
Царствования Петра 
Третьего и Екатерины 

Великой

Лекция по отечественной истории



Вопросы к семинару

◆ Деятельность императора Петра 
Третьего (дискуссионные вопросы)

◆ Дворцовый переворот 1762 года
◆ Административные преобразования 

Екатерины Великой
◆ Российская экономика во второй 

половине XVIII века



Петр Третий



Никто в Европе, не исключая самого Фридриха, в 
это время не верил, что Пруссии удастся 
избежать поражения: ресурсы маленькой 
страны были несоизмеримы с мощью её 
противников, и чем дальше война 
продолжалась, тем большее значение 
приобретал этот фактор. И вот тогда, когда 
Фридрих уже активно зондировал через 
посредников возможность начала мирных 
переговоров, умирает его непримиримая 
противница, императрица Елизавета Петровна, 
заявившая однажды о своей решимости 
продолжать войну до победного конца, даже 
если бы ей пришлось для этого продать 
половину своих платьев. 

Смерть императрицы меняет 
ситуацию



5 января 1762 года на российский престол 
взошёл Пётр III, который спас от поражения 
Пруссию, заключив Петербургский мир с 
Фридрихом, своим давним кумиром. В 
результате Россия добровольно отказалась от 
всех своих приобретений в этой войне 
(Восточная Пруссия сКёнигсбергом, жители 
которой, в том числе Иммануил Кант, уже 
присягнули на верность русской короне) и 
предоставила Фридриху корпус под началом 
графа З. Г. Чернышёва для войны против 
австрийцев, своих недавних союзников.

Петр Третий спасает Пруссию



Спаситель Пруссии?



Елизавета была последней представительницей 
династии Романовых по прямой женской линии; 
мужская линия пресеклась со смертью Петра 
II в 1730 году. Официальным наследником 
престола 7 (18) ноября 1742 г. Елизавета 
назначила своего племянника (сына старшей 
сестры Анны Петровны) — герцога Карла-
Петера Ульриха Голштинского. По прибытии в 
Россию он был переименован на русский манер 
в Петра Фёдоровича. Столь же серьезное 
внимание было обращено на продолжение 
династии, на выбор жены Петра 
Фёдоровича (будущая Екатерина II) и на их 
сына (будущий император Павел Петрович), 
начальным воспитанием которого заведовала 
сама бабка.

Ее смерть имела особое 
значение



Внук Петра I, сын цесаревны Анны Петровны и 
герцога Гольштейн-Готторпского Карла 
Фридриха. По линии отца был внучатым 
племянником шведского короля Карла XII и 
сначала воспитывался как наследник 
шведского престола.

Мать мальчика, названного при рождении Карл 
Петер Ульрих, умерла вскоре после его 
появления на свет, простудившись во время 
фейерверка в честь рождения сына. В 11 лет он 
потерял и отца. После его смерти воспитывался 
в доме своего двоюродного дяди по отцовской 
линии. 

Несколько слов о его детстве



Пётр рос боязливым, нервным, впечатлительным, 
любил музыку и живопись и одновременно 
обожал всё военное (однако, боялся пушечной 
пальбы; эта боязнь сохранилась у него на всю 
жизнь). Именно с воинскими утехами были 
связаны все его честолюбивые мечты. Крепким 
здоровьем не отличался, скорее наоборот: был 
болезненным и хилым. По характеру Пётр не 
был злым; часто вёл себя простодушно. 
Отмечается также склонность Петра ко лжи и 
нелепым фантазиям. По некоторым сведениям, 
уже в детстве он пристрастился к вину.

Его характер явно испорчен



Дворец Петра III в  
Ораниенбауме



Отношения Петра с женой не сложились с самого 
начала: она была интеллектуально более 
развита, а он, наоборот, инфантилен. 
Екатерина в своих мемуарах отмечала, что муж 
«накупил себе немецких книг, но каких книг? 
часть их состояла из лютеранских 
молитвенников, а другая — из историй и 
процессов каких-то разбойников с большой 
дороги, которых вешали и колесовали»

Отношения с женой не 
сложились



Портрет с супругой



Пётр никогда не скрывал от жены своих 
увлечений другими женщинами; Екатерина 
чувствовала себя униженной таким положением 
дел. В 1756 году у неё случился роман 
со Станиславом Августом Понятовским, в то 
время польским посланником при российском 
дворе. Для Великого князя увлечение жены 
тоже не стало секретом. Имеются сведения, что 
Пётр с Екатериной однажды устраивали ужины 
вместе с Понятовским и Елизаветой 
Воронцовой; они проходили в покоях Великой 
княгини. 

Петр увлекался другими 
женщинами



После, удаляясь с фавориткой на свою половину, 
Пётр шутил: «Ну, дети, теперь мы вам больше 
не нужны». «Обе пары между собой жили в 
весьма добрых отношениях». У 
великокняжеской четы в 1757 году родился 
ещё один ребёнок — Анна (умерла от оспы в 
1759 году). Отцовство Петра историки ставят 
под большое сомнение, называя наиболее 
вероятным отцом С. А. Понятовского. Однако, 
Пётр официально признал ребёнка своим.

Отцовство под сомнением



В оценках деятельности Петра III обычно 
сталкиваются два различных подхода. 
Традиционный подход базируется на 
абсолютизации его пороков и слепом доверии к 
образу, которые создают мемуаристы — 
устроители переворота (Екатерина 
II, Е. Р. Дашкова). Его характеризуют как 
невежественного, слабоумного, акцентируют 
его нелюбовь к России. В последнее время 
сделаны попытки более объективно 
рассмотреть его личность и деятельность.

