие 

заслуги тем самым показали, но и роду 

человеческому, избавляя оный от 

лютейшего тиранства. Сия ваша служба 

без знатного награждения не может 

впредь оставаться; но на первый случай 

посылаю к вам, военному человеку, 

необходимую вещь – шпагу; алмазы на 

ней изображают отличные ваши заслуги. 

Продолжайте как начали. Бог да поможет 

вам, а я навсегда остаюсь к вам 

доброжелательна»

Иван Михельсон 

(1740-1807)

Русский военачальник, генерал от 

кавалерии, известный прежде всего 

окончательной победой над Пугачёвым

Екатерина II 

(1729-1796)

Императрица всероссийская 

в 1762-1796 гг.



Плененный Пугачев по приказу Петра Панина был помещен в 

железную клетку и доставлен в Москву, где два месяца подвергался 

допросам и пыткам.

Казнь Пугачева

Пугачев в клетке. Гравюра Хиллерса.

Пугачев 

под 

арестом. 

Фрагмент 

гравюры 

XVIII века.



10 января 1775 г. Пугачев и четверо его 

соратников были казнены в Москве на 

Болотной площади.

Казнь Пугачева

Казнь Пугачева Казнь сподвижников Пугачёва. Гравюра XVIII века



Казнь Пугачева.

Художник Виктор 

Маторин.



Казнь 

Пугачева. 

Гравюра XVIII

века



Причинами восстания были:

• Усиление крепостного гнета над 

крестьянством.

• Наступление на вольности яицкого 

казачества. 

• Крайне тяжелое положение 

работных людей Урала. 

• Ухудшение положения ясачных 

народов  Приуралья и Поволжья.
Почему народное восстание 

началось на Яике?

Восстания, как правило, начинались на 

окраинах, где было много беглых, а 

контроль власти был слабее. В XVIII в. 

такой окраиной был уже не Дон, а 

Яик.

Итоги 
восстания 

1773-1775 гг.

Восстание 1773-1775 гг. 

Карта



Итоги восстания 1773-1775 гг.
Периодизация восстания Емельяна Пугачева

Этапы Рамки периода Движущие силы

1 этап

От начала восстания до поражения 

под Оренбургом. 

17.9.1773-1.4.1774

Яицкое казачество

2 этап

От поражения под Оренбургом до 

поражения под Казанью. 

1.4.1774-15.7.1774

Башкиры и горные 

работные люди Урала

3 этап

От поражения под Казанью до 

окончательного разгрома.

15.7.1774-1775

Крестьянство



Итоги 
восстания 

1773-1775 гг.
Что произошло бы в случае 

победы Пугачева?

Победа восстания стала бы катастрофой 

для России, привела бы к поголовному 

истреблению дворянства –

единственного образованного слоя в 

стране, гибели российской культуры и 

распаду государства.
В чем состоит значение 

восстания Пугачева?

Пугачевщина заставила помещиков и 

заводчиков несколько умерить гнет над 

крепостными и работными людьми.

Правительство и дворянство стали 

задумываться о том, что необходимо 

сделать, чтобы избежать нового бунта. Восстание 1773-1775 гг. 

Карта



Восстание было стихийным, его участники не имели четких целей и планов, не представляли, какое общество 

они хотят создать. Восставшие были слабо организованы и плохо обучены. Повстанческое войско было слабо 

вооружено. На 3-м этапе восстания значительную роль сыграла локальность выступлений, т.е. ограничение 

действий участников своей деревней и ближайшей округой.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь ФевральАвгуст

17.9.1773-1.4.1774

Первый этап

1.4.1774-15.7.1774

Второй этап

15.7.1774-1775

Третий этап

Осада Оренбурга

17.9.1773

Мятеж яицких 

казаков. 

Начало 

восстания

22.3.-1.4.1774

Поражения Пугачева 

под Оренбургом 

(Татищево, Сакмарский

городок)

25.8.1774

Поражение 

Пугачева у 

Солениковой

ватаги

12-15.7.1774

Осада Казани. 

Бой за Казань. 

Поражение Пугачева

5.9.1774

Пленение и 

выдача 

Пугачева 

яицкими 

казаками

10.1.1775

Казнь Пугачева 

на Болотной 

площади

25.11.1774

Пленение 

Салавата Юлаева

11.11.1773

Представление 

Салавата Юлаева

Пугачеву

1773 1774 1775

Восстание Емельяна Пугачева (1773-1775)

Итоги восстания 1773-1775 гг.



