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         Екатерина II Алексеевна Великая урождённая София Августа 
Фредерика Анхальт-Цербстская,  — императрица всероссийская с 1762 по 
1796 годы. Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в ходе 
дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа 
Петра III. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным 
закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий 
дворянства. Границы Российской империи были значительно раздвинуты на 
запад и на юг. Система государственного   управления впервые  со времени 
Петра I   подвергнута реформированию. В культурном                                            
отношении Россия окончательно вошла в число  

великих европейских держав, чему немало 

 способствовала сама императрица, увлекавшаяся       

литературной деятельностью, собиравшая                                                   
шедевры живописи и состоявшая в переписке  

с французскими просветителями. В целом

 политика Екатерины и её реформы вписываются 

  в русло просвещённого абсолютизма XVIII века.



          Родилась София Фредерика Августа 
Анхальт-Цербстская 21 апреля (2 мая) 
1729 года в тогда немецком городе 
Штеттин — столице Померании 
(Поморья). Ныне город называется 
Щецин и является столицей Западно-
Поморского воеводства Польши.

         Штеттинский замок, где появилась 
на свет будущая императрица

       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.

        Дядя по материнской линии 
Адольф-Фридрих был в 1743 году избран 
в наследники шведского престола, на 
который он вступил в 1751 году под 
именем Адольфа-Фредрика. Другой дядя, 
Карл Эйтинский, по замыслу Екатерины 
I, должен был стать мужем её дочери 
Елизаветы, однако умер в преддверии 
свадебных торжеств.

Происхождение Мать Екатерины 
II

Отец Екатерины II



        Семья герцога Цербстского была небогатой, поэтому Екатерина получила 
домашнее образование. Обучалась английскому, французскому и итальянскому 
языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословия. Она росла резвой, 
любознательной, шаловливой и даже бедовой девчонкой, любила проказничать и 
щегольнуть своей отвагой перед мальчишками, с которыми запросто играла на 
штетинских улицах. Родители были недовольны «мальчишеским» поведением 
дочери, но это их тоже устраивало — Фредерика заботилась о младшей сестре 
Августе. Её мать называла её в детстве Фике или Фикхен.

         В 1743 году российская императрица Елизавета Петровна, подбирая невесту для 
своего наследника великого князя Петра Фёдоровича (будущий император Пётр III), 
вспомнила о том, что на смертном одре мать завещала ей стать женой голштинского 
принца, родного брата Иоганны Елизаветы. Возможно, именно это обстоятельство 
склонило чашу весов в пользу Фредерики; ранее Елизавета энергично поддержала 
избрание на шведский престол её дяди и обменялась портретами с её матерью. В 1744 
году цербстская принцесса вместе с матерью была приглашена в Россию для 
бракосочетания с Петром Фёдоровичем, который приходился ей троюродным 
братом. Впервые она увидела своего будущего мужа в Эйтинском замке в 1739 году.

Детство, образование, 
воспитание



       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).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. 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. Однако Бестужеву удалось перехватит письма 

княгиниЦербстской Фридриху II и предъявить их Елизавете Петровне.После того как 
последняя узнала о «некрасивой роли прусского шпиона», которую играла при её дворе мать 
Софии, то немедленно  изменила к ней свое отношение и подвергла опале. Однако это не 

повлияло     на положение самой Софии, не принимавшей участия в этой интриге.

В России

Екатерина по 
приезду в Россию



         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. Об этом Екатерина позже напишет:

Брак с наследником российского 
престола

«Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через 
две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблён в девицу Карр, 
фрейлину императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что 
не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал 
обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моём 
присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой 
себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и 
поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что 
будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было 
пользы.
Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к 
человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было 
иного выбора, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это 
было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна 
исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь 
мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было.»



Правление Екатерины II: общие 
сведения

«Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. Торговля 
находилась в упадке, ибо многие её отрасли были отданы в монополию. Не было 
правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было 
погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. 
Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось 
с торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они 
благоприятствовали лицу сильному.»

        
      Как утверждают историки, эта характеристика не вполне соответствовала действительности. 
Финансы российского государства, даже после Семилетней войны, отнюдь не были истощены 
или расстроены: так, в целом за 1762 год дефицит бюджета составил лишь чуть более 1 млн руб. 
или 8 % от суммы доходов. Причем, Екатерина сама способствовала возникновению этого 
дефицита, так как только за первые полгода царствования, до конца 1762 г., раздала в виде 
подарков фаворитам и участникам переворота 28 июня наличными деньгами, не считая 
имущества, земель и крестьян, 800 тыс. руб..Крайнее расстройство и истощение финансов 
произошло как раз в течение правления Екатерины II, тогда же впервые возник и внешний долг 
России, а сумма невыплаченных жалований и обязательств правительства в конце её 
царствования намного превышала ту, что оставили после себя её предшественники. Земли 
фактически были отняты у церкви не до Екатерины, а как раз в её царствование, в 1764 г., что 
породило недовольство духовенства. Да и, по мнению историков, какой-либо системы в 
государственном управлении, правосудии и управлении госфинансами, которая была бы, 
безусловно, лучше прежней, при ней не было создано.