Столкновение подходов



Отмечается, что Пётр III энергично занимался 
государственными делами («Уже с утра он был 
в своём рабочем кабинете, где заслушивал 
доклады <…>, потом спешил в Сенат или 
коллегии. <…> В Сенате за наиболее важные 
дела он брался сам энергично и напористо»). 
Его политика имела вполне последовательный 
характер; он, в подражание деду Петру I, 
предполагал провести серию реформ.

Позитивный образ Петра III



Коронационный портрет Петра 
III



К числу важнейших дел Петра III относятся 
упразднение Тайной канцелярии (Канцелярия 
тайных розыскных дел; Манифест от 16 
февраля 1762 года), начало 
процесса секуляризации церковных земель, 
поощрение торгово-промышленной 
деятельности путём создания Государственного 
банка и выпуска ассигнаций (Именной указ от 
25 мая), принятие указа о свободе внешней 
торговли (Указ от 28 марта); в нём же 
содержится требование бережного отношения к 
лесам как одному из важнейших богатств 
России. 

Важнейшие дела



Среди других мер исследователи отмечают указ, 
разрешавший заводить фабрики по 
производству парусного полотна в Сибири, а 
также указ, квалифицировавший убийство 
помещиками крестьян как «тиранское мучение» 
и предусматривавший за это пожизненную 
ссылку. Он также прекратил 
преследование старообрядцев. Петру III также 
приписывают намерение осуществить 
реформу Русской православной 
церкви по протестантскому образцу (В 
Манифесте Екатерины II по случаю восшествия 
на престол от 28 июня 1762 года Петру это 
ставилось в вину: «Церковь наша греческая 
крайне уже подвержена оставалась последней 
своей опасности переменою древнего в России 
православия и принятием иноверного закона»).

И другие реформы



Важнейший документ царствования Петра 
Фёдоровича — «Манифест о вольности 
дворянства» (Манифест от 18 февраля 1762 
года), благодаря которому дворянство стало 
исключительным привилегированным 
сословием Российской империи. Дворянство, 
будучи принуждённым Петром I к обязательной 
и поголовной повинности служить всю жизнь 
государству, при Анне Иоанновне получившее 
право выходить в отставку после 25-летней 
службы, теперь получало право не служить 
вообще. А привилегии, поначалу положенные 
дворянству как служилому сословию, не только 
оставались, но и расширялись. Помимо 
освобождения от службы, дворяне получили 
право практически беспрепятственного выезда 
из страны. 

«Манифест о вольности 
дворянства»



Суть манифеста
Законом от 18 февраля(1 марта) 1762 года «О 

даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству». Впервые в 
истории России дворяне освобождались от 
обязательной 25-летней 
гражданской и военной службы, могли 
выходить в отставку и беспрепятственно 
выезжать за границу. Однако по требованию 
правительства обязаны были служить 
в вооружённых силах во время войн, для чего 
возвращаться в Россию приходилось под 
угрозой конфискации землевладений. 
Основные положения указа Петра III были 
подтверждены законодательным 
актом Екатерины II от 21 апреля 1785 г. в 
известной «Жалованной грамоте дворянству 
1785». 



Одним из следствий Манифеста стало то, что 
дворяне могли теперь свободно распоряжаться 
своими земельными владениями вне 
зависимости от отношения к службе (Манифест 
обошёл молчанием права дворянства на свои 
имения; тогда как предыдущие 
законодательные акты Петра I, Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны, касающиеся 
дворянской службы, увязывали служилые 
обязанности и землевладельческие права). 
Дворянство становилось настолько свободным, 
насколько может быть свободно 
привилегированное сословие 
в феодальной стране.

Максимальная свобода



Еще один портрет



Однако некоторые исследователи оговаривают, 
что полезные для страны меры принимались 
как бы «между прочим»; для самого 
императора они не были срочными или 
важными. К тому же многие из этих указов и 
манифестов появились не вдруг: они 
готовились ещё при Елизавете «Комиссией по 
составлению нового Уложения», а принимались 
с подачи Романа Воронцова, Петра 
Шувалова, Дмитрия Волкова и других 
елизаветинских сановников, оставшихся у 
трона Петра Фёдоровича.

Другая точка зрения



Несмотря на прогрессивный характер многих 
законодательных мер и небывалые привилегии 
дворянству, плохо продуманные 
внешнеполитические деяния Петра, а также его 
резкие действия в отношении церкви, введение 
прусских порядков в армии не только не 
прибавили ему авторитета, но лишили всякой 
социальной поддержки; в придворных кругах 
его политика порождала лишь неуверенность в 
завтрашнем дне.

Рост недовольства в обществе



Положение Петра III в обществе было шатким, но 
также непрочным было положение Екатерины 
при дворе. Пётр III открыто говорил, что 
собирается развестись с супругой, чтобы 
жениться на своей фаворитке Елизавете 
Воронцовой. Он грубо обращался с женой, а 30 
апреля, во время торжественного обеда по 
случаю заключения мира с Пруссией случился 
прилюдный скандал. Император в присутствии 
двора, дипломатов и иностранных принцев 
крикнул жене через весь стол «folle» (дура); 
Екатерина заплакала. Поводом к оскорблению 
стало нежелание Екатерины пить стоя 
провозглашённый Петром III тост.

Публичный скандал



К маю 1762 года перемена настроений в столице 
стала настолько очевидной, что императору со 
всех сторон советовали предпринять меры по 
предотвращению катастрофы, шли доносы о 
возможном заговоре, но Пётр Фёдорович не 
понимал серьёзности своего положения. В мае 
двор во главе с императором по обыкновению 
выехал за город, в Ораниенбаум. В столице 
было затишье, что весьма способствовало 
окончательным приготовлениям заговорщиков.

