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«Она легко прощала и никого не ненавидела. Она была снисходительна, любила 
жизнь, отличалась веселостью нрава, была истинной республиканкой по своим 
убеждениям и обладала добрым сердцем. Она имела друзей. Работа давалась ей 

легко. Ей нравились светские развлечения и искусства»
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• Период царствования 
Екатерины II 
справедливо называют 
«золотым веком» 
империи. Это было 
время расцвета 
политического и 
военного могущества 
России. При этом сама 
Екатерина предстает 
перед нами в весьма 
противоречивом свете.

Введение 



Биография 
• Будущая императрица всероссийская 

Екатерина II Великая родилась 2 мая 
1729 года в Штеттинском замке и при 
рождении была названа «София 
Фредерика Августа Ангальт-
Цербстская». Получила домашнее 
образование.

• 9 июля 1744, за день до обручения с 
Петром Федоровичем (впоследствии 
ставшим Петром III), приняла 
православие с именем Екатерина 
Алексеевна. 1 сентября 1744 их 
обвенчали. 



Екатерина родила сына Павла 
(будущий Павел I) в 1754, и в 1758 – 
дочь Анну, что вызвало гнев мужа, 
сомневающегося в своем отцовстве. 



• Персона Екатерины II Великой, 
как и любого другого правителя с 
подобной приставкой к имени, 
неоднозначно оценивалась 
современниками. Сегодня споры 
среди историков и исследователей 
не утихают, лишь разгораясь в 
стремлении русского народа 
вернуть свою историческую 
память.

Личность 



Положительные дела Екатерины:
• Императрица-просветительница – активно 

развивала научные и образовательные институты 
(в том числе женские), здравоохранение и 
культуру. Во время её царствования были 
основаны Российская Академия, воспитательные 
дома для беспризорных, Вдовья Казна и введена 
практика обязательного оспопрививания.

• Успешный политик – в результате трех 
разделов Речи Посполитой, а также успешных 
войн с Турцией — включила в состав Российской 
Империи часть земель Кавказа и Польши, 
присоединила Крымское ханство и Новороссию.

• Не склонна к праздности – не строила 
шикарных дворцов, не тратила деньги на платья и 
прочие женские «пустяки», целиком отдавая себя 
служению государству. Существенно увеличила 
финансирование и численность армии и флота, 
объемы внешней и внутренней экономики.



• • Екатерина благоволила различным религиозным 
течениям – после вступления на престол отменила 
изданный Петром I указ о секуляризации 
церковного имущества и земель. Прекратила 
преследования старообрядцев и способствовала их 
возвращению из-за границы. Протестантам (ими 
были преимущественно немцы), иудеям, буддистам, 
мусульманам и даже ордену иезуитов (запрещенный 
во всей Европе к тому моменту) – никаких 
препятствий не чинилось. Для иудеев, ранее 
изгнанных указом императрицы Елизаветы, была 
ограничена черта оседлости внутри Российской 
Империи, на обозначенных областях 
евреи получили возможность быть судьями и 
другими госслужащими, участвовать в выборах 
органов местного самоуправления. Более того, в 
1787 году Екатерина Великая запретила 
использовать слово «жид» как неподобающее и 
оскорбительное, приказав заменять его впредь во 
всех официальных документах словом «еврей».



• Распутство и разврат – изменяла мужу, не скрывала наличие 
многочисленных фаворитов (по списку екатериноведа П. И. Бартенева их число 
достигает 23), которым всячески благоволила и прощала неудачи в военном и 
административном управлении. Согласно подсчётам современников, расходы на 
подарки и содержание фаворитов императрицы составили более 92 млн. рублей. 
Фаворитизм существенно подорвал административный порядок, усилил 
коррупционность всех уровней управления государством и способствовал 
беззаконию.

