
Непопулярный император Петр III 28 июня 
1762 года был свергнут в результате переворота, 
который возглавила его жена, ставшая российской 
императрицей Екатериной II.



Эпоха Екатерины

Екатерина II — 
законодательни
ца в храме 
Правосудия 
(Левицкий Д. Г., 
1783 год)



Как обосновать свержение 
законного императора?

•Правительству угрожала опасность в принятии 
«иноверного закона»
•Видя эту опасность и волю Божию, Екатерина решила 
вступить на престол
•Потому что если бы не вступила, то пришлось бы 
держать за это вопрос на Страшном Суде



Логика железная: 

Бог всем владеет, а царство земное отдает тем, 
кому хочет, видя праведное и благочестивое 
намерение; если бы Бог не хотел, то ничего бы 
не было.



Восприятие духовенством

•Архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) 
писал в личном письме священномученику 
Арсению (Мациевичу): кончилась эпоха 
«мысленного ига»
•Митрополит Тимофей (Щербинский) писал 
тому же: правление Петра III «наполнило жизнь 
нашу стенанием и скорбями»
•Екатерина II искала популярность, хороших 
отношений с архиереями, поэтому сперва все 
приняли новую императрицу хорошо



Личность императрицы

• В «Автобиографических записках» Екатерина написала свое 
кредо: «Не делать ничего без правил и разума: не руководить 
себя предрассудками; уважать веру, но никак не давать ей 
влияния на государственные дела; изгонять из совета все, что 
отзывается фанатизмом, и извлекать наибольшую по 
возможности пользу из каждого положения для блага 
общественного»

• У императрицы было особое отношение с архиереями. Она 
мало давала воли Синоду, но зато много воли епархиальным 
архиереям

• Ей был присущ все-таки протестантский дух



Французское просвещение

•Вера во всемогущество знания
•Вера в то, что можно этим знанием 
улучшить мир: вера в прогресс 

Праздник Разума в соборе Парижской Богоматери 
10 ноября 1793 года. Картина Шарля Луи 
Мюллера. 1878 год



•Предшественники просвещения — Пьер Бейль и Жан Мелье 
•Старшее поколение просветителей — Вольтер и Монтескье 
(конец 1710-х гг. XVIII в. — середина 1740-х гг.)
•Руссо, Кондильяк и четыре великих французских 
материалиста (Ламетри, Дидро, Гельвеций и Гольбах) — 
середина 1740-х гг. - конец 1780-х гг
•Кондорсе, Марешаль и Дюпюи — времена Великой 
французской революции (1789–1799)

Французское просвещение



Контакты императрицы с 
«просветителями»
•Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783), скептик и антиклерикал, но 
хороший математик и физик: переписывался с Екатериной и был 
вызван учителем к Павлу Петровичу,  но отказался. Был избран 
иностранным почётным членом Петербургской академии наук.
•Его коллега – Дени Дидро (1713–1784), материалист, который сказал: 
«Первый шаг к философии – неверие», был «куплен» императрицей 
вместе с библиотекой. 
•Для «просветителей» был важен союз философа с императором, 
поэтому они очень активно откликались. Самое большое влияние из 
них на императрицу имел Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694–1778).

Осталось 2 тома переписки (1763–1778), где Вольтер часто очень метко 
льстит Екатерине: «ты выше Ликурга и Петра Великого», «жить под 
твоим началом – блаженство», а императрица уведомляла о всех 
начинаниях. 



1789–1791

Великая французская революция и 
установление конституционной 
монархии
1791–1793

Казнь короля и установление 
республики
1793–1799

Якобинская диктатура, 
Термидорианский переворот и 
установление Консульства
1799–1814

Переворот Наполеона и установление 
империи
1814–1848

Реставрация Бурбонов и Июльская 
монархия
1848–1851

Революция 1848 года и установление 
Второй республики
1851–1870

Переворот 1851 года и Вторая империя
1870–1875

Революция 1870 года и установление 
Третьей республики

Взятие парижской ратуши. Картина Жозефа 
Бома. 1831 год



Просвещённый абсолютизм

Louis XIV (Франция, 
1643–1715): «Государство – 
это я!»