Екатерина II в 
1770-е годы

Неудача Уложенной Комиссии не 

заставила Екатерину отказаться от 

реформ. Уже в 1771 г. царица 

запретила торговать крестьянами с 

аукционов. В 1773 г. Сенат запретил 

применение кнута, заменив его 

плетьми.

После пугачевщины можно было 

надеяться, что дворянство не станет 

противиться реформам. 

В марте 1775 г. издан манифест,

запретивший вновь крепостить

отпущенных на волю крестьян. 

Теперь их велено записывать в 

купечество или мещанство.
Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме 

правосудия. 

Художник Дмитрий Левицкий.

Манифест о высочайше дарованных разным 

сословиям милостях, по случаю заключенного 

мира с Портою Оттоманскою. 17 марта 1775 г.



Привилегии 
купечеству

Мартовский манифест 1775 г. присвоил 

русскому купечеству особый статус, 

выделив его из массы городского 

населения.

Вступить в купечество мог отныне лишь тот, 

кто располагал капиталом в 500 рублей и 

более.

Купечество освобождалось от подушной 

подати и рекрутчины, а взамен платило 

налог в размере 1% с капитала.

Все купцы, в зависимости от размеров 

капитала,  делились на три гильдии, самой 

богатой была 1-я.

1-я гильдия – капитал более 10 000 рублей

2-я гильдия – от 1000 до 10 000 рублей

3-я гильдия – от 500 до 1000 рублей

Манифест о высочайше дарованных разным 

сословиям милостях, по случаю заключенного мира с 

Портою Оттоманскою. 1 стр. 17 марта 1775 г.

Манифест о высочайше дарованных разным 

сословиям милостях, по случаю заключенного 

мира с Портою Оттоманскою. 2 стр. 17 марта 1775 г.

https://екатерина2.рф/реформы/манифест-о-свободе-предпринимательс/


Пугачевщина показала, что укрепить 

следует, в первую очередь, местное 

управление, оказавшееся неспособным 

противостоять бунтовщикам.

18 ноября 1775 г. Екатерина издала 

«Учреждение для управления губерний» 

(впрочем, оно готовилось задолго до 

восстания).

Эту сложную многоаспектную реформу 

чаще всего называют губернской.

При подготовке реформы Екатерина II 

использовала труды английского 

правоведа Уильяма Блэкстона, при 

этом и на опыт отдельных российских 

губерний, прежде всего Новгородской, 

где ещё до 1775 г. была опробована 

новая система управления.

Губернская реформа 1775 года

Портрет Екатерины II. 

Художник Дмитрий Левицкий.
Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи. 1775 г.

https://екатерина2.рф/файлы/указ-учреждение-управления-губерний/
https://екатерина2.рф/реформы/губернская-реформа/


Провинции были повышены в 

статусе до губерний. 

Число губерний возросло с 23 до 

50. Численность населения 

губернии была определена в 300–

400 тысяч душ, уезда – в 30–40 

тысяч душ.

Важная черта реформы –

децентрализация управления.

Коллегии, кроме первейших, 

ликвидировались (на практике в 

1779–1796 гг.) их функции 

переданы губернским органам.

До реформы 1775 года Россия делилась на губернии, 

губернии – на провинции, а провинции – на уезды.

С принятием «Уложения для управления губерний» 

сохранились только губернии и уезды.

Губернская реформа 1775 года

Архангельск

Владимир

Вологда
Вятка

Екатеринослав

Уфа

Пермь

Казань

Симбирск

Саратов

Астрахань

Пенза

Нижний Новгород

Воронеж

Тамбов

Рязань

Москва

Калуга
Смоленск

Тверь

Тула

Орел

Новгород-Северский

Киев

Харьков

Черкасск

Кострома
Ярославль

Псков

Новгород

Санкт-Петербург

Петрозаводск

Симферополь

Могилев

Полоцк

Рига

Ревель

Выборг

Чернигов

Деление Российской 

империи на губернии 

после реформы 1775 

года.

Карта.

Губернии

Провинции 

(упразднены)

Уезды

Портрет Екатерины II. 