Он слишком мало думал о 
безопасности



В Петергофе Петра III должна была встречать его 
супруга, по долгу императрицы бывшая 
устроительницей торжеств, но к моменту 
прибытия двора она исчезла. Через короткое 
время стало известно, что Екатерина рано 
утром бежала в Петербург в карете с Алексеем 
Орловым (он прибыл в Петергоф к Екатерине с 
известием, что события приняли критический 
оборот и медлить более нельзя). В столице 
«Императрице и Самодержице Всероссийской» 
в короткое время присягнули гвардия, Сенат и 
Синод, население.

Гвардия присягает императрице



Дальнейшие действия Петра показывают 
крайнюю степень растерянности. Отвергнув 
совет Миниха немедленно направиться в 
Кронштадт и повести борьбу, опираясь на флот 
и верную ему армию, размещённую в Восточной 
Пруссии, он собирался было защищаться в 
Петергофе в игрушечной крепости, 
выстроенной для манёвров, с помощью отряда 
голштинцев. Однако, узнав о приближении 
гвардии во главе с Екатериной, Пётр бросил эту 
мысль и отплыл в Кронштадт со всем двором, 
дамами и т. д. Но Кронштадт к тому времени 
уже присягнул Екатерине. После этого Пётр 
совершенно пал духом и, вновь отвергнув совет 
Миниха направиться к восточнопрусской армии, 
вернулся в Ораниенбаум, где и подписал 
отречение от престола.

Подписал отречение от 
престола



Кронштадт



Низложенный император тотчас после 
переворота в сопровождении караула 
гвардейцев во главе с А. Г. Орловым был 
отправлен в Ропшу в 30 верстах от Санкт-
Петербурга, где через неделю погиб. По 
официальной версии, причиной смерти был 
приступ геморроидальных колик, усилившийся 
от продолжительного употребления алкоголя, и 
сопровождавшихся поносом. При вскрытии 
(которое проводилось по приказу Екатерины) 
обнаружилось, что у Петра III была 
выраженная дисфункция сердца, воспаление 
кишечника, были признаки апоплексии.

Погиб в Ропше



Дворец в Ропше



Современные эксперты о его смерти

Уже в наши дни провели ряд медицинских 
экспертиз на основании сохранившихся 
документов и свидетельств. Эксперты 
полагают, что Пётр III страдал маниакально-
депрессивным психозом в слабой стадии 
(циклотимия) с неярко выраженной 
депрессивной фазой; страдал от геморроя, 
отчего не мог долго сидеть на одном месте; 
«маленькое сердце», обнаруженное при 
вскрытии, обычно предполагает дисфункцию и 
других органов, делает более вероятным 
нарушение кровообращения, то есть создаёт 
опасность инфаркта или инсульта. 



Екатерина становится императрицей



Несколько слов о ее родителях
Отец, Христиан Август Анхальт-Цербстский, 

происходил из цербст-дорнебургской линии 
Ангальтского дома и состоял на службе у 
прусского короля, был полковым командиром, 
комендантом, затем губернатором города 
Штеттина, где будущая императрица и 
появилась на свет, баллотировался 
в курляндские герцоги, но неудачно, службу 
закончил прусским фельдмаршалом. 
Мать — Иоганна Елизавета, из Готторпского 
владетельного дома, приходилась двоюродной 
тёткой будущему Петру III. Родословная 
Иоганны Елизаветы восходит к Кристиану I, 
королю Дании, Норвегии и Швеции, первому 
герцогу Шлезвиг-Голштейнскому и основателю 
династии Ольденбургов. 



Родной замок императрицы



Старалась адаптироваться
Сразу после приезда в Россию стала 

изучать русский 
язык, историю, православие, русские 
традиции, так как стремилась наиболее 
полно ознакомиться с Россией, которую 
воспринимала как новую родину. Среди 
её учителей выделяют известного 
проповедника Симона 
Тодорского (учитель православия), 
автора первой русской 
грамматики Василия Ададурова (учитель 
русского языка) и балетмейстера Ланге 
(учитель танцев). 



Письменные упражнения



Искренняя православная
Стремясь как можно быстрее выучить русский 

язык, будущая императрица занималась по 
ночам, сидя у открытого окна на морозном 
воздухе. Вскоре она заболела воспалением 
лёгких, и состояние её было столь тяжёлым, 
что её мать предложила привести 
лютеранского пастора. София, однако, 
отказалась и послала за Симоном Тодорским. 
Это обстоятельство прибавило ей популярности 
при русском дворе. 28 июня (9 июля) 1744 
София Фредерика Августа перешла 
из лютеранства в православие и получила имя 
Екатерины Алексеевны (то же имя и отчество, 
что и у матери Елизаветы — Екатерины I), а на 
следующий день была обручена с будущим 
императором. 



Политические интриги
Появление Софии с матерью в Петербурге 

сопровождалось политической интригой, в 
которой была замешана её мать, княгиня 
Цербстская. Она являлась поклонницей короля 
Пруссии Фридриха II, и последний решил 
использовать её пребывание при русском 
императорском дворе для установления своего 
влияния на внешнюю политику России. Для 
этого планировалось, посредством интриг и 
влияния на императрицу Елизавету Петровну, 
удалить от дел канцлера Бестужева, 
проводившего антипрусскую политику, и 
заменить его другим вельможей, 
симпатизировавшим Пруссии.  



Венчание Екатерины

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



Портрет с супругом
Екатерина продолжает 

заниматься 
самообразованием. Она 
читает книги по истории, 
философии, юриспруденции, 
сочинения Вольтера, Монтес
кье, Бейля, большое 
количество другой 
литературы. Основными 
развлечениями для неё 
стали охота, верховая езда, 
танцы и маскарады. 
Отсутствие супружеских 
отношений с великим князем 
способствовало появлению у 
Екатерины любовников. 
Между тем, императрица 
Елизавета высказывала 
недовольство отсутствием 
детей у супругов. 



