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Оглавление



🙢
🙢 «Я никогда не предпринимала, 

не будучи глубоко убеждена, что 
то, что я делаю, согласно с благом 
моего государства: это 
государство сделало для меня 
очень много; и я считала, что 
всех моих личных способностей, 
непрестанно направленных 
которые благу этого государства, 
к его процветанию и к его 
высшим интересам, едва может 
хватить, чтобы отблагодарить 
его» - так писала императрица 
Екатерина II о себе и о России, - в 
стране, в которой она прожила 
более полувека и которая стала 
для нее настоящей родиной.

Введение



🙢
🙢 Екатерина II, до брака принцесса София Фредерика Ангальт-Цербская, родилась 21 

апреля 1729 г. в немецком городе Штеттине. Ее отец принц Христиан Август Ангальт-
Цербский состоял на прусской службе и был комендантом, а потом губернатором 
Штеттина; мать - принцесса Иоганна Елизавета - происходила из старинного Гольштейн-
Готторпского герцогского дома.

Родители девочки не были счастливы в браке и нередко проводили время порознь. Отец вместе 
с армией уезжал воевать против Швеции и Франции на землях Нидерландов, Северной 
Германии и Италии. Мать отправлялась в гости к многочисленной родне, иногда вместе с 
дочерью. В раннем детстве принцесса София побывала в городах Браушвейге, Цербсте, 
Гамбурге, Киле и Берлине. Из событий тех лет ей запомнилась встреча со старым 
священником, который, посмотрев на Софию, сказал её матери: «Вашу дочь ожидает великое 
будущее. Я вижу на лбу ее три короны». Принцесса Иоганна недоверчиво посмотрела на 
своего собеседника и, почему-то рассердившись на дочь, отослала ее заниматься рукоделием.
Другая важная встреча произошла, когда Софии было уже десять лет: ее познакомили с 
мальчиком по имени Петр Ульрих.
Старше ее на год, он был таким худым и длинноногим, что походил на кузнечика. Одетый как 
взрослый в парик и военный мундир, мальчик постоянно вздрагивал и с опаской поглядывал 
на своего воспитателя. Мать рассказала ей, что Ульрих претендент на престолы России и 
Швеции, обладатель наследственных прав на Шлезвиг-Гольштейн, приходится ей троюродным 
братом. Принц-сирота, и попечение о нем вверено случайным людям, которые грубо и жестоко 
обходятся с ним. София, которая сама не была избалована вниманием и заботой родителей, 
искренне пожалела его.

Глава 1
 «Детство и юность будущей императрицы»



«Детство и юность 
будущей 

императрицы»
Прошло несколько лет, и мать Софии 
вновь заговорила с ней о странном 
мальчике по имени Петр Ульрих. За 
это время его тетка Елизавета стала 
русской императрицей. Она вызвала 
племянника в Россию и объявила свои 
наследником под именем Петра 
Федоровича. Теперь юноше 
подыскивали невесту среди дочерей и 
сестер европейских герцогов и 
принцев. Выбор был велик, он 
приглашение прибыть в Россию на 
смотрины получила одна София 
Августа Ангальт-Цербская. Отчасти - 
благодаря романтическим 
воспоминаниям Елизаветы Петровны 
о своем умершем женихе Карле 
Августе Голштинском (принцесса 
София приходилась ему родной 
племянницей), отчасти же - 
вследствие интриг принцессы 
Иоганны.
До российской границы София и ее 
мать ехали в сопровождении 
нескольких слуг, сохраняя строгое 
инкогнито. На территории России их 
встретила пышная и многочисленная 
свита, доставившая дорогие подарки 
от императрицы.



🙢
🙢 В Петербурге София предстала перед императрицей. Елизавета увидела совсем 

юную девушку - высокую и стройную, с длинными темно-каштановыми 
волосами, белоснежной, чуть тронутой румянцем кожей и большими карими 
глазами. По-детски непосредственная, живая и веселая, она умела вести 
светскую беседу по-немецки и по-французски, рисовала и изящно танцевала, 
словом, была вполне достойной невестой для наследника престола.

Елизавете Петровне понравилась принцесса София, но не понравилась ее мать, 
принцесса Иоганна. Поэтому первую она распорядилась «наставлять в 
православной вере» и обучать русскому языку, а вторую выслать из России за 
участие в политических интригах. Принцесса поначалу огорчилась отъезду матери, 
однако та была всегда весьма строга с Софией, нередко вмешивалась в ее личную 
жизнь и стремилась подчинить своему влиянию весь образ мыслей девушки. 
Избавление от столь тяжелой опеки быстро примирило принцессу Софию с 
отъездом близкого человека. Выйдя из-под влияния матери, София по-иному 
взглянула на мир, в котором теперь жила. Ошеломляли воображение необъятные 
просторы России, удивляли смирение и безграничная покорность народа, роскошь 
и великолепие придворного общества. Девушке грезилось о счастье, казалось, что 
сбывается услышанное в детстве предсказание старика-священника. С 
необычайным упорством она учит слова и правила грамматики русского языка. Не 
довольствуясь часами занятий с учителем, она встает по ночам и повторяет 
пройденное. Да с таким увлечением, что забывает надеть туфли и ходит босиком 
по холодному полу комнаты. О стараниях и успехах Софии доложили 
императрице. Елизавета, заявив, что принцесса и так «слишком умна», приказала 
прекратить ее обучение.

«Детство и юность будущей 
императрицы»



🙢
🙢 Очень скоро юная София испытала на себе переменчивый нрав императрицы, 

неуравновешенность жениха, пренебрежение и коварство окружающих. В 1745 г. 
состоялась ее свадьба с Петром Федоровичем, накануне которой она приняла 
православие и получила новое имя. Отныне Софию стали величать великой княгиней 
Екатериной Алексеевной. Но счастья и уверенности в будущем у нее не было. Много 
огорчений и страданий причиняли Екатерине отношения с мужем. Петр Федорович с 
младенчества рассматривался в Европе как наследник нескольких корон. Он рано 
потерял отца, и его воспитанием занимались придворные, принадлежавшие к 
противоборствующим политическим партиям. В результате характер Петра 
Федоровича был исковеркан претензиями и интригами окружающих. Екатерина 
называла в своих записках нрав супруга «упрямым и вспыльчивым». Оба - и муж, и 
жена - были властолюбивыми; столкновения между ними были частыми и нередко 
приводили к ссорам.

Императрица смотрела на Екатерину с подозрением. Великой княгине, день и ночь 
окруженной доносчиками и соглядатаями, приходилось тщательно контролировать все 
свои слова и поступки. Узнав о смерти отца, она не могла даже вволю погоревать. Ее 
печаль, слезы раздражали Елизавету Петровну, которая суеверно боялась всего, что могло 
напомнить ей о грядущей кончине. Екатерине было объявлено, что отец ее не столь знатен, 
чтобы о нем долго плакать.
Положение великой княгини не изменилось и после того, как у нее родился долгожданный 
сын-наследник Павел, а потом и дочь. Детей немедленно забрала под свою опеку 
императрица, полагая, что лишь она сможет разумно воспитать их разумно и достойно. 
Родителям редко удавалось узнавать, как растут их дети, и еще реже - видеть их.