• • Рабовладельческое отношение к большинству населения – ужесточила 
крепостное положение крестьян (целый ряд официальных законов), усилила их 
разорение и массовые голодоморы, которым способствовал экспорт зерна, 
составляющий к концу царствования Екатерины 1,3 млн руб. в год (при Елизавете 
экспорт зерна был запрещен). Во время своего правления более 800 тыс. крестьян 
раздарила помещикам и дворянам. В труде «Обзор русской истории» М., 1991 
Пушкарев С. писал, что дворяне, включая и саму Екатерину II, часто называли 
крепостных крестьян «рабами». В период царствования крепостные составляли 90% 
населения империи.

Минусы 



• • Протекция иностранных исследователей и 
деятелей культуры – вопреки протестам 
Ломоносова, императрица Екатерина II (сама будучи 
немкой по происхождению) назначила немецкого 
историка Шлёцера академиком и дала ему доступ к 
историческим архивам, к которым не имел доступа 
сам Ломоносов. Трудами Шлёцера, Байера и Миллера 
норманнская теория происхождения древнерусского 
государства, которую всячески оспаривал Ломоносов, 
до сих пор считается официальной и наиболее 
правдоподобной.

• • Политика двойных стандартов – после отмены 
указа Петра III о секуляризации церковных земель, 
сама издала указ лишающий Церковь земельной 
собственности и ставящий её в зависимость от 
государства в 1764 г. Монастырские крестьяне (около 2 
млн) были переданы в управление Коллегии 
экономии. Вернувшимся в Российскую Империю 
старообрядцам Екатерина II запретила строить храмы, 
уже построенные были разграблены и снесены. 
Разгромлен целый город староверов и раскольников 
в Малороссии (Ветка).



• Среди личных качеств, современниками 
императрица характеризовалась как человек 
волевой, энергичный, любознательный 
относительно достижений науки, 
медицины, искусства. Добавим 
сюда расчётливость (без которой не бывает 
успешных правителей, да и захватить трон 
без этого качества у Екатерины Великой вряд 
ли бы получилось) и слабость в отношении 
своих многочисленных фаворитов, ставшую 
не менее известной, чем прочие её деяния на 
благо собственного имени и Российской 
Империи.

• Безусловно, разносторонность великой 
императрицы, её достижения и черты 
характера являются совокупностью 
внутренних личностных качеств. У неё были 
слабые и сильные стороны, но одно 
можно сказать однозначно – она 
существенно повлияла на историю 
государства российского.



Суть и направления политики Екатерины II Великой (1762-1796)

• Внутренняя политика Екатерины II многими ассоциируется с внедрением 
идей «просвещенного абсолютизма». Сама императрица не во всём следовала 
данной идеологии. Вопреки идеям Вольтера и Дидро, утверждавших свободу и 
равенство всех людей, императрица лишь ужесточила положение крепостного 
крестьянства, отобрав у них и без того немногие права.



Внутренняя политика Екатерины Великой
• В 1762 году произошел Го 

сударс твен ный пе рево 
рот, свер же ние му жа Пет 
ра III. Из да ние ма нифес та, 
поз во ля юще го всем инос 
тран цам пе ресе лять ся в 
Россий скую Им пе рию. (пе 
реселялись пре иму щес твен 
но нем цы)



• Уже начиная с 1756 года молодая 
Екатерина в письмах английскому 
послу Уильямсу упоминала о 
своих планах относительно 
свержения супруга с престола, 
после кончины свекрови, 
императрицы Елизаветы. В том 
числе – просила ссуды на 
организацию переворота и подкуп 
сторонников. В обмен 
предлагалось последующее 
сближение с Англией, как 
экономическое, так и 
политическое.

Посол Уильямс 



Причины переворота
• В 1758 году императрица Елизавета заподозрила в 

заговоре канцлера Бестужева и командующего 
российской армией Апраксина в сговоре. Оба были 
взяты под стражу. Апраксин скоропостижно скончался 
после допросов, а Бестужев спасся только благодаря 
тому, что успел сжечь всю переписку с Екатериной. 
Несмотря на эти меры, сам Петр III всячески 
увеличивал число собственных противников.