Художник Иоганн Баптист 

Лампи Старший



Таблица. Губернии Российской империи в 1785 г.
Наместничества, губернии, области Дата образования Население, душ

Архангельское 1784 170 300

Владимирское 1778 871 050

Вологодское 1780 556 200

Воронежское 1779 809 600

Выборгское 1783 186 500

Вятское 1780 817 000

Екатеринославское 1783 744 550

Иркутское 1783 375 150

Кавказское 1785 48 350

Казанское 1781 763 300

Калужское 1776 784 500

Киевское 1781 795 800

Колыванское 1783 170 000

Костромское 1778 815 400

Курское 1779 920 000

Могилёвское 1777 662 500

Московская губерния 1781 883 900

Нижегородское 1779 816 200

Новгородское 1776 …

Новгород-Северское 1781 742 000

Олонецкое 1784 206 100

Орловское 1778 968 300

Пензенское 1780 640 700

Пермское 1781 798 950

Полоцкое 1777 620 600

Псковская губерния 1777 578 100

Ревельское 1783 202 300

Рижское 1783 507 150

Рязанское 1778 869 400

Санкт-Петербургская губерния 1780 367 200

Саратовское 1780 624 000

Симбирское 1780 731 000

Смоленское 1775 892 300

Таврическая обл. 1784 100 000

Тамбовское 1779 887 000

Тверское 1775 903 600

Тобольское 1782 514 700

Тульское 1777 876 200

Уфимское 1781 355 598

Харьковское 1780 782 800

Черниговское 1781 741 850

Ярославское 1777 740 900

Жилища донских казаков 1775 200 000

Архангельск

Владимир

Вологда
Вятка

Екатеринослав

Уфа

Пермь

Казань

Симбирск

Саратов

Астрахань

Пенза

Нижний Новгород

Воронеж

Тамбов

Рязань

Москва

Калуга
Смоленск

Тверь

Тула

Орел

Новгород-Северский

Киев

Харьков

Черкасск

Кострома
Ярославль

Псков

Новгород

Санкт-Петербург

Петрозаводск

Симферополь

Могилев

Полоцк

Рига

Ревель

Выборг

Чернигов

Деление Российской 

империи на губернии 

после реформы 1775 

года.

Карта.

Губернии

Провинции 

(упразднены)

Уезды



7.11.1775 Губернская реформа. 
Система управления и суда в губернии и уезде. 1775 г.

Исполнительная 

местная власть

Судебная местная 

власть

Губернатор Судебные палаты

Губернское правление 
(вице-губернатор, советники, прокурор) 

Казенная палата 
(финансы, промышленность)

Приказ 

общественного 

призрения 
(медицина, образование)

Городничий
(исп. власть в городах)

Капитан-

исправник
(исп. власть в уездах)

Дворянские 

собрания

Нижний земский суд

Верхний 

земский суд

Губернский 

магистрат

Верхняя 

земская 

расправа

Уездный суд
Городовой 

магистрат

Нижняя 

земская 

управа

Совестный суд (всесословный)

Для дворян Для горожан Для крестьян



Казенная палата – учреждение, ведающие 

губернскими финансами и хозяйственными 

вопросами.

Приказ общественного призрения – учреждение, 

ведающее школами и богоугодными заведениями 

(больницами, богадельными, сиротскими домами и 

т.п.).

В приказе общественного призрения под 

председательством чиновника заседали выборные 

представители сословий.

Уездным городом управлял назначаемый чиновник –

городничий. В уездах власть принадлежала 

капитан-исправнику – выборному представителю 

местного дворянства.

Органы губернского управления:

Губернское правление – совещательный орган при губернаторе, наблюдающий за деятельностью всех 

губернских учреждений и чиновников.

Губернская реформа 1775 года



С появлением приказов общественного призрения отчасти восстанавливалось участие общества в управлении 

(хотя и под контролем чиновников). Поскольку капитан-исправника избирали местные дворяне, роль дворянства 

в местном управлении резко возросла. 

Именно теперь дворянство стало по-настоящему господствующим сословием.

Здания Приказа общественного призрения. Гравюра 1860 года.

Губернская реформа 1775 года



После подчинения губернских судов не 

губернаторам, а судебным палатам и 

Сенату возникла судебная вертикаль, 

отделенная от управления.