«Детство и юность будущей 
императрицы»



«Детство и юность 
будущей 

императрицы»
Казалось, судьба посмеялась над 
Екатериной: поманила ее блеском 
российской короны, но подарила 
больше тягот и огорчений, чем 
удовольствий и власти. Но сила 
характера («закал души», как говорила 
будущая императрица) позволила ей 
не теряться в самые трудные периоды 
жизни. Екатерина много читала в те 
годы. Сначала она увлекалась 
модными романами, затем ее 
пытливый ум потребовал большего, и 
она открыла для себя книги 
совершенно иного содержания. Это 
были сочинения французских 
просветителей - Вольтера, Монтескье, 
труды историков, философов, 
экономистов, правоведов, филологов. 
Екатерина размышляла, сравнивала 
прочитанное с российской 
действительностью, делала выписки, 
вела дневник, в который заносила свои 
мысли.
В дневнике великой княгини 
появились теперь такие фразы: 
«Свобода - душа всех вещей; без тебя 
все мертво». Недаром императрица 
подозревала Екатерину в крамоле. 
Екатерина говорила, что у нее душа 
республиканца, что она могла бы жить 
в Афинах и Спарте. Но вокруг была 
Россия, где, по словам одного из 
современников будущей 
императрицы, даже в столице улицы 
вымощены невежеством «аршина в 
три толщиной».



🙢
🙢 И все же Екатерина успела привыкнуть к этой стране и стремилась полюбить ее. Овладев 

русским языком, она читала летописи, древние соды законов, жизнеописания великих 
князей, царей и отцов Церкви. Не довольствуясь чтением, она расспрашивала окружающих, 
еще помнивших мятежную вольницу стрельцов времен правительства Софьи, царствование 
Петра I, который кнутом, дыбой и топором переделывал Россию. Ей рассказывали о 
суровой царице Анне Ивановне и, наконец, о восшествии на престол и правлении 
Елизаветы Петровны.

Под впечатлением от всего прочитанного и услышанного Екатерине думалось, что страна может 
стать могучей и богатой только в руках мудрого и просвещенного государя. И она мечтала взять 
на себя эту роль.
В сравнении с капризной, стареющей императрице, слабовольным и непредсказуемым в 
поступках Петром Федоровичем Екатерина много выигрывала во мнении большинства 
придворных. Да и иностранные дипломаты отдавали должное великой княгине. За годы, 
проведенные при дворе, она научилась справляться со своими чувствами и пылким 
темпераментом, всегда выглядела спокойной и доброжелательной, простой и обходительной. 
Медленно, но упорно она завоевывала и навсегда привязывала к себе сердца окружающих, 
нередко превращала ярких недоброжелателей в своих горячих приверженцев. По закону о 
престолонаследии Екатерине предназначалась лишь рольрегентши при малолетнем 
наследнике- Павле. Но после смерти Петра I, не оставившего после себя наследников мужского 
пола, Россией управляли в основном женщины, и россияне привыкли к мысли, что страной 
может руководить государыня.
Екатерину с ее сильным характером роль регентши не устраивала, к тому же она понимала, что 
на престоле ее сын сделался бы лишь игрушкой партий, как Петр II. И когда Панин - учитель 
Павла составил записку о том что бы императрице быть правительницей, и на что она 
согласилась, гвардейские полки воспротивились этому и провозгласили Екатерину 
самодержавной императрицей. 
Таким образом, дворцовым переворотом 28 июня 1762 года на Российский престол, была 
возведена не случайная женщина, как бывало не раз в истории России, а человек, долго и 
целеустремленно готовившийся к принятию на себя этой роли.

«Детство и юность будущей 
императрицы»



🙢
🙢 Цель у Петра и у Екатерины была одна: цивилизовать Россию по образцу, 

представляемому западными европейскими государствами, но разность в 
деятельности этих двух знаменитейших государей XVIII века состояла в том, что Петр, 
находя то, что-либо нехорошим в России, видя лучше на западе Европы, прямо 
переносил это лучшее, по его мнению, на русскую почву.  Екатерина же II в своей 
преобразовательной деятельности руководилась преимущественно началами, 
добытыми в ее время европейскою наукою, причем постоянно справлялась, что 
возможно для России по ее особенным условиям.   Наиболее влиятельными людьми в 
царствование Екатерины II были: в начале царствования - братья Орловы, князь 
Григорий Григорьевич и граф Алексей Григорьевич Чесменский. Внешними 
сношениями заведовал граф Никита Иванович Панин; но кроме внешних сношений 
ни один из важных внутренних вопросов не решался без Панина; он же был 
воспитателем наследника престола великого князя Павла Петровича.  В это время 
усиливается значение князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, 
который обращал внимание преимущественно на юг. В конце царствования самым 
влиятельным лицом был князь Зубов, а внешними делами заведовали Безбородко и 
Марков. Из генерал-прокуроров екатерининского времени всех замечательнее был 
князь Вяземский; из лиц духовных - московский митрополит Платон.

🙢 Вступив на на российский престол, Екатерина II начала свое царствование с того, что 
сформулировала первостепенные задачи для своей деятельности:

🙢 нужно просвещать нацию, которой должно управлять.
🙢 Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его 

соблюдать законы.
🙢 Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
🙢 Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
🙢 Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Глава 2  
«Законодательная деятельность Екатерины 

Великой.»



2.1.
«Преобразовани

е Сената»
Вначале мало сведущая в 
государственных делах императрица 
нуждалась в квалифицированной 
помощи опытных советников. 
Одновременно ее не устраивало место, 
которое занимал высший 
правительственный орган – 
Правительствующий сенат – в системе 
управления времен Елизаветы и Петра 
III. Екатерину явно не удовлетворял 
характер власти этого учреждения. В 
письме А. Вяземскому – новому 
генерал-прокурору Сената – 
императрица с ревностью писала, что 
Сенат «вышел из границ», что он 
присвоил не принадлежащее ему право 
издавать указы, раздавать чины, одним 
словом, делает «почти все». Нужный 
императрице результат – усиление 
императорской власти при ослаблении 
Сената – достигался, по мнению 
Екатерины, во-первых, созданием 
специального совета доверенных 
сановников-порученцев, во-вторых, 
реформой собственно Сената. 
Составить проект о Совете Екатерина 
поручила графу Н. И. Панину, 
занявшему в начале ее царствования 
видное место при дворе.



