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          Мы выбрали эту тему, потому что она очень интересна для подавляющего 
числа школьников, студентов. В наше время многие считают, что правление 
Екатерины II важной темой для изучения истории российского государства. 
Они правы, ведь каждый человек должен знать свою историю, тогда ему будет 
проще жить.

 

Введение:

Цель: более широко изучить внешнюю и 
внутреннюю политику Екатерины Великой и 
все-таки нужно понять, суждения каких 
историков более близки к истине, после чего 
взвесить их и определить какое правильнее. 
Для достижения поставленной цели, 
необходимо решить ряд задач: 
     1. Изучить жизнь и историю Екатерины II.
 2. Выяснить какой характер имела 
политическая деятельность императрицы. 
     3. Исследовать внутреннюю и внешнюю 
политику. 
     4. Выявить интересные факты из ее жизни.



         Родилась София Фредерика Августа Ангальт - Цербстская 21 апреля 1729 
года в немецком городе Штеттин. Отец - Христиан Август Ангальт - 
Цербстский был комендантом, затем губернатором города Штеттина. Мать – 
Иоганна Елизавета приходилась двоюродной тёткой будущему Петру II.
Семья герцога Цербстского была небогатой, поэтому Екатерина обучалась на 
дому. В 1744 году Фредерика с матерью была приглашена в Россию для 
бракосочетания с Петром Фёдоровичем. 

Происхождение и воспитание.

     После приезда стала изучать    
язык и историю российского  
государства. 28 июня 1744 года 
София Фредерика Августа 
перешла в православие под  
именем Екатерины  
Алексеевны.



          Император Пётр III вызвал 
отрицательное отношение к себе. Народ 
обвинял его в невежестве, слабоумие, 
нелюбви к России, полной неспособности 
к правлению. На его фоне выгодно 
смотрелась Екатерина – умная, 
начитанная, доброжелательная супруга. 
Когда, отношения с мужем окончательно 
испортились произошел дворцовый 
переворот в пользу Екатерины . На 
следующий день Пётр III отрекся от 
престола, был взят под стражу и погиб. 22 
сентября 1762 года императрица была 
коронована в Москве под именем 
Екатерина II.

Вступление на престол.



    Время царствования Екатерины II называют эпохой «просвещенного 
абсолютизма». Политика Екатерины  II по своей классовой 
направленности была дворянской.

    Ряд важных мероприятий, которые провела Екатерина в интересах 
дворянской гвардии:

    1.Указом 1765 года было разрешено ссылать крестьян на каторгу; срок 
каторжных работ устанавливал сам помещик;

    2.Промышленникам было запрещено покупать крепостных крестьян       
для работы на предприятиях;

    3.Екатерина II передала многие церковные земли в собственность дворян ;
    4.За 1762-1796 раздала дворянам 800 тыс. земель;
    5.В 1782 году был отменен указ о «горной свободе»;
    6.Продолжалось генеральное межевание земли;
    7. В 1783 году введение крепостного права.
    

Политическая программа.



        Жалованная грамота                                          
дворянству.

В 1785 была обнародована 
Жалованная грамота 
дворянству. Она подтверждала 
свободу дворянства от уплаты 
податей, от обязательной 
службы. Дворян мог судить 
только дворянский суд. Только 
дворяне      имели право 
владеть землей и крепостными 
крестьянами. Им 
присваивалось наименование 
«благородного сословия».



В законодательную деятельность
входит:
1.Создание уложенной комиссии;
2.Преобразование Сената;
3.Губернская реформа;
4.Ликвидация Запорожской Сечи;

Законодательная деятельность.

Политическая программа с одной стороны была основана на идеях 
просвещения, а с другой учитывала особенности исторического 
развития России. Важнейшими принципами осуществления этой 
программы были постепенность, последовательность, учет 
общественных настроений.



         Уложенная комиссия -это собрание выборных депутатов от сословий
(кроме крепостных крестьян) с целью разработки нового свода законов, 
продолжалась она с 1767 по 1768 год. Основная цель – выяснение народных 
нужд для проведения всесторонних реформ. В комиссии приняло участие 
боле 600 депутатов. В 1765-1767 годах Екатерина II составила для неё 
знаменитый «Наказ императрицы Екатерины». На пятом заседании Комиссия 
преподнесла императрице титул «Великой, премудрой матери Отечества». 