Это был первый шаг к становлению 

независимой судебной системы.

Екатерина: «Государев наместник не 

есть судья».

К сожалению, меры, предпринятые для 

утверждения независимости судов, 

были недостаточно последовательны.

На практике губернаторы вмешивались 

в судопроизводство, назначали судей, 

утверждали и отменяли приговоры.

В результате судебная власть не 

приобрела того авторитета, которым

она обладала, например, в Англии.

Губернская реформа 1775 года

Здание Судебной палаты в Новочеркасске. 

Рисунок XIX в.



Важнейшая черта губернской реформы – возрождение выборного начала, 

забытого в России со времен Земских соборов. Это соответствовало 

взглядам просветителей.

Тем не менее, сохранялись сословность и обеспечение преимуществ 

одному сословию по сравнению с другими.

Если в Западной Европе сословный строй отживал свое, то в России

сословия еще лишь складывались. Екатерина считала невозможным 

«перепрыгивать» через целые этапы исторического развития.

Императрица полагала, что сильное государство должно опираться на 

сильные сословия. 

Представительное самоуправление в России было возможно лишь на 

сословной основе. Поэтому императрица последовательно формировала 

органы сословного самоуправления и суда.

Губернская реформа 1775 года

Портрет Екатерины II в виде

законодательницы.

Художник Дмитрий Левицкий.



Возросло число городов: ими были объявлены все центры губерний и уездов.

В губернских городах открылись училища, гимназии, театры, началось обширное гражданское строительство.

Губернская реформа 1775 года

Здание Симбирской губернской классической гимназии.

Построено в 1790 г. по проекту архитектора Тоскани.

Перестроено в 1840-х гг. по проекту архитектора Коринфского.

Актовый зал во время приема выпускных экзаменов в Симбирской 

губернской классической гимназии



В ходе губернской реформы унифицирован 

порядок управления на окраинах. 

Дальнейшая необходимость в сохранении 

присутствия украинских казаков на их 

исторической родине для охраны южных 

российских границ отпала. 

В 1775 г. под предлогом намерения запорожцев 

«составить из себя область совершенно 

независимую, под собственным своим 

неистовым управлением», была ликвидирована 

Запорожская Сечь.

Позже большинство украинских казаков 

переселили на Кубань (см. карту). 

Часть запорожцев бежала в Турцию.

Ликвидация 
Запорожской Сечи

Санкт-Петербург

Украина

Запорожье

Сечь

Москва

Кубань

Османская империя

https://екатерина2.рф/файлы/манифест-ликвидация-запорожской-сеч/


Там он прожил 25 

лет и был 

освобожден 

Александром I в 

1801 г., в возрасте 

110 лет. 

Умер 

Калнышевский в 

113 (!) лет.

В 2014 г. 

Калнышевский

был 

канонизирован 

Украинской 

православной 

церковью 

Московского 

патриархата. 

Ликвидация Запорожской Сечи
Последний кошевой атаман Запорожья Петр Калнышевский в 1776 г. был отправлен в заключение на Соловки. 

Манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к 

Новороссийской губернии» 1775 г.

Пётр Калнышевский

(1691-1803)

Кошевой атаман в 1764-1775 гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Калнышевский,_Пётр_Иванович


Закрепощение украинских крестьян

В начале 1780-х гг. 

на Украине было 

отменено деление 

на полки и сотни, а 

в 1783 г. украинским 

крестьянам 

запретили 

переходить от одного 

владельца к другому. 

Так на Украине 

появилось 

крепостное право. 

Правда, продавать 

украинских крестьян 

без земли Екатерина

не разрешила.

Украинские крестьяне. Литография из книги Александра Ригельмана

«Летописное повествование о Малой России», 1848.

Малороссийская мещанка. 

Литография из книги 

Александра Ригельмана

«Летописное повествование о 

Малой России». 1848 г.



Новый этап реформ – спустя 10 

лет после губернской 

реформы.

21 апреля 1785 г. издана 

«Жалованная грамота на права, 

вольности и преимущества 

благородного российского 

дворянства».

Дворянам предоставлялась 

свобода от телесных наказаний, 

подушной подати и обязательной 

службы; неограниченное право 

на имения, право

предпринимательства.

В основном это были не новые 

привилегии, а подтверждение 

старых.

