
Екатерина II 
Великая



В 33 года Екатерина II 
заняла российский 

престол
33 года – возраст Христа.

Что это означает?

Для своего надгробия, Екатерина II 
составила следующую эпитафию: 

Здесь покоится Екатерина Вторая. Она прибыла в 
Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. В 

четырнадцать лет она приняла троякое решение: 
понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Она 

не упустила ничего, чтобы добиться в этом 
отношении успеха. Восемнадцать лет, исполненных 

скуки и одиночества, побудили ее прочесть много книг. 
Взойдя на российский престол, она приложила все 
старания к тому, чтобы дать своим подданным 

счастье, свободу и материальное благополучие. 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.



Екатерина II в молодости

Детство и юность
Родилась 21 апреля 1729. Имя 

при рождении - София 
Фредерика Ангальт-
Цербстская.

Еще в детстве старый 
священник предрек её 
матери: «Вашу дочь 
ожидает великое будущее. 
Я вижу на лбу её три 
короны».

Приехала в Россию зимой 
1744г. Летом того же года 
переходит в православие, 
получает имя Екатерина 
Алексеевна.

В августе 1745 г. обвенчана с 
Петром Федоровичем.



 Получила власть в результате 
переворота 28 июня 1762 года

Участники и сторонники 
заговора:
Братья Орловы 
(возлюбленный Екатерины – 
Григорий Орлов), Глебов 
(генерал-прокурор), Корф 
(начальник полиции), К.
Разумовский (украинский 
гетман)



               

Фавориты Екатерины II

Граф Г.Орлов. Князь Г. Потёмкин

А.Ланской А. Дмитриев-Мамонов П. Зубов



В своих мемуарах Екатерина так 
характеризовала

 состояние России в начале своего 
царствования:

•Финансы были истощены. 
•Армия не получала жалованья за 3 месяца. 
•Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы 
в монополию.

• Не было правильной системы в государственном хозяйстве.
• Военное ведомство было погружено в долги; морское едва 
держалось, находясь в крайнем пренебрежении. 

•Духовенство было недовольно отнятием у него земель. 
•Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались 
только в тех случаях, когда они благоприятствовали  лицу сильному

Было ли это правдой? Дефицит бюджета составлял 8% от дохода 
(ок.1млн рублей). А за первые полгода царствования, до конца 1762 г., 
раздала в виде подарков фаворитам и участникам переворота 28 июня 
наличными деньгами, не считая имущества, земель и крестьян, 800 
тыс. руб. 



Задачи Екатерины II:
1.Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.
2.Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и 

заставить его соблюдать законы.
3.Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4.Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
5.Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение 

соседям.



Приспособление к 
капиталистическому укладу

Укрепление самодержавия

Приобщение к идеям 
Просвещения

Дворянство

Политика просвещенного 
абсолютизма



Политика «просвещенного 
абсолютизма»

• 1762 г. - Манифест о вольности 
дворянства 

• 1765 г. – Вольное экономическое 
общество

• 1764 г. – Указ о секуляризации 
церковных владений

• Указ о ликвидации Канцелярии тайных 
розыскных дел

• Реформа Сената (Н.И.Панин) -  стал 
органом контроля за деятельностью 
государственного аппарата и высшей 
судебной инстанцией

• Развитие общественно-политических 
и сатирических изданий (напр. «Всякая 
всячина»)



В царствование Екатерины Сенат был 
разделен на 6 департаментов: 

1. Ведал важнейшими делами управления. 
(Возможность публикации законов).

2. Занимался судебными делами.

3. Управлял окраинами, медицинским делом, 
образованием.

4. Ведал военными делами.

5. Занимался делами Украины и Прибалтики.

6. Выполнял функции Московской сенаторской 
конторы.