Рождение первенца
Наконец, после двух неудачных беременностей, 

20 сентября (1 октября) 1754 года Екатерина 
родила сына Павла. Роды были тяжёлыми, 
младенца сразу же отобрали у матери по воле 
царствовавшей императрицы Елизаветы 
Петровны, и лишили Екатерину возможности 
воспитывать, позволяя только изредка видеть 
Павла. Так великая княгиня впервые увидела 
своего сына лишь через 40 дней после родов. 
Ряд источников утверждает, что истинным 
отцом Павла был любовник 
Екатерины С. В. Салтыков (прямого 
утверждения об этом в «Записках» Екатерины 
II нет, но они нередко так интерпретируются). 
Другие — что такие слухи лишены оснований, 
и что Петру была сделана операция, 
устранившая дефект, делавший невозможным 
зачатие. Вопрос об отцовстве вызывал интерес 
и у общества. 



Юный Павел Петрович



Поведение императора
После рождения Павла отношения с Петром и 

Елизаветой Петровной окончательно 
испортились. Пётр звал свою супругу 
«запасной мадам» и открыто заводил 
любовниц, впрочем, не препятствуя делать это 
и Екатерине, у которой в этот период, 
благодаря стараниям английского посла сэра 
Чарлза Хенбюри Уильямса, возникла связь со 
Станиславом Понятовским — будущим королём 
Польши. 9 (20) декабря 1758 года Екатерина 
родила дочь Анну, что вызвало сильное 
недовольство Петра, произнёсшего при 
известии о новой беременности: «Бог знает, 
почему моя жена опять забеременела! Я совсем 
не уверен, от меня ли этот ребёнок и должен 
ли я его принимать на свой счёт» 



С мужем и пажом



Вынашивает коварные планы
Уже начиная с 1756 г., и особенно в период 

болезни Елизаветы Петровны, Екатерина 
вынашивала план устранения с престола 
будущего императора (своего супруга) путем 
заговора, о чём неоднократно писала 
Уильямсу. В этих целях Екатерина, по словам 
историка В. О. Ключевского, «выпросила 
взаймы на подарки и подкупы 10 тысяч фунтов 
стерлингов у английского короля, обязавшись 
честным словом действовать в общих англо-
русских интересах, стала помышлять о 
привлечении гвардии к делу в случае смерти 
Елизаветы, вступила в тайное соглашение об 
этом с гетманом К.Разумовским, командиром 
одного из гвардейских полков». В этот план 
дворцового переворота был посвящен и 
канцлер Бестужев, который обещал Екатерине 
содействие. 



Непосредственные причины 
переворота

После того, как отношения с мужем 
окончательно испортились и усилилось 
недовольство императором со стороны 
гвардии, Екатерина решилась 
участвовать в перевороте. Её соратники, 
основными из которых были братья 
Орловы, вахмистр Потёмкин и адъютант 
Фёдор Хитрово, занялись агитацией в 
гвардейских частях и склонили их на 
свою сторону. Непосредственной 
причиной начала переворота стали 
слухи об аресте Екатерины и раскрытие 
и арест одного из участников 
заговора — поручика Пассека. 



Петр Третий взят под стражу
Ранним утром 28 июня (9 июля) 1762 года, пока 

Пётр III находился в Ораниенбауме, Екатерина 
в сопровождении Алексея и Григория Орловых 
приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где 
ей присягнули на верность гвардейские части. 
Пётр III, видя безнадёжность сопротивления, 
на следующий день отрёкся от престола, был 
взят под стражу и погиб при невыясненных 
обстоятельствах. В своём письме однажды 
Екатерина указала, что перед смертью Пётр 
мучился геморроидальной коликой. После же 
смерти (хотя факты свидетельствуют, что ещё 
до смерти — см. далее) Екатерина приказала 
сделать вскрытие, дабы рассеять подозрения 
об отравлении. Вскрытие показало (со слов 
Екатерины), что желудок абсолютно чист, что 
исключает присутствие яда. 



Григорий Орлов



Двойной захват власти
После отречения мужа Екатерина Алексеевна 

вступила на престол как царствующая 
императрица с именем Екатерины II, издав 
манифест, в котором основанием для смещения 
Петра указывались попытка изменить 
государственную религию и мир с Пруссией. 
Для обоснования собственных прав на престол 
(а не наследника Павла) Екатерина ссылалась 
на «желание всех Наших верноподданных 
явное и нелицемерное». 22 сентября (3 
октября) 1762 года она была коронована 
в Москве. Как охарактеризовал её воцарение 
В. О. Ключевский, «Екатерина совершила 
двойной захват: отняла власть у мужа и не 
передала её сыну, естественному наследнику 
отца» 



Коронация Екатерины



Задачи монарха состоят в 
следующем:

◆ 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.



Екатерина в русском наряде



Очередное преобразование 
Сената

По другому проекту Панина был 
преобразован Сенат — 15 дек. 1763 г. Он был 
разделён на 6 департаментов, возглавляемых 
обер-прокурорами, во главе становился 
генерал-прокурор. Каждый департамент имел 
определённые полномочия. Общие полномочия 
Сената были сокращены, в частности, он 
лишился законодательной инициативы и стал 
органом контроля за деятельностью 
государственного аппарата и высшей судебной 
инстанцией. Центр законотворческой 
деятельности переместился непосредственно к 
Екатерине и её кабинету со статс-секретарями. 



Делится на шесть департаментов

Он был разделен на шесть департаментов: 
первый (возглавляемый самим генерал-
прокурором) 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. 



Создание Уложенной комиссии
Предпринята попытка созыва Уложенной 

Комиссии, которая бы систематизировала 
законы. Основная цель — выяснение народных 
нужд для проведения всесторонних реформ. 14 
декабря 1766 года Екатерина II опубликовала 
Манифест о созыве комиссии и указы о 
порядке выборов в депутаты. Дворянам 
разрешено избирать одного депутата от уезда, 
горожанам — одного депутата от города. 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.  