Жалованная грамота дворянству

Портрет Екатерины Великой. 

Художник Федор Рокотов.

Жалованная грамота дворянству.

Издание 1801 г.

https://екатерина2.рф/политика/грамота-дворянству/


Имения осужденных дворян отныне не 

подлежали конфискации, а переходили к 

родственникам. Это впервые создавало 

прочные гарантии собственности. 

При этом в документе не было привилегии 

владеть крепостными крестьянами. 

Царица, по-видимому, хотела 

продемонстрировать, что крепостное право 

не будет вечно сохраняться в России.

Дворяне получили право создавать уездные 

и губернские дворянские собрания во 

главе  с выборными предводителями и 

делать властям представления о своих 

нуждах. 

Это означало создание в России 

дворянского сословного самоуправления.

«Жалованная грамота» предоставила дворянству и новые привилегии. 

Жалованная грамота дворянству

Дворянское собрание в екатерининские времена.

Художник Владимир Чемберс.



Дворянское сословие было 

разделено на 6 разрядов.

Все разряды дворян обладали 

равными правами.

Каждый разряд дворянства 

направлял своих представителей 

в дворянское собрание.

Жалованная грамота дворянству

1-й разряд

получившие дворянство 

по царскому указу за 

особые заслуги

2-й разряд

получившие дворянство 

по военной службе

3-й разряд

получившие дворянство 

на гражданской службе

4-й разряд

иностранные роды

5-й разряд

титулованные роды

6-й разряд

древние благородные 

роды

- Все разряды дворян обладали равными правами.

- Каждый разряд дворянства направлял своих представителей в дворянское собрание.

- «Жалованная грамота» предоставила дворянству и новые привилегии.

- Имения осужденных дворян отныне не подлежали конфискации,  а переходили к родственникам. Это впервые 

создавало прочные гарантии собственности.

- Дворяне получили право создавать уездные и губернские дворянские собрания во главе с выборными 

предводителями и делать властям представления о своих нуждах.

Это означало создание в России дворянского сословного самоуправления.

Дворянское сословие согласно 

Жалованной грамоте дворянству 1785 г.



Одновременно с Жалованной грамотой дворянству была издана Жалованная грамота городам. Так 

Екатерина продолжила попытки создания «3-го чина». 

Горожане, как и дворяне, делились на 6 разрядов. Жившие в городе дворяне вошли в 1-й разряд. 2-й и 5-й

разряды были освобождены от телесных наказаний (1-й и 4-й разряд не подлежали им и ранее). 

Купцы 1-й и 2-й

гильдий были 

освобождены 

также от ряда 

посадских 

повинностей.

3-й и 6-й

разряды 

составили 

сословие мещан 

(от польского 

«место» – город).

Жалованная грамота городам

1-й разряд

настоящие городовые 

обыватели, владельцы земли 

и домов в городе

2-й разряд

купечество трех гильдий

3-й разряд

цеховые ремесленники

4-й разряд

постоянно живущие в стране 

иностранцы

5-й разряд

именитые горожане

6-й разряд

прочие, «которые промыслом 

и работой кормятся»

м

е

щ

а

н

е

1, 2, 4, 5 разряды были освобождены от телесных наказаний.

Купцы 1 и 2 гильдии были освобождены также от ряда посадских повинностей. 

3 и 6 разряд составили сословие мещан.

https://екатерина2.рф/реформы/городская-реформа/


Стремясь создать прочную структуру 

городского населения, Екатерина включила 

в Жалованную грамоту городам устав 

ремесленных цехов.

Цехи должны были поддерживать высокие 

стандарты качества продукции и следить за 

честным ведением дел. Но они не имели 

права ограничивать количество 

производимого товара и устанавливать 

цены.

Императрица считала цехи полезными для 

заведения ремесел и контроля за качеством 

изделий, но не хотела допустить

монополии, замедляющей экономическое 

развитие.

Горожане, за исключением живших в городе крестьян, объединялись в «градское общество». «Градское 

общество» получило возможность выбирать самоуправление и суд, формировать собственный бюджет за счет 

городских налогов, выступать в качестве юридического лица. В результате горожане, как и дворяне, стали 

полноценным сословием.

Жалованная грамота городам

Шестигласная

дума –

исполнительный

орган

и

з

б

и

р

а

е

т

избирает

1 депутат от каждого разряда

возглавляет

Общая градская 

дума.