🙢
🙢 Проект Панина получился совершенно не таким, каким хотела его видеть 

Екатерина. Панин, разделяя идеи И. И. Шувалова о необходимости введения в России 
неких «фундаментальных», непременных законов, не выступал открытым 
противником самодержавия. Он лишь искал правовые гарантии от неизбежного в 
системе самодержавия произвола, господства, в ущерб государству и подданным, 
фаворитов, когда «в производстве дел действовала более сила персон, нежели власть 
мест государственных». Это была, действительно, серьезная политическая проблема. 
Вереница всевластных фаворитов прошла у современников перед глазами, да и у 
новой государыни сразу же появился свой фаворит Григорий Орлов с братьями. Но 
предложение Панина создать Императорский совет не понравилось императрице. 
Панин предлагал для улучшения системы управления «разумно» разделить власть 
государыни «между некоторым малым числом избранных к тому единственно 
персон», что позволило бы «оградить самодержавную власть от скрытых иногда 
похитителей оныя». Здесь-то Екатерина, по-видимому, и усмотрела угрозу 
самодержавной власти. Кажется, что это опасение имело под собой основания. 
Императорский совет в редакции Панина приобретал огромное значение в 
законодательстве. Одно из положений проекта учреждения Совета позволяло 
толковать его так, что императрица имела право подписывать указы только после 
одобрения их Советом. Были и другие положения проекта, которые можно было 
толковать двояко.

В 1763 г. был преобразован Сенат. Он был разделен на шесть департаментов: первый 
возглавлял генерал-прокурор, который ведал государственными и политическими делами 
в Санкт-Петербурге, второй — судебными в Санкт-Петербурге, третий — транспортом, 
медициной, науками, образованием, искусством, четвёртый — военно-сухопутными и 
военно-морскими делами, пятый — государственными и политическими в Москве и 
шестой — московский судебный департамент.

2.1.1«Преобразование Сената»



🙢
🙢 Система взглядов Екатерины II нашла отражение в главном ее политическом 

сочинении – «Наказе», написанном для Уложенной комиссии 1767 г. как 
программа действий. В нем императрица изложила принципы построения 
государства и роль государственных институтов, основы законотворчества и 
правовой политики судопроизводство.

Главной чертой, основной мыслью ее воззрений было желание содействовать 
счастью и благосостоянию народа. Екатерина была убеждена в необходимости 
заменить деспотический произвол законностью. Мысли об ответственности 
государей перед подданными выдвинулись на первый план. Брикнер указал, что 
главной чертой, основной мыслью ее воззрений было желание содействовать 
счастью и благосостоянию народа. Екатерина была убеждена в необходимости 
заменить деспотический произвол законностью. Мысли об ответственности 
государей перед подданными выдвинулись на первый план. Несколько раз до 
«Большой Комиссии» 1767 года являлась мысль о пересмотре и составлении законов 
путем созыва больших собраний
С самого первого времени своего царствования она старалась применять на 
практике идею о благосостоянии народа, законности, свободе; не щадя ни труда, не 
времени она изучала весьма тщательно вопросы законодательства и 
администрации, причем обращала особое внимание на общие правила 
человеколюбия и либерализма. Вольтер заметил однажды, в 1764, что девизом 
императрицы должны служить пчела; ей понравилось это сравнение; она любила 
называть свою империю ульем.

2.2. «Наказ». Уложенная комиссия.



🙢
🙢 Екатерина II, по ее собственным словам, "в первые три года своего царствования 

узнала, что великое помешательство в суде и расправе, следовательно, и в правосудии, 
составляет недостаток во многих случаях узаконении, в других же – великое число 
оных, по разным временам выданных, также несовершенное различение между 
непременными и временными законами и паче всего, что чрез долгое время и частые 
перемены разум, в котором прежние гражданские узаконения составлены были, ныне 
многим совсем неизвестен сделался; притом же и странные толки (пристрастные 
толкования) часто затмевали прямой разум многих законов; сверх того, еще умножала 
затруднения разница тогдашних времен и обычаев, не сходных вовсе с нынешними". 
Чтоб устранить этот недостаток, Екатерина со второго года своего царствования 
начала готовить Наказ.

В декабре 1766 года было объявлено манифестом о намерении императрицы учредить в 
следующем году в Москве комиссию для сочинения этого проекта. Депутатов в комиссии 
ведено было выслать из Сената, Синода, всех коллегий и канцелярий по одному; от 
каждого уезда, где есть дворянство, - по одному; от жителей каждого города - по одному; от 
однодворцев каждой провинции - по одному; от пехотных солдат и разных служб 
служилых людей и прочих, ландмилицию содержавших, от каждой провинции - по одному 
депутату; от государственных крестьян из каждой провинции - по одному; от некочующих 
народов, какого бы они закона ни были, крещеных или некрещеных, от каждого народа с 
каждой провинции - по одному депутату; определение числа депутатов казацких войск 
возложено на высших командиров их. Каждый депутат получал от своих избирателей 
полномочие и наказ о нуждах и требованиях их общества, сочиненный по выбору пятью 
избирателями. Всего в 1767-1768 гг. в работе комиссии приняло участие 724 депутата, более 
33% - дворянство, 36% - городское, около 20% - сельское население. Депутаты через Наказ 
должны были дать императрице возможность «лучше узнать нужды и чувственные 
недостатки как «каждого места так и всего народа в целом».

2.2.«Наказ». Уложенная комиссия.



🙢
🙢 «Наказ» включал 20 глав, поделенных на 526 статей и, как указано Николаем 

Павленко в статье «Екатерина Великая. Глава II. Просвещенная монархия п.2. 
Уложенная комиссия» - №6 – 1996, «конкретизировал понятие неограниченной 
власти: монарх является источником всякой государственной власти, только 
ему принадлежит право издания законов и их толкование».

Павленко обращает внимание на то, что слабее всего в «Наказе» разработан 
крестьянский вопрос. Судьбы закрепощенного населения остались за рамками 
екатерининского сочинения. О крепостном праве сказано очень глухо, и можно 
лишь догадываться, что речь идет о нем – в статье 260 императрица высказывает 
мысль: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа 
освобожденных».
Открытие Уложенной комиссии состоялось 30 июля 1767 г. богослужением в 
Успенском соборе в Кремле. Председателем Комиссии избран костромской депутат 
генерал-аншеф А.Б. Бибиков. Потом депутатам был зачитан «Наказ». Поскольку, 
после прочтения «Наказа», депутатам ничего продуктивного в головы не пришло, 
они решили преподнести императрице, по примеру с Петром I, титул «Великой, 
Премудрой Матери Отечества». Екатерина «скромно» приняла лишь титул 
«Матери Отечества». Таким образом, решился самый неприятный для Екатерины 
вопрос о незаконности ее восшествия на престол. Отныне ее положение на троне, 
после такого подарка, представительного собрания, стало куда более прочным.

2.2.«Наказ». Уложенная комиссия.