Уложенная комиссия



Пропагандистская акция?
Первое заседание прошло в Грановитой палате в 

Москве, затем заседания были перенесены в 
Петербург. Заседания и дебаты продолжались 
полтора года, после чего Комиссия была 
распущена, под предлогом необходимости 
депутатам отправляться на войну с Османской 
империей, хотя позднее было доказано 
историками, что такой необходимости не было. 
По мнению ряда современников и историков, 
работа Уложенной комиссии являлась 
пропагандистской акцией Екатерины II, 
направленной на прославление императрицы и 
создание её благоприятного имиджа в России и 
за рубежом 



Губернская реформа
7 ноября 1775 г. было принято «Учреждение для 

управления губерний Всероссийской империи». 
Вместо трехзвенного административного 
деления — губерния, провинция, уезд, стало 
действовать 
двухзвенное — наместничество, уезд (в основе 
которого лежал принцип численности 
податного населения). Из прежних 23 губерний 
были образованы 50 наместничеств, в каждой 
из которых проживало 300—400 тысяч душ 
мужского пола. Наместничества делились на 
10—12 уездов, в каждом по 20—30 тысяч душ 
мужского пола. 



Апофеоз царствования 
Екатерины



Генерал-губернаторы
Генерал-губернатор управлял 

несколькими наместничествами, во 
главе с наместниками (губернаторами). 
Генерал-губернатор имел обширные 
административные, финансовые и 
судебные полномочия, ему подчинялись 
все воинские части и команды, 
расположенные в губерниях. Генерал-
губернатор подчинялся непосредственно 
императору. Генерал-губернаторов 
назначал Сенат. Генерал-губернаторам 
были подчинены губернские прокуроры. 



Основные инстанции в губернии
Финансами в наместничествах 

занималась Казённая палата во главе с вице-
губернатором. Землеустройством занимался 
губернский землемер. Исполнительным 
органом наместника(губернатора) 
являлось губернское правление, 
осуществлявшее общий надзор за 
деятельностью учреждений и должностных 
лиц. В ведении Приказа общественного 
призрения находились школы, больницы и 
приюты (социальные функции), а также 
сословные судебные учреждения: Верхний 
земский суд для дворян, Губернский магистрат, 
рассматривавший тяжбы между горожанами, и 
Верхняя расправа для суда над 
государственными крестьянами. Палата 
уголовная и гражданская судила все сословия, 
были высшими судебными органами в 
губерниях. 



Бабло побеждает …
Правление Екатерины II характеризовалось 

экстенсивным развитием экономики и 
торговли, при сохранении «патриархальной» 
промышленности и сельского хозяйства. 
Указом 1775 года фабрики и промышленные 
заводы были признаны собственностью, 
распоряжение которой не требует особого 
дозволения начальства. В 1763 году был 
запрещён свободный обмен медных денег на 
серебряные, чтобы не провоцировать развитие 
инфляции. Развитию и оживлению торговли 
способствовало появление новых кредитных 
учреждений (государственного банка и ссудной 
кассы) и расширение банковских операций (с 
1770 года введён приём вкладов на хранение). 
Был учреждён государственный банк и 
впервые налажен выпуск бумажных денег — 
ассигнаций. 



Купюра дореволюционной 
России



На купюрах и сегодня



Государственное регулирование
Введено государственное регулирование цен на 

соль, которая являлась одним из жизненно 
важных в стране товаров. Сенат 
законодательно установил цену на соль в 
размере 30 копеек за пуд (вместо 50 копеек) и 
10 копеек за пуд в регионах массовой засолки 
рыбы. Не вводя государственную монополию 
на торговлю солью, Екатерина рассчитывала на 
усиление конкуренции и улучшение, в 
конечном итоге, качества товара. Однако 
вскоре цена на соль была вновь повышена. В 
начале царствования были отменены 
некоторые монополии: казенная монополия на 
торговлю с Китаем, частная монополия купца 
Шемякина на импорт шелка и другие 



Примерно такой портрет был на 
купюрах



Рост экспорта
Возросла роль России в мировой 

экономике — в Англию стало в больших 
количествах экспортироваться 
российское парусное полотно, в другие 
европейские страны увеличился экспорт 
чугуна и железа (потребление чугуна на 
внутрироссийском рынке также 
значительно возросло). Но особенно 
сильно вырос экспорт сырья: леса (в 5 
раз), пеньки, щетины и т. д., а также 
хлеба. Объём экспорта страны 
увеличился с 13,9 млн р. в 1760 г. до 
39,6 млн руб. в 1790 г. 



Иные экономические меры
 В 1765 г. основано Вольное экономическое 

общество, пропагандировавшее идеи 
свободной торговли и выпускавшее свой 
журнал. В 1766 г. был введен новый 
таможенный тариф, существенно снизивший 
тарифные барьеры по сравнению с 
протекционистским тарифом 1757 г. 
(установившим покровительственные пошлины 
в размере от 60 до 100 % и более); ещё более 
они были снижены в таможенном тарифе 
1782 г. Так, в «умеренно-протекционистском» 
тарифе 1766 г. покровительственные пошлины 
составляли в среднем 30 %, а в либеральном 
тарифе 1782 г. — 10 %, лишь для некоторых 
товаров поднимаясь до 20-30 % 



За решением вопросов



Дефицитный бюджет
Внедренные в оборот в 1769 г. бумажные деньги — 

ассигнации — в первое десятилетие своего 
существования составляли лишь несколько процентов от 
металлической (серебряной и медной) денежной массы, 
и играли положительную роль, позволяя государству 
сократить свои расходы на перемещение денег в 
пределах империи. Однако ввиду нехватки денег в 
казне, ставшей постоянным явлением, с начала 1780-х 
гг., происходил все больший выпуск ассигнаций, объём 
которых к 1796 г. достиг 156 млн. руб., а их стоимость 
обесценилась в 1,5 раза. Кроме того, государство заняло 
за рубежом денег на сумму 33 млн. руб. и имело 
различных невыплаченных внутренних обязательств 
(счета, жалование и т. д.) на сумму 15,5 млн. руб. Т.о. 
общая сумма долгов правительства составила 205 млн 
руб., казна была пустой, а расходы бюджета 
значительно превышали доходы. 