1767 г. - Созыв Уложенной комиссии 
Основная цель — выяснение народных нужд для проведения всесторонних 
реформ.
 В комиссии приняло участие более 600 депутатов, 33 % из них было избрано 
от дворянства, 36 % — от горожан, куда также входили и дворяне, 20 % — 
от сельского населения (государственных крестьян). Интересы православного 
духовенства представлял депутат от Синода.
Заседания и дебаты продолжались полтора года, после чего Комиссия была 
распущена.
Итог: выбрали Екатерине II новый титул. (Очень продуктивно, правда?)



Губернская реформа 1775г.
Цели:

•«Разгрузка» центрального 
аппарата от мелких 
вопросов;

•Упорядочение сбора 
налогов;

•Ужесточение контроля над 
населением

Суть:
•Деление России на 50 губерний 
(350-400 тыс. душ);

•Деление губерний на уезды 
(10-12 по 30-40 тыс. душ);

•Ликвидация промежуточных 
административных единиц – 
провинций.







21 апреля 1785 года 
«Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного дворянства»

•Подтверждались уже существующие права.
•Освобождалось от расквартирования 
войсковых частей и команд

•От телесных наказаний
•Получило право собственности на недра 
земли

•Право иметь свои сословные учреждения
•Изменилось наименование 1-го сословия: не 
«дворянство», а «благородное дворянство».

•Запрещалось производить конфискацию 
имений за уголовные преступления; имения 
надлежало передавать законным 
наследникам.

•Украинские старшины уравнивались в правах с 
русскими дворянами.

•Дворянин, не имевший офицерского чина, 
лишался избирательного права.

•Занимать выборные должности могли только 
дворяне, чей доход от имений превышает 100 
руб.

Алексей Григорьевич Бобринский — 
внебрачный сын императрицы.



21 апреля 1785 года 
«Жалованная грамота городам»

Грамота определила новые выборные городские учреждения, 
несколько расширив круг избирателей. Горожане были поделены 
на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам:

•«настоящие городские обыватели» — 
владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства;

•купцы трёх гильдий;
•ремесленники, записанные в цехи;
•иностранцы и иногородние;
•именитые граждане;
•посадские люди — все прочие граждане, кормящиеся в городе 
промыслами или рукоделием.



• Выплавка чугуна – 1 место в мире, возросло 
число парусно-полотняных мануфактур. К 
концу XVIII в. в стране 1200 крупных 
предприятий (в 1767 г. их было 663). 

• Увеличился экспорт российских товаров в 
другие европейские страны;

• Территория Российского государства 
существенно возросла за счёт 
присоединения плодородных южных 
земель — Крыма, Причерноморья, а также 
восточной части Речи Посполитой и др. 

• Население возросло с 23,2 млн (в 1763 г.) до 
37,4 млн (в 1796 г.), по численности 
населения Россия стала самой крупной 
европейской страной (на неё приходилось 
20 % населения Европы). 

• Екатерина II образовала 29 новых губерний и 
построила около 144 городов;

• Развивается система образования.  в 1764 
году открыт Смольный институт благородных 
девиц;

• Развивается медицина (Екатерина II и ее сын 
одни из первых в России прививаются от 
оспы).

• Рост населения в значительной мере результат 
присоединения к России иностранных 
государств;

• Возникновение «польского», «украинского», 
«еврейского» и прочих национальных 
вопросов;

•  Сотни сел при получили статус города, но 
фактически так и остались селами по 
внешнему виду и роду занятий населения, 
многие города основаны только на бумаге;

• Было выпущено на 156 миллионов рублей 
бумажных ассигнаций, что привело к инфляции 
и значительному обесценению рубля;

• В экспорте не было готовых изделий, только 
сырье и полуфабрикаты, а в импорте 
преобладали зарубежные промышленные 
изделия. 

• Русская промышленность оставалась 
«патриархальной» и крепостнической, что 
обусловило её отставание от западной. 

Итоги правления Екатерины II



Шевелим 
извилинами

В царствование 
Екатерины II в театрах 
России запрещалась 

постановка «Гамлета» 
У.Шекспира. 

Почему? 