🙢
🙢 С избранием 18 частных комиссий для сочинения законов начались рабочие будни 

депутатов, окончательно отрезвивших Екатерину: вместо ожидаемого спокойного 
делового обмена мнениями – бурные дебаты вокруг наказов избирателей, когда ни 
одна из сторон не хотела ни в чем уступать. Об упорство дворян, отстаивавших свое 
единоличное право на владение крестьянами, разбивались все доводы депутатов от 
горожан и государственных крестьян. В свою очередь, купечество отстаивало 
монополию на занятие торговлей и промышленностью и ставило вопрос о 
возвращении отнятого в 1762 г. права покупать крестьян к заводам. Не было единства и 
в самом господствующем сословии – противоречия открылись между дворянством 
центральных губерний и национальных окраин. Представители последних либо 
желали уравняться в правах с первыми (Сибирь, Украина), либо отстоять 
приобретенные ранее привилегии (Прибалтика).

Росло число и антидворянских выступлений - в 1768 г. их было около шести десятков. В них 
все более острой критике подвергались недоступные для других сословий привилегии 
дворян. Это не могло не обеспокоить руководство Комиссии. Придумали выход: по 
распоряжению Бибикова депутатам на заседаниях медленно и внятно читают все законы 
об имущественных правах с 1740 по 1766 г., читают Соборное Уложение 1649, трижды 
зачитывают «Наказ» и еще около шестисот указов. Работа Комиссии фактически 
парализована, искали только благозвучного повода для ее прекращения. Повод нашелся с 
началом русско-турецкой войны в 1768 г. Комиссия «временно» распущена. Причина 
роспуска не только и не столько в росте антидворянских выступлений, а в разочаровании 
императрицы. Как замечает современный историк А.Б. Каменский, «она явно переоценила 
своих подданных. , «она явно переоценила своих подданных. Не имевшие опята 
законодательной парламентской работы, в большинстве плохо образованные, они… в 
целом отражали общий низкий уровень политической культуры народа и не в состоянии 
были подняться над узкосословными интересами ради интересов общего – 
государственных».

2.2.«Наказ». Уложенная комиссия.



2.2.«Наказ». 
Уложенная 
комиссия.

Но все же работу Комиссии 
нельзя назвать бесполезной. 
Императрица дала заключение: 
«Комиссия Уложения, быв в 
собрании, подала мне свет и 
сведения о всей империи, с кем 
дело имеем и о ком пещися 
должно». И именно на 
заседаниях Комиссии впервые в 
России гласно встал вопрос о 
необходимости реформирования 
существующей системы.



🙢
🙢 Ко второй половине XVIII в. в феодальной экономике России 

произошли серьезные изменения. Создание всероссийского рынка, 
активное участие страны в международной торговле привели к 
усилению товарно-денежных отношений.

Придя к власти, Екатерина Великая начала со знакомства с состоянием 
государственных дел и прежде всего финансов: «Казна истощена, 
излишних расходов преумножено, от чего неисчеслимые приключаются в 
государстве неполезности…».
Хозяйственное освоение новых территорий стимулировало рост 
предпринимательства. Хотя основным поставщиком товаров по-прежнему 
выступали помещичьи хозяйства, расширился рынок промышленных 
изделий. Этому процессу способствовала окончательная ликвидация в 
1754 г. всех внутренних таможен.
Укрепление государственной власти императрицы началось с 
секуляризации церковных земель в 1764 г. Доходы от этого процесса 
поступали в государственный бюджет, крестьяне же были переведены в 
разряд экономических, а позднее присоединены к государственным 
крестьянам.

2.3. Экономика.



🙢
🙢 В середине XVIII века происходит образование банковской системы. В 1754 году 

открывается Государственный заемный банк, состоявший из Дворянского заемного 
банка с уставным капиталом в 700 тыс. руб. и Купеческого банка. В 1769 г. были 
созданы Ассигнационные банки, занимавшиеся главным образом введением в 
обращение бумажных денег. Первые бумажные деньги появились в 1769 году, и их 
введение преследовало цель, с одной стороны, вытеснить из обращения медную 
монету, а с другой – обеспечить пополнение финансовых резервов в связи с началом 
Русско-турецкой войны. Введенные ранее векселя лишь отчасти спасали положение, и 
учреждение бумажных денег стало радикальным выходом из положения. Несмотря на 
контроль, сосредоточенный в руках губернаторов и городничих, деятельность всех 
этих контор оказалась неуспешной, и они постепенно стали закрываться. В 1786 г. 
Ассигнационные банки были переименованы в один Государственный 
Ассигнационный Банк. В 1796 г. был основан Государственный Заемный Банк, 
занимавшийся выдачей ссуд землевладельцам из дворян для улучшения их хозяйства. 
Он выдавал ссуду под имения, дома и фабрики сроком на 20 лет под 8% годовых 
дворянам и на 22 года под 7% городам.

В политике «просвещенного абсолютизма» 60-х гг. XVIII столетия так же важно отметить 
организацию Вольного экономического общества. Заинтересованный в производстве хлеба 
и других культур на продажу, помещик уже не хотел мириться с постоянным неурожаем и 
общей низкой урожайностью. И единственный путь борьбы с этим недугом он видел в 
расширении посевных площадей, т.е. увеличение эксплуатации крепостных крестьян. 
Правительство пыталось этого не допустить. Это и служило главной целью Вольного 
экономического общества, образованного в 1765 г. Его учредителями были сановники Г.Г. 
Орлов, Р.И. Воронцов и д.р. Общество стало издавать свои «труды», которые регулярно 
выходили с 1766 по 1855 г. (около 30 томов), где печатались разнообразные работы по 
экономике, агрономии, селекции сельскохозяйственных культур, по животноводству и 
другим отраслям сельского хозяйства.

2.3. «Экономика.»



🙢
🙢 Крестьянская война выявила наиболее уязвимое звено в государственной системе 

управления – местные органы власти. Как оказалось, они собственными силами не 
были способны обеспечить «тишину и спокойствие». И в конце 1775 г. императрица 
пишет Вольтеру: «Я только что дала моей империи «Учреждение о губерниях», 
которое содержит в себе 215 печатных страниц… и, как говорят, ни в чем не уступает 
«Наказу»…». Ею были использованы положения 19 проектов, составленных 
крупными сановниками, и наказы депутатам в Уложенную комиссию.

По проекту Россия теперь делилась на 50 губерний вместо прежних 23. Критерием 
деления стала не этническая общность населения, а его численность: 300-400 тыс. жителей 
составляли губернию, 20-30 тыс. – уезд. В каждой губернии было в среднем 10-15 уездов. 
Привычных провинций не стало.
Во главе губернии стоял губернатор, в руках которого постепенно сосредоточились все 
ветви губернской администрации. Он имел в своем ведении всю правительственную 
часть в губернии, надзор за присутственными местами, полицию, большую часть 
финансового управления, а также активно вмешивался в действия уголовного суда, под 
его пристальным наблюдением находилось гражданское судопроизводство. Разумеется, о 
разделении властей речи не шло.
Две-три губернии возглавлял генерал-губернатор или наместник – нововведенная 
должность. Ему подчинялись даже расположенные в пределах наместничества полевые 
подразделения регулярной армии.