Friedrich II. der Große 
(Пруссия, 1740–1786)

Joseph II (Священная 
Римская империя, 
1765–1790)



Просвещённый 
абсолютизм

•Либерализация правления
•Реформирование наиболее устаревших институтов в духе идей 
Просвещения
•Воспитание и образование всех слоев населения
•Политика веротерпимости
•Освобождение крестьян, уменьшение количества монастырей



Просвещённый абсолютизм в России?
• «Еще при Екатерине в высшем русском обществе, – говорит Ф.-К. 
Шлоссер, – не искали даже внешнего вида гражданской добродетели, 
но хвалились своею смелою распущенностью»

• «Весь двор, – говорит М. М. Щербатов, – в такое пришел состояние, что 
каждый почти имел незакрытую свою любовницу; а жены, не 
скрываясь от мужа, ни от родственников, любовников себе искали… И 
так, разврат в женских нравах, угождение государю, всякого рода 
роскошь и пьянство составляли отличительные умоначертания двора, 
а оттуда уже разлились и на другие состояния людей».

• Помещики, в видах добытия лишних средств, так быстро утекавших у 
них при мотовстве, по свидетельству одного современника, «без 
милосердия мучили крестьян, отнимали у них все, что им попадалось 
в глаза, и чрез то приводили их в несказанную бедность, от которой 
они никак не были в состоянии избавиться» (А. Я. Поленов).

• Словом, разврат в обществе царил всюду и считался даже признаком 
образованности и хорошего тона.



Просвещённый абсолютизм в России?

«Кто поверит теперь, – говорит один из свидетелей в 
своем письме от 22 июля 1806 года, – человек, который не 
мог представить очевидного доказательства своей 
развращенности, был принимаем дурно или вовсе не 
принимался в обществе своих товарищей и должен был 
ограничиваться знакомством с пожилыми людьми, – да и 
те иногда суются туда же. Кто не развратен был на деле, 
хвастал развратом и наклепывал на себя такие грехи, 
каким никогда и причастен быть не мог»

Дело в том, что между философией просвещения и 
действительной жизнью проходило безмерное 
расстояние



Судьба архиереев в 
екатерининскую эпоху 



Судьба архиереев в 
екатерининскую эпоху 

Малороссийскую «партию» заменяют 
молодые великороссы, первых же ставят под 
контроль. 
Тогда, когда подалось прошение на 
принятия высокого сана, обязательно 
требовалось указать графу 
«национальность». 



Архиереи

• Димитрий (Сеченов)
• Гедеон (Криновский)
• Гавриил (Петров)
• Платон (Левшин)
• Иннокентий (Нечаев)
• Свт. Тихон Задонский





Святитель Тихон Задонский (Соколов 
Тимофей Савельевич, при рождении 
Кириллов; 1724-1783) - сын псаломщика; 
учился в Новгородской архиерейской 
школе (с 1740 г. духовной семинарии). В 
1758 г. пострижен в монашество; был 
преподавателем и префектом 
Новгородской семинарии, затем ректором 
и учителем богословия Тверской 
семинарии; одновременно 
настоятельствовал в Тверском 
Желтиковом Успенском монастыре, затем 
в Тверском Успенском Отрочем 
монастыре. С 1761 г. епископ 
Кексгольмский и Ладожский, викарий 
Новгородской епархии и управляющий 
Новгородским Хутынским Спасо-
Варлаамиевым монастырем; с 1763 г. 
епископ Воронежский и Елецкий. 1767 г. 
удалился на покой, жил в Толшевском 
Спасо-Преображенском монастыре, с 
1769 г. - в Задонском монастыре.
Святитель Тихон был прославлен в 1861 г.



Возобновление подвижнической жизни

•Прп. Паисий Величковский и переводческая община



Обер-прокуроры

• И. И. Мелиссино (1763–1768 гг.): проект 
«отказа» от внешней религиозной жизни

• П. П. Чебышев (1768–1776 гг.): атеист, 
ругавшийся лукавыми «словесами»

• С. В. Акчуров (1776–1786 гг.) 
• А. И. Наумов (1786–1791 гг.)
• Граф А. И. Мусин-Пушкин (1791–1797)



Вопрос о церковных имениях

•Вопрос о бытии Церкви в этом мире:
«Не от мира сего?», или «Как заниматься 
социальной деятельностью?»
•Это богословская проблематика: 
«нестяжатели» – обожение через уход от 
мира, и «экономисты» – освящение мира
•Разве можно это разделить?