⚫1)Нужно просвещать 
нацию, которой должно 
управлять.
⚫2)Нужно ввести добрый 

порядок в государстве, 
поддерживать общество 
и заставить его 
соблюдать законы.
⚫3)Нужно учредить в 

государстве хорошую и 
точную полицию.
⚫4)Нужно способствовать 

расцвету государства и 
сделать его изобильным.
⚫5)Нужно сделать 

государство грозным в 
самом себе и внушающим 
уважение соседям.
⚫Политика Екатерины II 

характеризовалась в 
основном сохранением и 
развитием тенденций, 
заложенных её 
предшественниками. В 
середине царствования 
была проведена 
административная 
реформа, определившая 
территориальное 
устройство страны 
вплоть до 1917 г., а также 
судебная реформа. 
Территория Российского 
государства существенно 
возросла за счёт 
присоединения 
плодородных южных 
земель — Крыма, 
Причерноморья, а также 
восточной части Речи 
Посполитой и др. 
Население возросло с 23,2 
млн (в 1763 г.) до 37,4 млн 
(в 1796 г.), по 
численности населения 
Россия стала самой 
крупной европейской 
страной . Екатерина II 
образовала 29 новых 
губерний и построила 
около 144 городов. Вместе 
с тем, рост населения в 
значительной мере был 
результатом 
присоединения к России 
иностранных государств 
и территорий, 
происходившего, как 
правило, вопреки 
желанию местного 
населения, что привело к 
возникновению 
«польского», 
«украинского», 
«еврейского» и прочих 
национальных вопросов, 
унаследованных 
Российской империей от 
эпохи Екатерины II. 
Сотни сел при Екатерине 
получили статус города, 
но фактически так и 
остались селами по 
внешнему виду и роду 
занятий населения, то же 
касается и ряда 
основанных ею городов. 
Помимо выпуска монеты, 
было выпущено на 156 
миллионов рублей 
бумажных ассигнаций, 
что привело к инфляции 
и значительному 
обесценению рубля; 
поэтому реальный рост 
бюджетных доходов и 
других экономических 
показателей в течение её 
царствования был 
значительно меньшим, 
чем номинальный.
Экономика России 
продолжала оставаться 
аграрной. Доля 
городского населения 
практически не 
увеличилась, составляя 
около 4 %. Вместе с тем, 
был основан ряд городов, 
более, чем в 2 раза 
увеличилась выплавка 
чугуна, возросло число 
парусно-полотняных 
мануфактур. 
Значительно увеличился 
экспорт российских 
товаров в другие 
европейские страны, в 
том числе через 
созданные черноморские 
порты. Однако в 
структуре этого экспорта 
совсем не было готовых 
изделий, только сырье и 
полуфабрикаты, а в 
импорте преобладали 
зарубежные 
промышленные изделия. 
Наконец, в 1770—1780-е 
гг. разразился острый 
социальный и 
экономический кризис, 
следствием которого стал 
и кризис финансовый.

Задачи и деяния императрицы



Приверженность Екатерины по крайней мере на 
словах, идеям Просвещения, в значительной мере 
предопределила то, что для характеристики 
внутренней политики екатерининского времени 
часто используется термин «просвещённый 
абсолютизм». Некоторые идеи Просвещения она 
действительно воплотила в жизнь. Так, по мнению 
Екатерины, основанному на трудах французского 
философа Монтескьё, обширные российские 
пространства и суровость климата обуславливают 
закономерность и необходимость самодержавия в 
России. Исходя из этого, при Екатерине происходило 
укрепление самодержавия, усиление 
бюрократического аппарата, централизации страны 
и унификации системы управления. Однако идеи, 
высказанные Дидро и Вольтером, приверженцем 
которых на словах она являлась, не соответствовали 
её внутренней политике. Они отстаивали мысль о 
том, что каждый человек рождается свободным, и 
выступали за равенство всех людей и устранение 
средневековых форм эксплуатации и деспотических 
форм государственного управления. Вопреки этим 
идеям при Екатерине происходило дальнейшее 
ухудшение положения крепостных крестьян, 
усиливалась их эксплуатация, росло неравенство 
вследствие предоставления ещё больших 
привилегий дворянству. В целом историки 
характеризуют её политику как «продворянскую» и 
полагают, что вопреки частым высказываниям 
императрицы о её «неусыпной заботе о благе всех 
подданных», понятие общего блага в эпоху 
Екатерины являлось такой же фикцией, как и в 
целом в России XVIII века.

Внутренняя политика