• После смерти матери и восшествия на престол, юный 
император стал продвигать мир с Пруссией, которая 
только что потерпела серьезное поражение от 
Российской Империи в Семилетней войне, и возврат 
всех отвоеванных у неё территорий

• Планировал развязать войну с союзной Данией.

• Издал манифест о секуляризации церковного 
имущества и планировал изменение церковных 
обрядов.



• В глазах подданных Петр III выглядел 
совершенно недальновидным 
политиком, мальчишкой, играющим в 
войну. В отличие от супруга, 
Екатерина была интеллигентна, 
обладала гибким и проницательным 
умом и пользовалась всё большей 
популярностью.
Кроме того, сама Екатерина была 
настроена против супруга ввиду 
полного невнимания с его стороны, 
начавшегося практически сразу после 
их венчания. Последние годы их 
совместной жизни проходили при 
наличии любовников с обеих сторон. 
Таким образом, перед будущей 
императрицей стаял нехитрый 
выбор: переворот, бегство за границу 
или же весьма вероятное и не менее 
скоропостижное заключение.



Конец правления Петра 3 • 9 июля 1762 года после 
отречения супруга и 
восшествия на престол с 
именем Екатерина II, 
императрица 
издала официальный 
манифест, в котором Петр 
обвинялся в попирании 
церковных традиций и 
преступном мире с Пруссией. 
Причиной же самоличного 
занятия престола, в то время 
как по наследованию он 
принадлежал её сыну Павлу, 
называлось «желание всех 
наших верноподданных явное 
и нелицемерное». 
3 октября 1762 года Романова 
Екатерина II Великая была 
официально коронована в 
Москве. 



Сословная политика Екатерины II
• В правление Екатерины II 

сословный строй российской 
империи получил 
окончательное оформление. 
На его развитие оказали 
влияние принципы 
Просвещенного абсолютизма 
и идеи Просвещения. Но в 
феодальной России эти 
буржуазные по содержанию 
идеи трансформировались в 
сословные привилегии, 
которыми императрица в 
разной мере наделяла 
различные сословия.



• Ведущее положение в обществе по-прежнему 
занимало дворянское сословие. В1785 
году Екатерина II издала Жалованную 
грамоту дворянству, которая закрепила права 
и привилегии этого сословия. Дворянское 
звание объявлялось неотчуждаемым, его 
могли лишить только по суду за 
преступления, порочащие честь дворянина.

• Все дворяне получали равные права на защиту 
жизни, чести и достоинства, собственности, 
свободу передвижения и выбора занятия. 
Жалованная грамота подтвердила 
освобождение дворян от обязательной 
государственной службы. 
Дворяне освобождались от телесных 
наказаний и подушной подати, судить их мог 
только дворянский суд. Дворяне получили 
монопольное право на владение землей, ее 
недрами и крепостными крестьянами, они 
могли открывать в своих имениях заводы и 
вести торговлю.



• Жалованная грамота закрепила за дворянами право на 
создание корпоративных организаций – уездных и 
губернских Дворянских собраний во главе с 
предводителями дворянства. Дворянские собрания 
собирались раз в три года. Они вели списки дворян, 
избирали капитан-исправника и заседателей в 
дворянские суды, имели право подавать прошения 
губернатору и императору. Жалованная грамота стала 
своеобразной Великой Хартией вольностей 
российского дворянства и способствовала 
распространению в его среде либеральных идей.

• Идя на компромисс с дворянами, Екатерина II раздала 
им около 800 тысяч государственных крестьян. Ее 
правление получило название «золотого века русского 
дворянства», но расширение прав дворянского 
сословия вступало во все большее 
противоречие с отсутствием у него политических 
прав, ставившим дворян с зависимость от 
государственной бюрократии 
и послужившим источником дворянской оппозиции 
самодержавию.