Распорядительный орган.

Городской голова

Градское общество

Шестигласная

дума.

Исполнительный орган.

Городовой 

магистрат.

Судебный орган.
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21.4.1785 Жалованная грамота городам.
Органы городского самоуправления.



Все горожане получили 

гарантии сословных 

привилегий, «доброго имени» и 

неприкосновенности 

собственности. Лишить 

сословных прав и имущества 

отныне можно было только по 

суду.

«Градское общество» 

получило возможность 

выбирать  самоуправление и 

суд, формировать собственный 

бюджет за счет городских 

налогов, выступать в качестве 

юридического лица.

В результате горожане, как и 

дворяне, стали полноценным 

сословием.

Жалованная грамота городам

Жалованная грамота городам. Издание 1885 г.
Купец. Из книги Джона Аткинсона «Манеры, 

обычаи и развлечения русских». 1804 г.



Екатерина разработала и третью 

Жалованную грамоту –

государственным крестьянам.

Согласно ее черновому варианту они, 

подобно горожанам, образовывали 

сельское общество, обладавшее 

правами юридического лица и 

избиравшее собственное 

самоуправление.

«Свободные сельские обыватели» 

могли быть лишены этого звания лишь 

за преступления по решению

сословного суда. 

Государственные крестьяне также 

делились на шесть разрядов, причем 

первые два освобождались от телесных 

наказаний. 

Жалованная грамота государственным крестьянам

Торговля сеном на рынке. Из книги Джона Аткинсона «Манеры, обычаи и 

развлечения русских». 1804 г.



Однако Жалованная грамота государственным крестьянам так и не была опубликована.

Жалованная грамота государственным крестьянам

Издание подобной грамоты могло бы 

спровоцировать сильнейшие волнения в 

среде крепостных крестьян, что, в свою 

очередь, вызвало бы недовольство 

дворянства.

Кроме того, если Жалованная грамота 

дворянству опиралась на уже 

существующие права дворянства, 

Жалованная грамота городам 

устанавливала порядки, соответствовавшие 

реальному развитию городов, то 

Жалованная грамота государственным 

крестьянам была бы полностью 

искусственной, не имеющей никакой 

опоры в реальной жизни русской деревни. 

Екатерина, как известно, предпочитала 

«то переменять обычаями, что обычаями 

введено».

Крестьянка с ребенком. Из книги 

Джона Аткинсона «Манеры, обычаи и 

развлечения русских». 1804 г.

Русский крестьянин или мужик. Из 

книги Джона Аткинсона «Манеры, 

обычаи и развлечения русских». 1804 г.



В Петербурге объявили 

шестинедельный траур, 

отношения с Францией были 

разорваны.

В России нашли убежище 

французские эмигранты.

Начались переговоры с Англией

и Австрией о совместной 

интервенции во Францию.

Последние годы жизни Екатерины пришлись на время Французской революции (1789-1794 гг.)

Императрица поначалу встретила вести о революции с 

удовлетворением: она давно предсказывала, что Бурбоны плохо кончат.

Но по мере нарастания требований революционеров отношение 

Екатерины к событиям во Франции менялось. «Идеи философов 

используют подлецы», – говорила она.

Узнав о казни Людовика XVI (21 января 1793 г.), Екатерина заболела 

от потрясения. 

Екатерина II в дорожном костюме. 

Художник Михаил Шибанов.

Екатерина II в годы Французской революции

Казнь Людовика XVI. 

Раскрашенная гравюра XVIII в.



В связи с революцией во Франции Екатерина

ужесточила отношение к отечественным 

вольнодумцам. 

Прочитав анонимно изданную книгу «Путешествие 

из Петербурга в Москву», императрица назвала ее 

автора «бунтовщиком хуже Пугачева». 

Автор был разыскан по приказу Екатерины. Им 

оказался чиновник столичной таможни Александр 

Радищев.

Дело Радищева

Рескрипт 

Екатерины II о 

запрещении 

книги 

Радищева 

«Путешествие 

из Петербурга 

в Москву». 13 

июля 1790 г. 

https://ilibrary.ru/text/1850/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путешествие_из_Петербурга_в_Москву
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радищев,_Александр_Николаевич


Тем не менее, сохранился 

экземпляр книги, 

попавший на стол к 

Екатерине, которую она 

испещрила своими 

циничными ремарками. 