Вопрос о церковных имениях
•Согласно Уложению 1649 года, появился Монастырский приказ, 
который должен был быть только судебным органом, но фактически 
он исполнял функции финансовые, административные и 
полицейские по церковным делам; осуществлял сбор денежных 
средств с церковных имений. Самым главным критиком приказа был 
патриарх Никон. 
•Федор Алексеевич закрывает приказ в 1677, но в 1701 Петр I 
восстанавливает приказ 

•Москва, 1910 г. Любитель палеографии и древностей, создатель 
Ростовского исторического музея А. А. Титов опубликовал трактат 
свт. Димитрия Ростовского «О свободе святыя Церкви»



Вопрос о церковных имениях
•Отметим, что трактат свт. Димитрия написал был (1703) в ответ на 
восстановление Монастырского приказа.
•Епископам не подобает «боятися царей или начальников, понеже по 
апостольскому учению паче подобает повиноватися Богу, неже 
человеком» и что никто, кроме епископов, не имеет права 
распоряжаться церковными имениями, покусившийся на которое 
достоит смерти. 
•«Больше согрешает царь отъемляй стяжания церковная, неже 
начальник»: чем выше чин, тем больше согрешает человек.
•Епископ же должен стоять на защите с «мечем духовным» (образ 
мученичества и любви) и с готовностью отдать свою жизнь за 
Церковь.



Вопрос о церковных имениях
•Далее, при Екатерине I, монастырский приказ стал Коллегией 
экономии (1726). В 1738 он переходит в ведение Сената, а в 1744 
возвращается в Синод. 
•1757 – попытка при Елизавете Петровне решить проблемы с 
церковными имениями
•1762 – указ Петра III о частичной секуляризации имений, который он 
не успел реализовать, так как был свергнут. 
•Екатерина II отменяет указ своего бывшего мужа-императора

•Через полтора месяца составляется комиссия, во главе которой 
Димитрий (Сеченов), решающая вопрос об имениях. Люди от 
Церкви решают, а светские помогают



Вопрос о церковных имениях
•Май 1763 – идея о составлении штатных окладов
•28 февраля 1764 год – указ о секуляризации церковных земель

•Архиерейские домы, монастыри и другие церковные учреждения 
делятся на 3 класса, применительно к которым будет назначаться оклад
• Все церковные земли, кроме некоторых исключений, перешли к 

государству, чтобы оно могло направить эти средства на 
«действительные дела Церкви», так как всё было в беспорядке (то есть 
бывало, что церковные деньги тратились не богоугодно)
• Белому духовенству дают на духовные училища и избавляют от сбора 

денег
• Выделяется 250 тыс. в год на социальные нужды 



Вопрос о церковных имениях
•250 тыс. (~1.5 млн) в год на социальные нужды – это, например, 
26.881.720 буханок ржаного хлеба (по 1 копейке), 448.028 книг 
«Древняя российская история» Михаила Ломоносова (по 
60 копеек), 448 домов у Покровских ворот (по 600 рублей) и 2986 
крестьян (по 90 рублей)  
•НО!!!

•Свт. Филарет (Дроздов) отметил спустя 90 лет: «Бывшие 
церковные хозяйства, тщательно устроенные, исчезли; 
значительное число бывших церковных имений, по смешении с 
государственными, перешли в частные руки; производство 
окладов на духовенство, обеспеченное бывшими церковными 
имениями, с потерею из вида сего обеспечения, пало на 
государственную казну». 



Вопрос о церковных имениях
• Вообще подарки Екатерины очень удивительны:

• В 1779 году Екатерина пожаловала своему кабинет-секретарю Завадовскому 
деревни Могилевской губернии — Поповку, Веселовку, Завидовку 
и другие с населением 3950 душ мужского пола «за службу его <…> во время 
войны… при генерал-фельдмаршале Румянцеве-Задунайском».

• В 1776 году Екатерина II выкупила барочный дворец Аничков у Кирилла 
Разумовского и подарила своему фавориту — князю Григорию Потемкину.

• Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791) вообще 
был самым богатым человеком 18 века, благодаря подаркам Екатерины: 
• Первый подарок, 400 крестьянских душ (с поместьем), Потемкин получил 

в 1762 году. Всего же за два года, что князь был особенно приближен 
к императрице, он получил от нее 37 тысяч душ и 9 миллионов рублей.

• Самое удивительное: Екатерина II подарила Потемкину Таврический дворец, 
постройка и меблировка которого обошлись в 600 тысяч рублей. Потемкин 
продал этот дворец казне, а затем получил его обратно в подарок 
от императрицы.