• Церковь во второй половине XVIII века была 
окончательно подчинена государству. Вступив 
на престол, Екатерина II отменила ряд указов 
Петра III, ущемлявших права православной 
церкви, но в 1764 году она провела 
секуляризацию церковных земель, оставив 
земельные владения только крупнейшим 
монастырям. Остальные церковные земли 
переходили в собственность государства, а 
живущие на них крестьяне стали называться 
экономическими, поскольку управление ими 
осуществляла коллегия экономии. 
Священники стали подобно чиновникам 
получать жалование от государства.



• Городское население одновременно с дворянством 
получило в 1785 году Жалованную грамоту городам, 
определившую права мещанского сословия. Мещанское 
звание являлось наследственным. Жители городов 
получили право свободно заниматься торговлей и 
ремеслом, закон защищал их жизнь, собственность, 
личное достоинство. Горожане делились на шесть 
категорий:

• настоящие городские обыватели, владевшие 
недвижимостью;

• именитые граждане, владевшие капиталами и знаниями;

• купцы трех гильдий;

• цеховые ремесленники;

• иногородние и иностранцы;

• прочие посадские люди.



• Первые три категории занимали более 
привилегированное положение, т.к. они 
освобождались от телесных наказаний и 
уплаты подушной подати.

• Горожане избирали городскую думу и 
городского голову, руководившего 
городским самоуправлением вместе с 
шестигласной думой, в состав которой 
от каждой категории избирался один 
депутат (гласный).



• Положение крестьянства в правление Екатерины II 
определялось распространением крепостного 
права и расширением сласти помещика над 
крепостными. Крепостное право было 
распространено Екатериной на территорию 
Левобережной Украины и Новороссию. Однако 
экономические интересы помещиков заставляли их 
давать крепостным крестьянам бóльшую свободу 
хозяйственной деятельности, которая приносила 
бы бóльшие доходы владельцу. В Нечерноземной 
полосе получают развитие неземледельческие 
занятия крестьян: предпринимательство, 
ремесло, отхожие промыслы, торговля. Екатерина 
II разрешила крестьянам иметь в своих хозяйствах 
ткацкие станы. Это способствовало развитию 
крестьянской рассеянной мануфактуры, в которой 
производственный процесс осуществлялся в 
отдельных крестьянских дворах, которые получали 
от крестьян-предпринимателей сырье и сбывали 
им готовую продукцию.



• Крестьянская мануфактура, в отличие от 
вотчинной дворянской, основывалась на 
экономическом принуждении и имела 
капиталистический характер. Таким образом в 
экономике России во второй половине XVIII века 
начинается формирование капиталистического 
уклада, важную роль в развитии которого играли 
крестьяне. Растущее значение крестьянства в 
хозяйственном развитии страны вступало в 
противоречие с полным 
юридическим бесправием крепостных. Под 
влиянием идей Просвещения образованная часть 
российского общества признавала крепостное 
право безнравственным и поднимала вопрос об 
его отмене. Но Екатерина II, понимая, что 
это разрушит компромисс между абсолютизмом и 
дворянами, не пошла на такую меру. 
Крестьянский вопрос в период ее правления еще 
не достиг такой остроты как в XIX веке, а 
тормозящее влияние крепостничества на 
экономику ослаблялось за счет присоединения и 
освоения новых земель.



• В правление Екатерины II Россия играла ведущую роль в Европе. Центральное место в ее 
внешней политике занимали польский и восточный вопросы.

• Польский вопрос возник еще в первой половине XVIII века, когда ослабленное польское 
государство стало объектом борьбы европейских держав (России, Франции, Пруссии). Россия 
поддерживала свое влияние в Польше, добиваясь избрания королем своего кандидата. Поэтому 
она поддерживала государственное единство Польши и отвергала предложения о ее разделе.

• Однако в 1772 году Россия уступила давлению Пруссии, поскольку ухудшение отношений с 
Пруссией ослабляло позиции России в условиях войны с Турцией. Кроме того, русская 
дипломатия рассчитывала найти в Пруссии союзника в противостоянии Франции. Россия, 
Пруссия и Австрия в 1772 году осуществили первый раздел Польши, в результате которого в 
состав России вошла Восточная Белоруссия.