К примеру, там, где 

описывается трагическая 

сцена продажи крепостных 

на аукционе, императрица 

написала: «Начинается 

прежалкая повесть о 

семье, проданной с 

молотка за долги 

господина»

Царица сама не раз негодовала на помещичий произвол и тем, что дворяне 

не считают крепостных людьми. В этом отношении она и Радищев были 

единомышленниками.

Дело Радищева

Александр Радищев 

(1749-1802)
«Путешествие из Петербурга в Москву» из книги 

Радищева на современной карте.

Книга Радищева изобиловала обличениями барской жестокости по отношению к крестьянам.

https://diletant.media/excursions/31650888/


Дело Радищева

Книга Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 1790 г.

Отзыв Екатерины II на книгу Александра Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 1790 г.

Из замечаний Екатерины II на книгу 

Александра Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 26 июня-7 июля 

1790 г.:

«На стр. 37 изливается яд француской и 

продолжается на стр. 138 и 139 <...>

Стр. 143, 144, 145 и 146 выводят снаружи 

предложение, уничтожающее законы и 

совершенно то, от которой Франция вверх дном 

поставлена <…>

На стр. 147 едит оплакивать плачевную судьбу 

крестьянского состояния, хотя и то не оспоримо, 

что лутчее сюдбы наших крестьян у хорошова

помещика нет по всей вселенной…».

http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-ii/sochineniya/zamechaniya-na-knigu-radischeva.htm


Но особенно царицу возмутили призывы к насилию и цареубийству, исходящие не от неграмотного мужика вроде 

Пугачева, а от образованного и понимающего последствия своих слов дворянина.

Рукопись оды «Вольность» Александра Радищева

Из оды «Вольность» 

Александра Радищева:

«Возникнет рать повсюду бранна,

Надежда всех вооружит;

В крови мучителя венчанна

Омыть свой стыд уж всяк спешит.

Меч остр, я зрю, везде сверкает;

В различных видах смерть летает

Над гордою главой царя.

Ликуйте, склёпанны народы:

Се право мщенное природы

На плаху возвело царя».

Дело Радищева

Из замечаний Екатерины 

II на книгу Александра 

Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

26 июня-7 июля 1790 г.:

«С 350 до 360 (Тверь) содержит, 

по случаю будто 

стихотворчеству, ода, 

совершенно явно и ясьно

бунтовской, где царям грозится 

плахою. Кромвелев пример 

приведен с похвалою. Сии 

страницы суть криминального 

намерения, совершенно 

бунтовские, о сей оды спросить 

сочинителя, в каком смысле и 

кем сложена…».

http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-ii/sochineniya/zamechaniya-na-knigu-radischeva.htm


За книгу, «исполненную оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана 

и власти царской» суд приговорил Радищева к смертной казни. 

Екатерина, однако, не утвердила смертный приговор, а «по милосердию и для 

всеобщей радости» заменила его 10-летней ссылкой в Илимский острог, куда 

Радищев выехал с семьей и слугами.

Екатерина не считала возможным казнить человека не за кровопролитие, а за слово, 

за книгу. Ее первая реакция на книгу Радищева была эмоциональной.

Дело Радищева

Илимский острог

Путь Александра Радищева в Илимскую ссылку. Карта.



К моменту ареста

Новикова издание 

журналов было уже 

прекращено.

Очевидно, арест 

Новикова был вызван 

не содержанием 

журналов, а иными 

причинами.

В 1792 г. был арестован и оправлен в крепость выдающийся просветитель Николай Новиков.

Много лет Новиков издавал журналы («Трутень», «Живописец» и др.), обличая царящие в стране пороки и 

язвительно полемизируя с журналом «Всякая всячина», который пропагандировал достижения России и 

призывал к умеренности и постепенности преобразований. 

Причем автором и издателем «Всякой всячины» была сама государыня. Екатерина отнюдь не преследовала 

Новикова за журнальную полемику.

Дело Новикова

Николай Новиков 

(1744-1818)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новиков,_Николай_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трутень_(журнал)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Живописец_(сатирический_журнал)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всякая_всячина


Дело Новикова

По-видимому, в 

условиях Французской 

революции Екатерине

показались 

подозрительными 

книгоиздательская 

деятельность Новикова

и его членство в 

масонской ложе.