Внутренняя 
политика:

 Уложенная комиссия.

     Комиссия была распущена. Тем не 
менее, её работа имела важное 
значение, так как императрица смогла 
ознакомиться с мнениями и 
пожеланиями русского общества, 
которая она учитывала в своей 
дальнейшей политике. 



    Екатерина II решила «поставить» Сенат под «просвещенную» 
государеву руку, ограничить его функции в управлении государством. 

Внутренняя политика:
преобразование Сената.

15 декабря 1763 года в 
манифесте состояние 
сенатского управления 
признано несоответствующим 
потребностям 
государственного управления. 
Функции Сената были 
раздроблены между шестью 
созданными в его составе 
департаментами во главе с 
обер – прокурорами.



         В 1775 г. проведено более четкое территориальное деление империи. 
Губернии делились на уезды. Всё управление в них было отдано дворянам. 
Каждые три года дворяне избирали капитана-исправника, а также 
заседателей Нижнего земского собора. Екатерина II отделила судебные 
органы власти от исполнительных. 

Внутренняя 
политика:

Губернская реформа.

   Все сословия, кроме 
крепостных, должны были 
принимать участие в местном 
управлении. После Губернской 
реформы перестали 
функционировать все 
коллегии, кроме важнейших – 
Иностранной, Военной, 
Адмиралтейской. Их функции 
стали осуществлять 
губернские органы.



         Запорожская Сечь долго сохраняла относительную автономию в 
Российской империи, поскольку играла видную роль в ее войнах с Турцией и 
Крымом. Запорожское казачество защищало южные границы России, но 
одновременно и укрывало беглецов.

 

Внутренняя политика:
Ликвидация Запорожской Сечи

     Однако, после победы в 
Русско-турецкой войне 
1768-1774 годов, царское 
правительство перестало 
нуждаться в сохранении Сечи. 
В итоге, после победы царизма 
над "Пугачевщиной", указом 
Екатерины II  14 августа 1775 
года, Запорожская Сечь была 
ликвидирована.



          Екатерининское царствование стало для русской науки, литература и 
журналистики временем процветания. Она стремилась внедрять свободу 
слова в русскую жизнь. Особенностью русского просветительства являлось 
антикрепостническая направленность. Литературой второй половины ХVIII 
века оставалось дворянской. Печатная литература второй половины ХVIII 
века представлена тремя направлениями:

 

Развитие литературы.

     Первое – классицизм воплотился в творчестве 
А.П. Сумарокова. его комедии и трагедии 
Сумарокова были нацелены исправлению нравов и 
устранению человеческих пороков. 
     Второе – художественно – реалистическое 
направление, самый крупный след в котором Д. И. 
Фонвизин – автор комедий «Бригадир» и  
«Недоросль». 
     Третье – направление сентиментализма. Самым 
крупным представителем этого направления был 
Карамзин Н.М., а самым значительным его 
сочинением – повесть «Бедная Лиза».



         Крестьянское восстание началось в 
сентябре 1773 года, а 5 октября Емельян 
Пугачев подошел к Оренбургу. Началась его 
осада, которая длилась шесть месяцев. 
Сражение под Татищевой крепостью 22 марта 
1774 года закончилось победой царских войск. 
12 июля 1774 года Пугачев подошел к Казани, 
однако повстанцы потерпели поражение. 31 
июля 1774 года Емельян Иванович издал 
манифест, для пополнения своих войск, 
провозглашавший крестьян от крепостной 
неволи и податей. 10 января 1775 года Емельян 
Иванович был казнен на болотной площади в 
Москве. Крестьянская война закончилась 
поражением повстанцев.

Крестьянская война под 
предводительством Е.И. Пугачева.



         Для развития торговли, для защищенности границ на юге России 
нужны были берега Черного и Азовского морей. Это должно было 
привести к столкновению с Турцией. Усиление России беспокоило 
крупные европейские страны – Англию, Австралию, Францию, и они 
стали прилагать усилия, чтобы столкнуть Россию и Турцию и тем 
самым ослабить обеих. 

Внешняя политика.



         В 1768 году Турция начала военные действия против России на Украине и 
Кавказе. В 1770 году на притоках реки Прут – Ларге и Кагуле, полководец П.
А. Румянцев разгромил турецкую армию. В 1770 году весь турецкий флот 
удалось заманить в тесную Чесменску бухту, запереть и ночью поджечь. 