• Новое обострение польского вопроса произошло в начале девяностых годов. Под влиянием 
Французской буржуазной революции в 1791 году в Польше была принята Конституция, 
основанная на демократических принципах. Россия и Пруссия, обеспокоенные 
распространением революционных идей у своих границ ввели в Польшу свои войска и в 1793 
году осуществили второй раздел Польши. Россия приобрела центральную Белоруссию.

Внешняя политика Екатерины II



• Реакцией польского общества 
на второй раздел страны стало 
национально-освободительное 
восстание 1794 года под 
руководством Т. Костюшко. 
Поражение восстания привело 
к третьему разделу Польши 
между Россией, Пруссией и 
Австрией и присоединению к 
России всей Правобережной 
Украины, Подолии, Западной 
Белоруссии, Литвы и 
Курляндии. Польша перестала 
существовать как суверенное 
государство.



• Для восточнославянских народов 
воссоединение в составе 
Российской империи означало 
прекращение национального и 
религиозного гнета, 
однако распространение на 
присоединенные территории 
крепостнических порядков было 
шагом назад в социально-
экономическом развитии региона. 
Особенно сильно это почувствовало 
на себе еврейское население Западной 
Украины и Белоруссии, для которого 
была установлена «черта оседлости».



• Восточный вопрос был связан с 
борьбой европейских держав, в 
первую очередь России и Франции, за 
влияние в Османской империи. 
Екатерина II высказывала идею 
создания на Балканах православной 
монархии под управлением своего внука 
Константина со столицей в 
Константинополе. Вместе с тем для 
России внешнеполитическая активность 
в восточном вопросе была связана и 
с необходимостью решения важных 
национальных 
задач: обеспечения безопасности 
южных границ и получения выхода к 
Черному морю.





Эта активность вылилась в две русско-
турецкие войны 1768-74 и 1787-91 
годов. В этих войнах высокие боевые 
качества показали русские войска под 
командованием выдающихся 
полководцев П. А. Румянцева и А. 
В. Суворова и созданный на Черном 
море флот под командованием 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. В результате 
успешных войн с Турцией границы 
России были установлены по рекам 
Днестр и Кубань, а присоединение 
Крыма в 1783 году окончательно 
устранило угрозу набегов крымских 
татар. Россия твердо укрепилась на 
берегах Черного моря и получила 
свободный доступ к 
средиземноморской торговле. По 
инициативе Г. А. Потемкина началось 
активное освоение территории 
Северного Причерноморья.



• При Екатерине II в сферу российской 
внешней политики попадает 
Американский континент. Русские начали 
колонизацию Аляски и Алеутских 
островов. Во время войны американских 
колоний за независимость от Англии 
Россия заняла антианглийскую позицию, 
отказав английскому королю в наемниках 
для английской армии. А в 1780 году по 
инициативе России была принята 
Декларация о вооруженном нейтралитете, 
гарантировавшая судам нейтральных 
государств вооруженную защиту и 
сорвавшая морскую блокаду восставших 
колоний.



• В начале девяностых годов главной 
проблемой внешней политики 
стали отношения с революционной 
Францией. Екатерина II 
выступала одним из вдохновителей 
борьбы с французской революцией. 
Она принимала дворян-
иммигрантов из Франции, ввела 
запрет на поездки за границу и ввоз 
иностранных книг, чтобы оградить 
Россию от проникновения 
революционных 
идей. Императрица готовила 
военный поход во Францию, не 
осуществленный из-за ее смерти.



      6 ноября 1796 г. Екатерина II скончалась. Немецкая принцесса вошла в 
русскую и мировую историю одной из величайших русских правительниц.

Правление Екатерины II называют «золотым веком», т.к. русской монархии немецкая принцесса вернула 
былой блеск. Во внешней политике после завоеваний Екатерины II все европейские государства искали 

союза и поддержки России. Руководитель российской внешней политики при Екатерине II канцлер А.А. 
Безбородко говорил в конце своей карьеры молодым дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас 

ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела».

Заключение 
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