2.4.«Губернская реформа.»



🙢
🙢 В ходе, растянувшейся на целое десятилетие (1775-1785), реформы основательной 

перестройке подвергались границы, как губерний, так и уездов, порой без учета 
экономических особенностей регионов. Трудности создались и с определением 
уездных центров, которые отвечали бы своему назначению. Выход был найден в 
объявлении 215 населенных пунктов городом, большинство из которых больше 
походили на деревню.

Доходами и расходами губернии, промышленностью и торговлей ведала Казенная палата. 
В результате реформы появился и ряд других новых учреждений, отсутствовавших в 
прежней структуре. Наиболее значимым среди них был Приказ общественного призрения, 
в ведении которого находились школы, больницы, богадельни, сиротские дома. Другим 
новым административным образованием явился Совестный суд, позаимственный из 
административной системы Англии. Шесть заседателей из дворян, горожан и 
незакрепощенных крестьян, по идеи, должны были смягчить неоправданную жестокость 
закона или восполнять не регламентированные последним положения. Главная задача суда 
состояла в примирении конфликтующих сторон. Современники характеризовали работу 
Совестного суда в условиях России той поры «кукольной игрой» и больше полагались на 
другие судебные органы.
Н. Д. Чечулин указывает, что губернская реформа привела к значительному увеличению 
расходов на содержание бюрократического аппарата. Даже по предварительным расчетам 
Сената, её осуществление должно было привести к увеличению общих расходов 
госбюджета на 12-15 %, однако к этому отнеслись «со странным легкомыслием». Вскоре 
после завершения реформы начались хронические дефициты бюджета, которые так и не 
удалось ликвидировать до конца царствования.

2.4. «Губернская реформа.»



🙢
🙢 В 2013 г. исполнилось 228 лет со дня создания двух самых знаменитых 

законодательных актов Екатерины Великой – жалованных грамот дворянству и 
городам. По мнению многих современных историков, именно в этих 
документах в наибольшей степени нашла свое воплощение политическая 
программа императрицы, которую она последовательно проводила в жизнь на 
протяжении всего времени пребывания у власти.

Екатерина II рассматривала развитие города, городской жизни и общества, 
городского хозяйства как возможность усовершенствовать и активизировать жизнь 
всего государства с помощью активной предпринимательской деятельности. На 
базе городов предполагалось развитие свободного (незакрепощенного) населения.
А.В. Белов, автор статьи «Реформы Екатерины II и русский город: население и 
городовые обыватели» считает, что «грамота стала главным нормативным актом, 
определявшим структуру городского общества, его права и систему 
самоуправления вплоть до Великих реформ Александра II». Она выделила из 
населения группу лиц, которые объявлялись горожанами официально и получали 
особые права (по происхождению) на ремесло, торговлю, самоуправление. Другим, 
например крестьянам, наоборот запрещалось участвовать в данной деятельности.
🙢 Задача, стоявшая перед Екатериной II, заключалась в осуществлении 

внутренней стратификации, законодательном отделении городских 
обывателей и определение их состава, права и статуса. «Городские обыватели» 
делились на занимавшихся преимущественно торговлей, преимущественно 
ремеслами и на интеллигенцию и «участников городского самоуправления», 
так же мелких собственников, не имевших значительных средств и 
занимавшихся любым родом деятельности.

2.5. «Жалованные грамоты городам и 
дворянству 1785 г.»



🙢
🙢 Наиболее привилегированными жителями городов являлись купцы. В зависимости от 

размера капиталов купечество делилось на гильдии. Отсутствие приписки к гильдии 
автоматически лишало купеческого звания и привилегий. По роду занятий близко к 
купцам стояли иногородние и иностранные гости, а так же именитые граждане. Они 
представляли собой группу очень разных городских жителей, объединенных 
привилегиями: имели право владеть фабриками, заводами и любыми судами.

Цеха и ремесленные управы состояли из «городовых обывателей», пожелавших «ремесло и 
рукоделие производить». Их члены имели право «производить всякие работы по их 
мастерству», но только с целью «доставлять себе пропитание», т.е. не выходить на уровень 
купечества 3-й гильдии. Управа или цех не могли состоять менее чем из пяти мастеров. Во 
главе стоял избираемый «управой старшина». Все управы избирали на один год ремесленного 
голову, который имел один голос в городской думе. В отличие от купцов и «посадских», число 
которых непрерывно росло, количество «цеховых», напротив, непрерывно снижалось. Одна из 
причин – несоответствие привносимых западных схем российским реалиям.
Помимо «городовых обывателей» в городе постоянно проживало немалое число лиц, не 
отнесенных Грамотой к городским сословиям. Это государственные и военные служащие, 
дворяне, крестьяне, духовенство и представители промежуточных социальных групп, 
например, ямщики.
Согласно Грамоте живущие в городе дворяне были освобождены от личных податей и служб. 
Но, имея в городе недвижимость, обязаны были за них «в городском ведомстве нести 
гражданские тягости равно прочим мещанам». Чиновники и военные освобождались от всех 
городских повинностей при условии, что они не занимаются «мещанским промыслом». 
Крестьяне, не относясь к городам по «преписке», являлись при этом зачастую наиболее 
активными участниками ремесленной и торговой деятельности, что составляло важную 
особенность развития России. Грамота разрешала сельским жителям свободно приезжать в 
города, но торговать они могли только в своем уездном городе и исключительно лично 
произведенной ими продукцией. Им дозволялось иметь промыслы мещан.

2.5.2 «Жалованные грамоты городам и 
дворянству 1785 г.»



2.5.2«Жалованные 
грамоты городам и 
дворянству 1785 г.»

🙢 Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи или, как ее называют в 
научной литературе, Жалованная грамота 
городам завершила устройство городского 
общества. Она уравняла все группы в 
вопросах городского самоуправления, но 
заметно различила их по дарованным 
хозяйственным возможностям и социальным 
привилегиям.

Жалованная грамота дворянству – 
систематический свод всех прав и привилегий, 
которые в течение десятилетий одну за другой 
получали дворяне в XVIII столетии. В ней 
подтверждалась вольность дворянства от 
обязательной государственной службы, свобода от 
уплаты податей, постоя в дворянских домах войск, 
от нанесения дворянам телесных наказаний за 
какие-либо преступления. Вместе с тем в Грамоте 
подтверждалось исключительное преимущество 
во владении населенными имениями, т.е. землей 
и крестьянами. Имения дворян не подлежали 
конфискации, даже если владелец оказался 
преступником, - они передавались наследникам. 
Жалованная грамота закрепляла за дворянами 
право заниматься торговлей, иметь в городах 
дома, строить промышленные заведения и т.д.
Важным моментом в Грамоте была кодификация 
дворянского самоуправления. У дворян, имеющих 
обер-офицерский чин, было право организации 
дворянских обществ в уездах и губерниях. Право 
быть избранными на выборные должности в 
губернии или уезде имели теперь лишь дворяне, 
обладавшие доходом не менее чем в 100 рублей. 
Сословное самоуправление дворянской 
корпорации было ограничено и поставлено под 
контроль государственной власти.



