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ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Отец, Христиан Август 
Ангальт-Цербстский, 
происходил из цербст-
дорнебургской линии 
ангальтского дома и 
состоял на службе у 
прусского короля, был 
губернатором города 
Штеттина, где будущая 

императрица и появилась 
на свет. 

Мать — Иоганна Елизавета, 
из рода Гольштейн-Готторп, 
приходилась двоюродной 
тёткой будущему Петру III. 

Родилась София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская 21 апреля (2 мая) 1729 
года в тогда немецком городе Штеттин— столице Померании (Поморья). Ныне город 

Щецин и является столицей Западно-Поморского воеводства Польши.



БРАК С НАСЛЕДНИКОМ РОССИЙСКОГО 
ПРЕСТОЛА

21 августа (1 сентября)1745 года в 
шестнадцатилетнем возрасте Екатерина была 
обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому 
исполнилось 17 лет и который являлся ей 
троюродным братом. Первые годы совместной 
жизни Пётр совершенно не интересовался 
женой, и супружеских отношений между ними не 
существовало. 



ПЕРЕВОРОТ 28 ИЮНЯ 1762 ГОДА

Григорий Орлов, один 
из руководителей 
переворота. Портрет 
кисти Фёдора 
Рокотова, 1762—1763

Дворец в Ропше, в котором погиб 
Пётр III

Ранним утром 28 июня (9 июля) 1762 года, пока Пётр III 
находился в Ораниенбауме, Екатерина в сопровождении 
Алексея и Григория Орловых приехала из Петергофа в Санкт-
Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. 
Пётр III, видя безнадёжность сопротивления, на следующий 
день отрёкся от престола, был взят под стражу и погиб при 
невыясненных обстоятельствах. В своём письме однажды 
Екатерина указала, что перед смертью Пётр мучался коликой. 
После же смерти Екатерина приказала сделать вскрытие, 
дабы рассеять подозрения об отравлении. Вскрытие показало, 
что желудок абсолютно чист, что исключает присутствие яда.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

� Для характеристики внутренней политики 
екатерининского времени часто 
используется термин «просвещённый 
абсолютизм». Просвещенный абсолютизм 
– это политика, сочетавшая принципы 
абсолютной монархии с идеями 
просветителей, а именно: введение 
монархической власти в рамки законности, 
забота монарха о подданых в соответствии 
с законом.



• Основные направления в политике
• Законодательство о сословиях

• Государственно-административные реформы

• Религиозная политика

• Национальная политика

• Социальная политика

• Экономическая политика



ГОСУДАРСТВЕННО-
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ

� Реформа Сената: упорядочение структуры и 
полномочий, изъятие законодательных функций, 
сохранение их только за монархом. Сенат- орган 
контроля за деятельностью государственного 
аппарата и высшая судебная инстанция

� Губернская реформа: «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи»

� Городская реформа: «Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи»

� Попытка созыва Уложенной Комиссии



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
� Развитие новых направлений медицины: введено 

оспопрививание, открыты больницы для лечения 
сифилиса, психиатрические больницы и приюты. 

� 1764 году были открыты Смольный институт 
благородных девиц, Воспитательное общество 
благородных девиц. Академия наук стала одной из 
ведущих в Европе научных баз.

� 11 октября 1783 года основана Российская академия.
� В губерниях были приказы общественного призрения



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОСЛОВИЯХ

� Жалованная грамота дворянству:
� Подтверждались уже существующие права.
� дворянство освобождалось от подушной подати
� от расквартирования войсковых частей и команд
� от телесных наказаний
� от обязательной службы
� подтверждено право неограниченного распоряжения 
имением

� право владеть домами в городах
� право заводить в имениях предприятия и заниматься 
торговлей

� право собственности на недра земли
� право иметь свои сословные учреждения 



� Крепостное крестьянство:
� Указ 1763 г. возлагал содержание войсковых команд, присланных на 

подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян.
� По указу 1765 г. за открытое неповиновение помещик мог отправить 

крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причем срок каторжных работ 
устанавливался им самим; помещикам представлялось и право в любое время 
вернуть сосланного с каторги.

� Указ 1767 г. запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; ослушникам 
грозила ссылка в Нерчинск (но обращаться в суд они могли),

� Крестьяне не могли принимать присягу, брать откупа и подряды.
� Широких размеров достигла торговля крестьянами: их продавали на рынках, в 

объявлениях на страницах газет; их проигрывали в карты, обменивали, дарили, 
насильно женили.

� Указ от 3 мая 1783 г. запрещал крестьянам Левобережной Украины и 
Слободской Украины переходить от одного владельца к другому.

� Духовенство лишилось автономного существования вследствие 
секуляризации церковных земель (1764), дававших возможность 
существования без помощи государства и независимо от него. После реформы 
духовенство стало зависимо от финансировавшего его государства.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

� Введение свободы предпринимательства
� Финансовая реформа: введение бумажных 
денег- ассигнаций. Открытие Дворянского 
и Купеческого банков

� Государственное регулирование цен на 
соль

� Новый протекционистский тариф 1767 г.



РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА

� Секуляризация церковных владений (1764): передача в 
ведение коллегии экономии

� Прекращение преследования старообрядцев
Национальная политика

    В 1762—1764 году Екатериной были изданы два 
манифеста. Первый — «О дозволении всем иностранцам, 
в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях 
они пожелают и о дарованных им правах» призывал 
иностранных подданных переселяться в Россию, второй 
определял перечень льгот и привилегий переселенцам



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внешняя политика Российского государства при Екатерине 

была направлена на укрепление роли России в мире и 
расширение её территории. Девиз её дипломатии заключался 
в следующем: «нужно быть в дружбе со всеми державами, 

чтобы всегда сохранять возможность стать на сторону более 
слабого… сохранять себе свободные руки… ни за кем хвостом 

не тащиться» 
Основные направления:

� Западное (укрепление позиций и влияния России в Европе): 
участие России в разделах Польши, борьба с революционной 
Францией

� Южное (борьба за выход к Черному морю и обеспечение 
безопасности южных границ): русско-турецкие войны

  



РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Новый территориальный рост России начинается с воцарением Екатерины II. 
После первой турецкой войны Россия приобретает в 1774 году важные пункты 
в устьях Днепра, Дона и в Керченском проливе (Кинбурн, Азов, Керчь, Еникале). 
Затем, в 1783 году присоединяется Балта, Крым и Кубанская область. Вторая 
турецкая война оканчивается приобретением прибрежной полосы между 
Бугом и Днестром (1791 г.). Благодаря всем этим приобретениям, Россия 

становится твёрдой ногой на Чёрном море. В то же время польские разделы 
отдают России западную Русь. По первому из них в 1773 году Россия получает 
часть Белоруссии (губернии Витебская и Могилёвская); по второму разделу 

Польши (1793 г.) Россия получила области: Минскую, Волынскую и 
Подольскую; по третьему (1795—1797 гг.) — литовские губернии (Виленскую, 
Ковенскую и Гродненскую), Чёрную Русь, верхнее течение Припяти и западную 

часть Волыни. Одновременно с третьим разделом присоединено было к 
России и герцогство Курляндское.