Пятикопеечная монета



Коррупция процветает
К началу царствования Екатерины в 

России глубоко укоренилась система 
мздоимства, произвола и прочих 
злоупотреблений со стороны 
чиновников, о чём она сама громко 
заявила вскоре после вступления на 
трон. 18 июля 1762 г., всего лишь через 
3 недели после начала царствования, 
она выпустила Манифест о лихоимстве, 
в котором констатировала множество 
злоупотреблений в области 
государственного управления и 
правосудия и объявила им борьбу. 



Чиновники избегают наказания
Екатерина II проявляла чрезмерную мягкость по 

отношению не только к своим фаворитам, но и к прочим 
чиновникам, запятнавшим себя лихоимством или иными 
проступками. Так, генерал-прокурор Сената Глебов 
(которого сама императрица называла «плутом и 
мошенником»), был в 1764 г. лишь отстранен от 
должности, хотя к тому времени накопился большой 
список жалоб и заведенных против него дел. Во время 
событий чумного бунта в Москве в сентябре 
1771 г. главнокомандующий 
Москвы П. С. Салтыков проявил малодушие, 
испугавшись эпидемии и начавшихся беспорядков, 
написал императрице прошение об отставке и сразу же 
уехал в подмосковную вотчину, оставив Москву во 
власти безумной толпы, устроившей погромы и убийства 
по всему городу. Екатерина лишь удовлетворила его 
просьбу об отставке и никак не наказала.



Фавориты обходятся дорого
Фаворитизм той эпохи, который, по словам К. 

Валишевского, «при Екатерине стал почти 
государственным учреждением», может служить 
примером если не коррупции, то чрезмерного 
расходования государственных средств. Так, было 
подсчитано современниками, что подарки лишь 11 
главным фаворитам Екатерины и расходы на их 
содержание составили 92 млн. 820 тыс. рублей, что в 
несколько раз превышало размер годовых расходов 
государственного бюджета той эпохи и было 
сопоставимо с суммой внешнего и внутреннего долга 
Российской империи, образовавшегося к концу её 
царствования. «Она как бы покупала любовь 
фаворитов», — пишет Н. И. Павленко, — «играла в 
любовь», отмечая, что эта игра обходилась государству 
очень дорого. 



Среди своих вельмож



Ордена фаворитам!
Кроме необычайно щедрых подарков, фавориты получали 

также ордена, военные и чиновничьи звания, как 
правило, не имея никаких заслуг, что оказывало 
деморализующее влияние на чиновников и военных и не 
способствовало повышению эффективности их службы. 
Например, будучи совсем юным и не блиставший 
никакими заслугами Александр Ланской успел за 3-4 
года «дружбы» с императрицей получить ордена 
Александра Невского и Святой Анны, звания генерал-
поручика и генерал-адъютанта, польские ордена Белого 
Орла и Святого Станислава и шведский орден Полярной 
звезды; а также нажить состояние в размере 7 млн руб. 
Как писал современник Екатерины французский 
дипломат Массон, у её фаворита Платона Зубова было 
столько наград, что он был похож «на продавца лент и 
скобяного товара». 



Щедрость не знала границ
Помимо самих фаворитов, щедрость императрицы 

поистине не знала границ и в отношении 
различных лиц, приближенных ко двору; их 
родственников; иностранных аристократов 
и т. д. Так, в течение своего царствования она 
раздарила в общей сложности более 800 тыс. 
крестьян. На содержание племянницы Григория 
Потемкина выдавала ежегодно около 100 тыс. 
рублей, а на свадьбу подарила ей и её жениху 
1 миллион руб. Приютила у себя «толпу 
французских придворных, имевших более или 
менее официальное назначение при дворе 
Екатерины» (барон Бретейль, принц Нассау, 
маркиз Бомбелль, Калонн, граф Эстергази, 
граф Сен-При и др.), которые также получили 
неслыханные по щедрости подарки.  



В образовании большие перемены

В 1768 году была создана сеть городских школ, 
основанных на классно-урочной системе. 
Активно стали открываться училища. При 
Екатерине уделено особое внимание развитию 
женского образования, в 1764 году были 
открыты Смольный институт благородных 
девиц, Воспитательное общество благородных 
девиц. Академия наук стала одной из ведущих 
в Европе научных баз. Были основаны 
обсерватория, физический кабинет, 
анатомический театр, ботанический сад, 
инструментальные мастерские, типография, 
библиотека, архив.  



Смольный собор



В высшем образовании 
сохранялись проблемы

Как пишет В. О. Ключевский, при учреждении 
Московского университета в 1755 г. в нём 
числилось 100 студентов, а спустя 30 лет — 
лишь 82. Многие студенты не могли сдать 
экзамены и получить диплом: так, за все 
царствование Екатерины ни один медик не 
получил ученого диплома, то есть не сдал 
экзамены. Учёба была организована плохо 
(обучение велось на французском или на 
латыни), а дворяне шли учиться весьма 
неохотно. Такой же недобор студентов был в 
двух морских академиях, которые не могли 
набрать даже 250 учеников, положенных по 
штату. 