🙢
🙢 Нетрудно заметить, что внутренняя политика Екатерины II не стремилась возвратить 

русское общество к формам быта, существовавшим при Петре. Екатерина не 
подражала в этом Елизавете. Она желала широкой законодательной реформой 
поставить общественную жизнь России на общеевропейские основания и не могла 
осуществить своего плана: вместо общей реформы в русской жизни продолжали 
развиваться те явления, какие мы наблюдали в первой половине XVIII в. Однако, не 
подражая ни Петру, ни Елизавете, Екатерина еще менее подражала немецким 
правительствам, бывшим на Руси: при ней у дел стояли русские люди и интересы 
России понимались чисто по-русски. Екатерина была национальной государыней не 
менее, чем Елизавета.

И во внешних сношениях и столкновениях Екатерина не стремилась подражать кому бы то 
ни было из своих предшественников и вместе с тем умела понять исконные задачи русской 
политики и потому была прямой подражательницей Петра. Мы видели, что из трех 
вопросов русской внешней политики, стоявших на очереди при Петре, – шведского, 
польского и турецкого – Петр разрешил только первый. Его ближайшие преемники не 
разрешили ни второго, ни третьего. Их разрешила Екатерина II, и хотя некоторые и 
думают, что ее решение произведено с ошибками, тем не менее у Екатерины нельзя отнять 
той чести, что она поняла и счастливо закончила то, чего не успел закончить Петр. Ко 
времени Екатерины задачи России состояли в том, чтобы взять у Турции Крым и северные 
берега Черного моря, иначе говоря, достигнуть на юге естественных географических 
границ империи. По отношению к Польше задачи России состояли в том, чтобы 
освободить православно-русское население Польши от католическо-польского 
владычества, т. е. взять у Польши старорусские земли и достигнуть с этой стороны 
этнографических границ русской народности. Екатерина счастливо исполнила все это: 
Россия при ней завоевала Крым и берега Черного моря и присоединила от Польши все 
русские области, кроме Галиции. В этом заключались важнейшие результаты внешней 
политики Екатерины, увеличившей народонаселение империи на 12 млн. душ; но этим не 
исчерпывалось ее содержание.

Глава 3
3.1«Внешняя политика»



🙢
🙢 Вступая на престол, Екатерина застала конец Семилетней войны в Европе, а в России – 

охлаждение к Австрии и сближение с Пруссией, наконец, приготовления к войне с 
Данией, сделанные Петром III. Прекратив их и сохранив нейтралитет в Семилетней 
войне, Екатерина уничтожила прусское влияние при русском дворе и постаралась 
поставить себя вне всяких союзов и дипломатических обязательств. Она хотела мира, 
чтобы упрочить свое положение, и избегала обязательств, чтобы развязать себе руки 
относительно Польши, где ожидали смерти Августа III и где следовало посадить удобного 
для России короля. Между тем европейские дворы искали союза с Россией, чтобы с ее 
помощью получить выгодные условия мира при окончании Семилетней войны, и потому 
Екатерине нужно было большое искусство и немало труда, чтобы от всех отделаться и 
никого не обидеть. "Со всеми государями Европы я веду себя, как искусная кокетка", – 
говорила сама о себе Екатерина. В сущности, ей не удалось достигнуть своей цели. 
Положение дел заставило Екатерину связать себя союзом с Пруссией, воевать в Польше и 
принять войну с Турцией, объявленную вследствие интриг Франции. Это были 
главнейшие внешние события первой половины царствования Екатерины. Все они 
находились в зависимости одно от другого и от внешнего положения дел в Европе. На 
первый взгляд, в них много случайного. Но Екатерина не руководилась только 
случайностями и мимолетными соображениями. С первых же лет ее политики у нее 
явилась известная политическая система, и, отзываясь на ту или другую политическую 
случайность, она сообразовалась с требованиями своей системы. Эта система родилась в 
голове русского дипломата-немца Корфа, была разработана Паниным и принята 
Екатериной. Система была известна под своеобразным названием "Северного аккорда" и 
по содержанию была большой утопией. Корф и Панин желали "на севере составить 
знатный и сильный союз держав" из России, Пруссии, Польши, Англии и др. северных 
государств и с целями мира противопоставить его французско-австрийскому союзу. 
Невозможно было ждать, чтобы все северные государства, имевшие между собой много 
счетов и неудовольствий, могли сблизиться в прочный и долгий союз. Однако идея 
"Северного аккорда" была причиной разрыва традиционного союза России с Австрией, 
державшегося со времени Петра Великого. В 1764 г. Россия вступила в союз с врагом 
Австрии, Фридрихом Прусским, для совместных действий в Польше.

3.1«Внешняя политика»



3.1«Внешняя 
политика»

Мы не станем останавливаться на внешних 
подробностях военных и политических 
событий времени Екатерины, весьма 
известных. Относительно первого раздела 
Польши, заметим лишь, что в тех 
религиозных и политических смутах, какие 
начались в Польше со смертью Августа III и 
вступлением на престол Августа IV 
(Понятовского), Россия была заинтересована 
более других соседей Польши, потому что 
ей приходилось одновременно защищать 
двоякого рода интересы: политические и 
религиозно-национальные. Как европейская 
держава, соседняя с Польшей, Россия не 
желала никаких перемен в Польше и 
договором 1768 г. гарантировала польскому 
королю неизменяемость политического 
строя Польши. Но как государство 
православное, Россия годом раньше 
добилась важной реформы в польском 
государственном строе: всех политических 
прав для лиц, не исповедующих 
католицизм. Двойственность интересов 
создавала таким образом двойственность 
политики: защищая православие в Польше, 
Россия в то же время гарантировала 
неприкосновенность прав польских панов 
на православных крестьян. Одновременно с 
этим настойчивое вмешательство России в 
польскую жизнь создавало другое 
неудобство – боязнь чрезмерного усиления 
России. Франция, действовавшая против 
России прямо в самой Польше, действовала 
и посредством Турции: она подбила 
Турцию на войну, и с 1769 г. силы России 
поделились между двумя врагами.