Некоторые расходы при Екатерине II:
• В первый год правления Екатерины было роздано денежных наград на 824 500 рублей, а пенсий — 

на 25 530 рублей.
• Покупка «в комнату разных товаров и на всякие комнатные и мелочные расходы» — 100 тысяч рублей в год.
• С 1789 года сумма расходов кабинетных денег составляла около 1,7 миллиона рублей в год и шла на карточные 

проигрыши, устройство праздников, подарки великим князю и княгине в дни рождения и дни ангела 
(по 40 тысяч рублей), жалованье отставным гвардейским унтер-офицерам и рядовым, охранявшим алмазную 
мастерскую императрицы (1880 рублей в год), и содержание персонала, обслуживающего внуков императрицы 
и ее саму.

• Закупка на кабинетные деньги на европейских аукционах картин и камей, заказ ювелирных изделий 
придворным ювелирам.

• Расходы на фаворитов. Так, выплаты Орловым составили с 1762 по 1783 год около 17 миллионов рублей. 
Необходимость тратить огромные суммы из Кабинета заставила императрицу запускать руку в активы 
Государствен ного банка: в мае 1783 года для нужд Кабинета Екатерина велела выдать из Петербургского 
Ассигнационного банка 1 миллион рублей ассигнациями, погашая долг равными долями в течение 
следующих пяти лет. Поскольку в том же году она неоднократно прибегала к помощи этого банка, ее долг 
составил к концу 1783 года 4 миллиона рублей.

• Императрица Екатерина II и ее сын Павел из своих кабинетных сумм делали ежегодные пожертвования 
Московскому и Санкт-Петербургскому воспитательным домам, достигавшие в первые годы 70–110 тысяч 
рублей, а их совокупный вклад в оба дома за годы правления Екатерины составил около 2 миллионов рублей. 
Кроме того, на кабинетные деньги наследника в Москве должна была содержаться Павловская больница, 
основанная императорским указом 1763 года по «просьбе» самого великого князя.



Церковная реакция
•Димитрий (Сеченов) вёл согласительную политику, 
поэтому у него не возникало проблем
•Павел (Конюшкевич), митр. Тобольский, заявил: 
секуляризация приведет к обеднению монастырей, что 
приведёт подрыванию миссии в Поволжье и Сибири. 
Но коллеги-архиереи его отговорили от протеста. 
•Арсений (Мацеевич), митр. Ростовский, сщмч., человек 
тяжелой и интересной судьбы, написал два 
«доношения», где выступил категорически против 
церковной политики императрицы



Церковная реакция
• Сщмч. Арсений (Мацеевич) (1697–1772) был 

человеком твёрдым и неспособным менять 
убеждения

• Принадлежал к партии духовенства, которые 
жили по дореформенным обычаям, осуждали 
«Духовный регламент» и грезили о 
патриаршестве

• Был участником обретения мощей свт. 
Димитрия, был, можно сказать, его преемником 
и имел доступ к трактатам святителя 

• В его «доношениях» можно найти очень сходные 
мысли с неизвестным тогда трактатом «Свобода 
святыя Церкви»



Церковная реакция
• В «Доношении Святейшему правительствующему 

Синоду» от 6 марта 1763 г. он утверждал о том, 
что «Духовный регламент» можно исполнять 
только в той мере, в какой он согласен со Словом 
Божиим

• Отчёт о имениях Церкви унизителен для 
епископского сана, ибо от времен апостольских 
Церковь никому не была подотчётна в своих 
владениях, «яко Богу данных и посвященных»

• Тем более архиерей лучше знает особенности 
своей епархии, поэтому должен иметь полноту 
власти



Церковная реакция
• Но он также, можно сказать, обвинил 

императрицу в лукавстве, что, конечно, сразу 
вызвало реакцию

• Митр. Арсения лишают всего: и сана, и 
монашества и ссылают сначала в Никольский 
Карельский монастырь, где он пользовался 
большим уважением, как претерпевший за 
Церковь. Потом же отправляют в Ревельскую 
крепость под именем «Андрея Враля», где он 
находился до своей смерти, проявляя 
изумительное терпение

• В 1772 г. он, умирая, оставил на стене слова: 
«Благо, яко смирил мя еси»

• Прославлен на Архиерейском соборе 2000 года



Вопрос о церковных имениях
•На тот момент насчитывалось 954 монастыря, в которых 
находилось 11 153 монашествующих. После реформы 
Синод постановил упразднить 418 монастырей. Из 
оставшихся монастырей 226 стали получать денежное 
содержание от государства. Оставшиеся 310 монастырей 
объявлялись выведенными за штат и должны были 
существовать на добровольные народные пожертвования
•Через два года упразднено ещё 149 монастырей среди 
заштатных, таким образом, осталось 387
•1786–1788 гг. – реформа распространяется в Малороссию и 
на юг
•1788 г. – полный переход церковных земель государству