Екатерина скачет на коне



Существенные изменения в медицине

Введено обязательное оспопрививание, причём 
Екатерина первой сделала такую прививку. 
При Екатерине II борьба с эпидемиями в 
России стала приобретать характер 
государственных мероприятий, 
непосредственно входивших в круг 
обязанностей императорского Совета, Сената. 
По указу Екатерины были созданы форпосты, 
размещённые не только на границах, но и на 
дорогах, ведущих в центр России. Был создан 
«Устав пограничных и портовых карантинов».

Развивались новые для России направления 
медицины: были открыты больницы для 
лечения сифилиса, психиатрические больницы 
и приюты. Издан ряд фундаментальных трудов 
по вопросам медицины.



Появление еврейского вопроса
После присоединения к Российской империи земель, 

прежде бывших в составе Речи Посполитой, в России 
оказалось около миллиона евреев — народа с иной 
религией, культурой, укладом и бытом. Для 
недопущения их переселения в центральные области 
России и прикрепления к своим общинам для удобства 
взимания государственных налогов, Екатерина II в 1791 
году установила черту оседлости, за пределами которой 
евреи не имели права проживать. Черта оседлости была 
установлена там же, где евреи и проживали до этого — 
на присоединённых в результате трёх разделов Польши 
землях, а также в степных областях у Чёрного моря и 
малонаселенных территориях к востоку от Днепра. 
Переход евреев в православие снимал все ограничения 
на проживание. Отмечается, что черта оседлости 
способствовала сохранению еврейской национальной 
самобытности, формированию особой еврейской 
идентичности в рамках Российской империи 



Приглашены немецкие 
колонисты

В 1762—1764 году Екатериной были изданы два 
манифеста. Первый — «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въезжающим, 
поселяться в которых губерниях они пожелают 
и о дарованных им правах» призывал 
иностранных подданных переселяться в 
Россию, второй определял перечень льгот и 
привилегий переселенцам. Уже вскоре 
возникли первые немецкие поселения в 
Поволжье, отведённом для переселенцев. 
Наплыв немецких колонистов был столь велик, 
что уже в 1766 году пришлось временно 
приостановить приём новых переселенцев до 
обустройства уже въехавших. Создание 
колоний на Волге шло по нарастающей: в 
1765 г. — 12 колоний, в 1766 г. — 21, в 
1767 г. — 67.  



Национальный вопрос обостряется

За время царствования Екатерины в состав 
страны вошли Северное Причерноморье, 
Приазовье, Крым, Правобережная Украина, 
земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, 
Курляндия и Литва. Общее число новых 
подданных, приобретенных таким образом 
Россией, достигло 7 миллионов. В результате, 
как писал В. О. Ключевский, в Российской 
империи «усилилась рознь интересов» между 
разными народами. Это выразилось, в 
частности, в том, что чуть ли не для каждой 
национальности правительство было 
вынуждено вводить особый экономический, 
налоговый и административный режим 



Жалованная грамота дворянству:

◆ Подтверждались уже существующие права.
◆ дворянство освобождалось от расквартирования 

войсковых частей и команд
◆ от телесных наказаний
◆ дворянство получило право собственности на недра 

земли
◆ право иметь свои сословные учреждения

– изменилось наименование 1-ого сословия: не 
«дворянство», а «благородное дворянство».

– запрещалось производить конфискацию имений дворян за 
уголовные преступления; имения надлежало передавать 
законным наследникам.

– дворяне имеют исключительное право собственности на 
землю, но в «Грамоте» не говорится ни слова о 
монопольном праве иметь крепостных.



Жалованная грамота городам
◆ Разделение городского населения на 6 разрядов:
◆ «настоящие городские обыватели» — домовладельцы 

(«Настоящие городские обыватели суть те, кои в этом 
городе дом или иное строение или место или землю 
имеют»)

◆ купцы всех трёх гильдий (низший размер капитала для 
купцов 3-й гильдии — 1000 руб.)

◆ ремесленники, записанные в цехи.
◆ иностранные и иногородние купцы.
◆ именитые граждане — купцы, располагавшие капиталом 

свыше 50 тысяч руб., богатые банкиры (не менее 100 
тыс. руб.), а также городская интеллигенция: 
архитекторы, живописцы, композиторы, учёные.

◆ посадские, которые «промыслом, рукоделием и работою 
кормятся» (не имеющие недвижимой собственности в 
городе).



Крестьяне в эпоху Екатерины
Крестьяне в эпоху Екатерины составляли около 95 % 

населения, а крепостные крестьяне — более 
90 % населения, в то время как дворяне составляли 
всего 1 %, а остальные сословия — 9 %. По реформе 
Екатерины крестьяне не черноземных областях платили 
оброк, а черноземные отрабатывали барщину. По 
общему мнению историков, положение этой самой 
многочисленной группы населения в эпоху Екатерины 
было наихудшим за всю историю России. Ряд историков 
сравнивает положение крепостных крестьян той эпохи с 
рабами. Как пишет В. О. Ключевский, помещики 
«превратили свои деревни в рабовладельческие 
плантации, которые трудно отличить от 
североамериканских плантаций до освобождения 
негров». 



Права крестьян попраны
Широких размеров достигла торговля 

крестьянами: их продавали на рынках, в 
объявлениях на страницах газет; их 
проигрывали в карты, обменивали, дарили, 
насильно женили. Крестьяне не могли 
принимать присягу, брать откупа и подряды, не 
могли отъехать от своей деревни более чем на 
30 верст без паспорта — разрешения от 
помещика и местных властей. По закону 
крепостной находился полностью во власти 
помещика, последний не имел права лишь его 
убить, но мог замучить до смерти — и за это не 
было предусмотрено официального наказания. 
Имеется ряд примеров содержания 
помещиками крепостных «гаремов» и 
застенков для крестьян с палачами и орудиями 
пыток.  