🙢
🙢 Обе войны затянулись, но окончились успешно для России, 

несмотря на то, что польским конфедератам помогали Франция 
и Саксония, а Турции хотела помочь Австрия. Силы 
конфедерации были уничтожены, движение затихло и, 
пользуясь удобной минутой, Фридрих Прусский пустил в ход 
излюбленную свою мысль о разделе Польши между ее 
соседями: Россией, Пруссией и Австрией. Мысль эта была стара; 
с планами раздела был знаком еще Петр I и не сочувствовал им. 
Но Екатерина согласилась на раздел потому, что была под 
сильным давлением Пруссии и Австрии, не могла им дать 
отпора, находясь в войне с Турцией. Вслед за С. М. 
Соловьевым мы склонны думать, что, получив в 1772–1773 гг. 
Белоруссию, Екатерина не была довольна исходом дела, потому 
что чувствовала всю горечь невольных, вынужденных уступок и 
союзнице своей Пруссии, и явно враждебной Австрии. Вряд ли 
мог быть доволен и Панин, система которого нарушалась 
разделом Польши и участием в нем Австрии.

3.2 Русско-турецкая война 1768-1774. Карта



🙢
🙢 Зато императрицу могли радовать успехи против турок. Несмотря на ряд 

политических затруднений, война со стороны России была ведена энергично. Русский 
флот обошел всю Европу, явился в Архипелаге, возмутил Морею против турок и 
одерживал над ними победы. Правда, он не мог, как было предположено, пройти в 
Черное море, ибо турки укрепили Дарданеллы; но эффект от блестящего морского 
предприятия получился полный как в Турции, так и в Европе. Не менее блестяще 
были победы Румянцева, перешедшего даже Дунай [см. статьи Битва при 
Ларге и Битва при Кагуле], и кн. Долгорукого, занявшего весь Крым. Мир 1774 г. дал 
России берега Черного и Азовского морей и сделал крымского хана независимым от 
Турции. Результатом этих условий явилось присоединение в 1783 г. Крыма. Таким 
образом, цель была достигнута: на юге приобретены естественные границы. 

 1774-м годом окончился первый, трудный и тревожный период екатерининских войн. 
Сложные дипломатические комбинации, направленные против России во время этих войн, 
потеряли свою остроту и опасность. Военное могущество России было доказано и давало 
русской дипломатии весьма уверенный тон, высокое чувство собственного достоинства и 
сознание силы представляемого ею государства. У Екатерины и ее помощников (особенно 
у Г. А. Потемкина) росли грандиозные планы завоеваний, зрел так называемый "греческий 
проект". Он состоял в том, чтобы завоевать Турцию, которая казалась уже очень слабым 
государством, и на ее месте восстановить Греческую империю с русским правительством. 
История этого проекта, быть может, находится в связи с древнерусскими мечтами о взятии 
Царьграда и с планом турецкой войны Петра в 1711 г. Взятый же отдельно, греческий 
проект представляется блестящей мечтой, но невыполнимым делом; однако к этому делу 
шли приготовления: был занят Крым, колонизовался и устраивался Черноморский край 
(Новая Россия), заводился черноморский флот. Для действий против Турции Екатерина 
вступила даже в союз с Австрией и оставила союз с Пруссией.

3.3 Разделы Польши. Карта



3.3Разделы Польши. Карта



3.4Русско-
турецкая война 
1787-1791. Карта

🙢 Эта перемена союза в 1787 г. и воинственные 
замыслы России послужили причиной новых 
войн, упавших на Россию во вторую половину 
царствования Екатерины. Пруссия и Англия, ее 
союзница, подняли Турцию на новую войну с 
Россией (1787–1791) и вызвали на то же самое 
Швецию (1788–1790). Шведская война кончилась 
ничем, от Турции Россия получила Очаков. Еще 
не окончились эти войны, как Екатерина должна 
была вмешаться в польские дела. 3 мая 1791 г. в 
Польше было провозглашено новое 
государственное устройство при тайном 
сочувствии и участии Пруссии в этом перевороте. 
Но Россия, гарантировавшая неприкосновенность 
старого польского устройства, немедленно 
послала в Польшу войска. В 1793 г. к русским 
войскам присоединились прусские, и произведен 
был второй раздел Польши, давший России 4500 
квадратных миль. Когда же в Польше явилась 
попытка восстановить прежние границы, то в 1795 
г. последовало окончательное уничтожение 
Польского государства. По третьему 
разделу Россия получила Литву и Курляндию. 
Этим закончилась вторая серия екатерининских 
войн, доставившая России новые завоевания. 
Русские земли, в течение многих веков бывшие 
под властью Литвы и Польши, возвратились к 
России; взято было много и лишнего. Но 
Червонная Русь, или Галиция, отдана была 
Австрии.

Таково в кратких чертах содержание внешней 
политики Екатерины и результаты, ею достигнутые. 
При постоянном воздействии западных держав, при 
очень сложных политических затруднениях 
дипломатия Екатерины не всегда могла достигнуть 
того, к чему стремилась, не всегда ясно сознавала, к 
чему ей следует стремиться, – словом, терпела неудачи 
и делала ошибки, но завершила успешным концом 
вековые стремления нашего племени и, оканчивая 
решение старых задач, спешила ставить новые, вроде 
"аккорда" и греческого проекта, не всегда вытекавшие 
из реальных потребностей времени и народа, но 
иногда близкие народному делу.



Глава 4 
 Культура и 

просвещение

🙢 Русская культура при Екатерине II 
вступила в пору своего расцвета, а 
самое главное, европеизированная 
культура вышла за пределы дворцов 
императорской четы и ближайших 
сподвижников. Петербург постепенно 
приобретал державный вид имперской 
столицы, европейские здания 
появились в Москве и некоторых 
других городах. Наконец, очагами 
новой культуры стали дворянские 
усадьбы, например, имения 
Шереметевых в Кускове и Останкине, 
недалеко от Москвы или роскошная 
резиденция Кирилла Разумовского в 
Батурине на Украине. Можно сказать, 
что XVIII век был веком освоения 
верхами русского общества 
культурных ценностей Европы, и этот 
процесс был уже близок к завершению.

Главной основой высокой культуры в эпоху 
Екатерины II была 
философия Просвещения, а 
господствующим стилем в искусстве 
был классицизм. Для классицизма 
характерно четкое разграничение 
возвышенного и низкого, цивилизованного 
и варварского. Образцом возвышенности и 
цивилизованности считалась Античность, 
которой следовало подражать. Ей 
противопоставлялось все варварское: 
народное, дикое, необузданное, 
неблагонравное — достойное, в лучшем 
случае, снисходительной усмешки.



🙢
🙢 Деление на цивилизованное и варварское ярче всего проявилось в 

архитектуре. В 1760-е годы в Италии начались раскопки 
древнеримского города Помпеи, которые потрясли образованных 
европейцев и вызвали взрыв интереса к античной культуре. Буквально 
все виды искусства — от архитектуры до декоративно-прикладного 
искусства отреагировали на новую моду на Античность. Так возник 
классицизм с его простотой, строгостью и симметрией, который 
быстро полюбился Екатерине II, всерьез обеспокоенной включением 
своей новой родины в круг цивилизованных стран.