Новиков был 

приговорен к 15-

летнему заключению в 

Шлиссельбурге.

В 1796 г., в первый день 

царствования, 

император Павел I 

освободил его.

Из допроса Николая Новикова о 

преступных деяниях масонов 

(Шлиссельбург, июнь 1792 г.):

«Вопрос. Ведая, что всякое заведение новой 

секты или раскола и проповедования оного 

есть вреден государству и запрещен 

правительством, то вы и должны открыть 

теперь, какой имели повод и побуждение 

посвятить пагубному себя упражнению и 

когда ты к тому приступил, при каких 

обстоятельствах также и кто вас в сию секту 

загнал?

Ответ. Ежели бы я ведал или хотя бы 

подозревал в масонстве быть секте или 

какому-нибудь расколу, противному 

государственным узаконениям или 

клонящимся хотя малейше к возмущению и 

бунту, какого бы то рода ни было, противу

священной особы Императорской или к 

нарушению народного спокойствия, или даже 

к каким-нибудь ковар-ствам и обманам, то 

никогда бы я не вступил в оное…».

«Образцовые избы», которые Новиков построил для 

своих крестьян, обитаемы до сих пор, причем 

местные жители утверждают, что эти дома легче 

протопить, чем современные

https://ru.wikipedia.org/wiki/Масонство
https://esoterics.wikireading.ru/94749


Дело Новикова
Из указа Екатерины II о заточении 

масона Новикова в Шлиссельбургскую 

крепость, 1 августа 1792 г.:

«Рассматривая произведенные отставному 

поручику Николаю Новикову допросы и взятые у 

него бумаги, находим мы <…> вредные замыслы 

сего преступника и его сообщников <…> На сем 

основании составлено их общество; плутовство и 

обольщение употребляемо было к 

распространению раскола не только в Москве, но 

и в прочих городах. Самые священные вещи 

служили орудием обмана. И хотя поручик 

Новиков не признается в том, чтобы противу

правительства он и сообщники его какое злое 

имели намерение, но следующие обстоятельства 

обнаруживают их явными и вредными 

государственными преступниками <…>

Мы, однакож, и в сем случае следуя сродному нам 

человеколюбию и оставляя ему время на 

принесение в своих злодействах покаяния, 

освободили его от оной и повелели запереть его 

на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость».

Шлиссельбургская крепость. 

Современная фотография.

https://esoterics.wikireading.ru/94750


Взгляды Екатерины в 1790-х гг., 

по-видимому, не изменились. 

Императрица до последних дней 

работала над проектами новых 

реформ.

По оценке историков, в 

совокупности они должны были 

превратить Россию в 

«законную монархию», т.е. 

страну с монархическим 

устройством, основанным на 

строгом соблюдении закона, 

регулирующего деятельность 

общества, государственного 

аппарата и самого монарха.

Однако эти законопроекты так и 

не были реализованы: 

Екатерина сочла момент 

неудобным для преобразований. 

Последние годы правления Екатерины II

Платон Зубов (1767-1822)

последний фаворит Екатерины II. В 1793-1796 гг. самый 

влиятельный после неё человек в Российской империи. Екатерина II. Художник Дмитрий Левицкий



Реформы Екатерины II были направлены на создание в России

правового государства, опирающегося на выборное сословное 

самоуправление, на постепенную передачу ряда функций государства 

обществу.

Созданный Екатериной в России политический строй принято 

называть «просвещенным абсолютизмом», т. е. абсолютным 

монархическим правлением, опирающимся на гуманные взгляды, 

уважение к естественным правам человека.

Именно просвещенность монарха в XVIII в. считали гарантией от 

деспотизма.

Благодаря реформам Екатерины II в России стало зарождаться 

гражданское общество.

Но Екатерина не смогла справиться с главным препятствием на пути 

формирования такого общества – крепостным правом.

Ни отмена, ни даже ограничение крепостного права в России XVIII в. 

оказались невозможны: к этому не были готовы ни дворянство, ни 

другие сословия.

Итоги реформ Екатерины II

Екатерина II. Художник Владимир 

Боровиковский.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовое_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просвещённый_абсолютизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское_общество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крепостное_право
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