Кое-что про Салтычиху
Да́рья Никола́евна Салтыко́ва по 

прозвищу Салтычи́ха (в 
девичестве — Ивано́ва; 11 
марта 1730 — 27 
ноября 1801) — русская помещица, 
вошедшая в историю как 
изощрённая садистка и серийная 
убийца нескольких десятков 
подвластных ей крепостных крестьян. 
Решением Сената и 
императрицы Екатерины Второй была 
лишена достоинства столбовой 
дворянки и приговорена 
к пожизненному заключению в 
монастырской тюрьме, где и умерла. 



Наказывает сама



Любила убивать невест
Примерно через полгода после смерти мужа она начала регулярно 

избивать, преимущественно поленом, прислугу. Основными 
поводами для наказания были недобросовестность в мытье 
полов или стирке. Истязания начинались с того, что она 
наносила провинившейся крестьянке удары попавшимся под 
руку предметом (чаще всего это было полено). Провинившуюся 
затем пороли конюхи и гайдуки, порой до смерти. Постепенно 
тяжесть наносимых таким способом ран становилась сильнее, а 
сами побои — продолжительнее и изощреннее. Салтычиха 
могла облить жертву кипятком или опалить ей волосы на 
голове. Также она использовала для истязаний горячие щипцы 
для завивки волос, которыми хватала жертву за уши. Часто 
таскала людей за волосы и при этом била их головой о стену 
длительное время. Многие убитые ею, по словам свидетелей, 
не имели волос на голове; Салтычиха рвала волосы пальцами, 
что свидетельствует о её немалой физической силе. Жертв 
морили голодом и привязывали голыми на морозе. Салтычиха 
любила убивать невест, которые в ближайшее время 
собирались выйти замуж.  



Порка крепостной



Ее взяли под стражу
◆ Салтычиху взяли под стражу. При допросах применялась 

угроза пытки (разрешение на пытку получено не было), 
но она ни в чем не созналась. Малоэффективной 
оказалась и пытка известного разбойника в присутствии 
Салтычихи с извещением, что она будет следующая. 
Возможно, она была осведомлена о том, что пытки к ней 
применены не будут. Не сработали и уговоры раскаяться 
священника московской церкви Николая Чудотворца 
Дмитрия Васильева.

◆ Затем был произведён повальный обыск в московском 
доме Салтычихи и в Троицком, сопровождавшийся 
опросом сотен свидетелей. Были обнаружены 
бухгалтерские книги, содержавшие информацию о 
взятках чиновникам московской администрации, а 
опрошенные рассказали об убийствах, сообщили даты и 
имена жертв.



Суровый приговор:
◆ к лишению дворянского звания;
◆ к пожизненному запрету именоваться родом 

отца или мужа (запрещалось указывать своё 
дворянское происхождение и родственные 
связи с иными дворянскими фамилиями);

◆ к отбыванию в течение часа особого 
«поносительного зрелища», в ходе которого 
осуждённой надлежало простоять на эшафоте 
прикованной к столбу с надписью над головой 
«мучительница и душегубица»;

◆ к пожизненному заключению в подземной 
тюрьме без света и человеческого общения 
(свет дозволялся только во время приёма 
пищи, а разговор — только с начальником 
караула и женщиной-монахиней).



Могила Салтычихи



Вероисповедная политика
В первые годы царствования Екатерины II 

прекратились 
преследования старообрядцев. 
Продолжая политику свергнутого ею 
супруга Петра III, императрица 
поддержала его инициативу 
возвращения из-за границы 
старообрядцев, экономически активного 
населения. Им было специально 
отведено место на Иргизе (современные 
Саратовская и Самарская области). Им 
было разрешено иметь священников 



Здание Синода



Особые права мусульман
По указу Екатерины II в 1787 году в типографии Академии 

наук в Петербурге впервые в России был напечатан 
полный арабский текст исламской священной 
книги Корана для бесплатной раздачи «киргизам». 
Издание существенно отличалось от европейских прежде 
всего тем, что носило мусульманский характер: текст к 
печати был подготовлен муллой Усманом Ибрахимом. В 
Петербурге с 1789 по 1798 год вышло 5 изданий Корана. 
В 1788 году был выпущен манифест, в котором 
императрица повелевала «учредить в Уфе духовное 
собрание Магометанского закона, которое имеет в 
ведомстве своем всех духовных чинов того закона, … 
исключая Таврической области»[115]. Таким образом, 
Екатерина начала встраивать мусульманское сообщество 
в систему государственного устройства империи. 
Мусульмане получали право строить и восстанавливать 
мечети. 



Еще один портрет



Заговорщики не дремлют
от факт, что императрицей была провозглашена 

женщина, не имевшая на это никаких 
формальных прав, породил множество 
претендентов на трон, омрачавших 
значительную часть царствования Екатерины 
II. Так, лишь с 1764 по 1773 гг. в стране 
появилось семь Лжепётров III (утверждавших, 
что они — не что иное, как «воскресший» Пётр 
III) — А. Асланбеков, И. Евдокимов, Г. 
Кремнев, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. Богомолов, 
Н. Крестов; восьмым сталЕмельян Пугачев. А в 
1774—1775 гг. к этому списку добавилось ещё 
«дело княжны Таракановой», выдававшей себя 
за дочь Елизаветы Петровны. 



Екатерина и Потемкин



Он был мой дражайший друг... человек гениальный. 
Мне некем его заменить!"

Некоторые считали, что Григорий 
Потемкин сделал для России на юге 
больше, чем Петр I на севере. Его 
уважали и награждали монархи 
Пруссии, Австрии, Швеции, Дании, 
Польши. Поэт Державин писал о 
Потемкине в торжественных "Хорах": 
Одной рукой он в шахматы играет. 
Другой рукою он народы покоряет. 
Одной ногой разит он друга и врага, 
Другою топчет он вселенны берега. 