🙢 Русская императрица ненавидела пышное барокко, хотя при этом 
любила растреллиево Царское Село. В 1779 году она пригласила в 
Россию англичанина Чарльза Камерона и назначила своим 
придворным архитектором. Он переработал для нее в 
классицистическом духе интерьеры дворца в Царском селе и возвел 
неподалеку Камеронову галерею. Эта двухъярусная постройка четко 
отразила миропонимание классицизма: нижний ярус из неотесанных 
камней — современность, а верхний ярус с белыми колоннами и 
античными бюстами, по которому любила прогуливаться 
императрица — высокая античность.

4.1 «Архитектура»



Здания Московского университета на Моховой. 1902

Усадьба генерала Федора Глебова Знаменское-Раёк. 
Конец XVIII в

Медный 
всадник

Дом 
Пашкова

Камеронова 
галерея



🙢
🙢  
🙢 Помимо Камерона в России работало несколько других иностранных мастеров. 

Но во второй половине XVIII века иностранцы уже начали испытывать 
конкуренцию со стороны русских. Одним из первых выпускников Академии 
художеств был сын провинциального дьячка Василий Баженов. Находясь в 
довольно сложных отношениях с Екатериной II, Баженов исполнял, главным 
образом, частные заказы, среди которых хорошо известен дом Пашкова в 
Москве. Его ученик и почитатель Матвей Казаков построил в Москве комплекс 
зданий Московского университета и здание Московского дворянского 
собрания.

🙢 Впрочем, главным центром классицизма, конечно, был Петербург, который 
при Екатерине II стал приобретать свой характерный парадный вид. Новым 
смысловым центром города стал знаменитый «Медный всадник», памятник 
Петру I, установленный французом Этьеном Фальконе, водрузившим конную 
скульптуру на огромный Гром-камень, специально доставленный в столицу из 
Карелии. Русский император, одетый в античную тогу, попирал грубую и 
необузданную стихию — вновь мы сталкиваемся с этим характерным 
противопоставлением.

🙢 На это движение к античности откликалось дворянство, которое начало 
строить свои усадьбы в стиле классицизма. Барские дома нередко были по-
прежнему деревянными, но обязательно снабжались античным портиком с 
колоннами. Даже в провинциальных поместьях все чаще звучала классическая 
музыка, читались иностранные романы или философские трактаты, а иногда в 
руки дворянам попадали и произведения русских авторов.

4.1 «Архитектура»



🙢🙢 В своем месте уже говорилось о том, какой толчок получила литература в связи с 
принятием Манифеста о вольности дворянству 1762 года, покровительством Екатерины 
II и разрешением в 1783 году открытия вольных типографий. Сама Екатерина II немало 
трудилась на ниве литературы, и судя по всему, является самым плодовитым 
литератором XVIII века, писавшим на русском языке. Помимо издательской 
деятельности Новикова и нападок на действительность со стороны Радищева, 
памятниками литературы эпохи Екатерины II служат пьесы Дениса Фонвизина, в том 
числе знаменитый «Недоросль», Василия Капниста и Якова Княжнина. Пьесы строились 
по канонам классицизма, были возвышены и нравоучительны и представляли борьбу 
«Правдиных» и «Стародумов» с «Невеждиными» и «Простаковыми». Актеры вели себя 
на сцене неестественно, а их персонажи были плоскими и неправдоподобными. Но 
такой театр исполнял свою главную функцию — нести зрителю идеалы Просвещения. 
Подчеркивалось, что дворянин должен ставить долг служения выше личных чувств.

Основателем поэтической традиции в России был Ломоносов, а его дело продолжил в своих 
одах Гавриил Державин, воспевавший победы и успехи Екатерины II. Впрочем этот же поэт 
начал отход от возвышенного пафоса и заложил основы более интимной поэзии и таких 
жанров, как элегия и лирическое стихотворение.
Уже в 1790-е годы свой талант начал раскрывать Николай Карамзин. Его «Письма русского 
путешественника» поражали современников новым, более простым языком, зрелыми 
рассуждениями молодого дворянина и фактически служили образом того, как должен 
чувствовать образованный европеец. «Мы не таковы, как брадатые предки наши[…]», — с 
гордостью заявлял Карамзин, — для нас открыты все пути к утончению разума и к 
благородным душевным удовольствиям».

4.2 «Литература»



🙢
4.3 Живопись

В живописи второй 
половины XVIII века 
царствовали два жанра — 
парадный портрет и 
историческая сцена. 
Заказчики предпочитали 
итальянскую природу как 
более возвышенную и 
одухотворенную унылым 
русским пейзажам, и поэтому 
этот жанр практически не 
развивался в России XVIII 
века. К концу столетия стали 
появляться изображения 
крестьян, написанные, 
впрочем, более из 
этнографического интереса, 
чем из желания вызвать к 
ним сочувствие.

Лосенко А. Владимир 
и Рогнеда. 1770

Боровиковский В. 
Екатерина II на 

прогулке в Царском 
селе. 1794



🙢
🙢 Один из первых русских профессоров в Академии художеств Антон 

Лосенко обращался к героическим античным образам, как в картине 
«Прощание Гектора с Андромахой», а также к образам русской 
истории, как в картине «Владимир и Рогнеда». В этом выборе тем 
проявилось желание показать, что герои древней русской истории 
столь же величествены, как и герои античных мифов. Тема долга, 
государственного служения и высокой торжественности 
превалировала и в портретах, о чем свидетельствует знаменитый 
портрет «Екатерина II в храме Правосудия» кисти Дмитрия 
Левицкого. Совсем не таков поздний портрет Екатерины II, 
написанный восходящей звездой русской живописи Владимиром 
Боровиковским. На нем Екатерина II изображена на прогулке в 
Царском Селе в простом платье, лишенная царственности и блеска. 
Только жест императрицы, направленный в сторону Чесменской 
колонны, напоминает зрителю, что перед ним императрица, 
покорившая турок. Любопытно, что Екатерина II не стала приобретать 
картину и, похоже, не была в восторге от такого образа.

4.3 Живопись



🙢
🙢 История правления императрицы Екатерины II - 

история блестящих пожеланий и их весьма 
умеренного и искаженного осуществления. Из 
Екатерины не получился «мудрец на троне»: в России 
не ослабли самодержавие и крепостное право, во 
многом они даже усилились. Но в те же десятилетия 
была проведена колоссальная работа, превратившая 
Россию из наспех сколоченного государства Петра I в 
европеизированную державу. Армия и флот 
доставили немало славных побед России. Историки 
неоднозначно оценивают екатерининскую эпоху: в то 
время просвещение и деспотизм оказались 
неразрывно, неразделенно связанными между собой.

Заключение
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