Первая Русско – турецкая 
война.

     В 1771 году русские войска 
заняли все основные центры 
Крыма, Турция приняла его 
независимость. Россия 
получила право иметь свое 
флот на Черном море. К 
России отошли обширные 
территории Северного 
Причерноморья, они  получили 
название Новороссии. 



         Победа России в первой Русско – турецкой войне 1768 – 1774 годов, 
вызвала у общественности страшную фобию. Европейские державы не 
хотели усиления России и провоцировали Турцию на новую войну. 
Начиналась вторая Русско – турецкая война 1787 – 1791 годов – это время 
было тяжелым для России. Несмотря на тяжесть положения, русская армия 
добилась нескольких громких побед. 

Вторая Русско – турецкая 
война.

     В 1789 году А.В. Суворов 
одержал победу в сражении на 
реке Рымник. В 1790 году русская 
армия штурмом взяла крепость 
«Измаил». После разгрома 
турецкого флота  у мыса 
Калиакрия, русский флот стал 
полностью доминировать на 
Черном море. Летом 1791 года в 
городе Яссы был подписан 
мирный договор, по которым 
Турция признавала все завоевания 
России.



         Первый раздел: В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия разделили между 
собой территории этого государства. Пруссия заняла Поморье, Австрия – 
Галицию, Россия -  Белоруссию и Ливонию. 

Разделы Речи Посполитой.

     Второй раздел: В 1793 году к Пруссии 
отошло все балтийское побережье Польши с 
Гданьском и Великая Польша с Познанью, а 
к России – Белоруссию с Минском, 
правобережная Украина. Многие старинные 
русские земли вошли в состав Российского 
государства.
     Третий раздел: В 1795 году к Пруссии 
отошли центральные земли Польши с 
Варшавой, Австрия получила Малую 
Польшу с Люблином. К России отошли 
основная часть Литвы, Западная Белоруссия 
и Западная Волынь, а также было 
подтверждено включение в состав России 
Курляндии.



       1.Екатерина, для которой русский язык не являлся первым, делала четыре 
ошибки в слове из трех букв. Вместо «еще» она писала «исчо».

       2. Только при Петре III и Екатерине II выпускалась монета достоинством в 
четыре копейки.

        3. К моде Екатерина была равнодушна. Она не обладала творческим умом, 
однако писала пьесы и отправляла их на «рецензирование».

       4. Императрица придумала для шестимесячного царевича Александра 
особый костюмчик. А для любимый подданных придумала покрой русского 
платья. 

       5. Екатерина II издавала свой собственный журнал «Всякая всячина».
       6. Царствование Екатерины II завершилось, по легенде, из-за совета знахаря 

– проходимца, принимать ванны для ног в холодной воде, вслед за чем 
последовал удар и 36 – часовая агония.

       7. Награды Екатерины: Орден Святой Екатерины, Орден Святого Андрея 
Первозванного,  Орден Святого Георгия, Шведский Орден Сарафимов, 
Польский Орден Белого Орла, Прусский Орден Черного Орла

Интересные факты. 



2.

3.

5.

7.



         Проделав данную работу, мы изучили жизнь и историю Екатерины II, 
выяснили какой характер имела политическая деятельность императрицы, 
исследовали внутреннюю и внешнюю политику и выявили интересные 
факты из ее жизни. Также мы узнали, что правление Екатерины II называют 
«Золотым веком», благодаря тому, что немецкая принцесса вернула былой 
отблеск русской монархии. Во внешней политике после завоеваний 
Екатерины II все европейские государства искали союза и поддержки 
России. 

         Руководитель российской внешней политики при Екатерине II канцлер А. 
А. Безбородко говорил в конце своей карьеры молодым дипломатам: «Не 
знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения 
нашего выпалить не смела». По образному выражению В. О. Ключевского  
«Екатерина II: была последней случайностью на русском престоле и провела 
продолжительное и необычайное царствование, создала целую эпоху в нашей 
истории». На протяжении более 200 лет отношение к Екатерине II было 
неоднозначным, но мало, кто оспаривал значение ее царствования для блага 
России. 

         В результате проделанной работы задачи исследования выполнены и цель 
достигнута.

Заключение.
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