


Екатерина составила следующую эпитафию для своего 
будущего надгробия: 

Здесь покоится Екатерина Вторая. Она прибыла в Россию в 
1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. В 

четырнадцать лет она приняла троякое решение: 
понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Она не 

упустила ничего, чтобы добиться в этом отношении 
успеха. Восемнадцать лет, исполненных скуки и 

одиночества, побудили ее прочесть много книг. Взойдя на 
российский престол, она приложила все старания к тому, 

чтобы дать своим подданным счастье, свободу и 
материальное благополучие. Она легко прощала и никого 
не ненавидела. Она была снисходительна, любила жизнь, 

отличалась веселостью нрава, была истинной 
республиканкой по своим убеждениям и обладала добрым 
сердцем. Она имела друзей. Работа давалась ей легко. Ей 

нравились светские развлечения и искусства.



София Августа 
ФредерикаАнгальт-Цербстская

    Екатерина II, урожденная 
София Фредерика Августа 

Ангальт-Цербстская, 
появилась на свет 21 

апреля (2 мая) 1729 года в 
небольшом городке 

Штеттине в Восточной 
Пруссии в обедневшей 

княжеской семье. С детства 
она отличалась 

любознательностью, 
способностями к учению, 

настойчивостью. 



 ШтеттинГород в котором 
родилась Екатерина II

 Будущая императрица 
огромной русской 

империи Екатерина 
Великая родилась не 
в роскошном дворце, 

а в обыкновенном 
немецком доме и 

получила буржуазное 
образование: ее 

учили и убираться, и 
стряпать.



Софья-Августа-Фредерика-Эмилия, как звали в детстве 
Екатерину, несмотря на царственное происхождение, 

играла на городской площади вместе с детьми 
бюргеров, получала от матери пощечины за плохо 
начищенные котлы и почтительно целовала подол 
платья жен богатых горожан, если те заходили в 

дом.

Детство Екатерины II

    слово бюргер часто употреблялось 
в пренебрежительно-презрительным контексте. 

    Так же, как и понятия «филистер», «обыватель», 
«мещанин».



Отец Екатерины 
Великой

• Родился 29 ноября 1690 года 
в Дорнбурге; 

• князь Ангальт Дорнбургский 
с 1704 по 1742 годы; 

• князь Ангальт-Цербста с 7 
ноября 1742 года; 

• прусский генерал-
фельдмаршал с 1742 года;

• умер в 1747 году.

Кристиан Август 
Ангальт-

Цербстский



Мать Екатерины 
ВеликойИоганна-Елизавета

Гольштейн-Готторпская
Родилась 24 октября 1712, 

Была выдана за муж в 15 лет 
за, Христиана Августа 

которому в это время уже 
было 37 лет, в 1729 году 

родила будущую 
императрицу есть мнение 

что Екатерина Великая 
была дочерью Фридриха 

Великого.



Мать Екатерины, 
Иоанна-Елисавета 
была женщиной 

властной и 
разгульной. 

Поговаривали даже, 
что настоящим отцом 
Екатерины был не кто 
иной, как сам Фридрих 

Великий. 

Иоганна-Елизавета
некоторые интересные 

сплетни



Фридрих Великий
И его роль в жизни 

семи ЦербстОн предложил кандидатуру 
юной принцессы Софии в 

жены русскому 
престолонаследнику 
Петру, когда до него 

дошел слух, что 
императрица Елизавета 
Петровна ищет невесту 
для своего племянника, 

которому намерена 
оставить трон.



Знакомство состоялось в 1739 году в замке епископа 
Любекского. Наследник российского престола произвел 
тогда впечатление самовлюбленного и невоспитанного 

юноши. Екатерине было 10 а, Петру 11

Екатерина II и Петр III



30 декабря 1743 года Екатерина 
выехала, вместе с матерью, 
из Цербста. С этого дня она 
больше никогда не видела 

ни родины, ни отца и 
братьев. В 14 лет Екатерина 

II прибыла в Россию. 
В то время здесь 

царствовала  императрица 
Елизавета Петровна. Она 

обратила внимание на 
острый живой ум и красоту 

принцессы.
 

Посещение Москвы

Уже через 9 дней после приезда в Москву, мать 
Екатерины писала мужу, что отныне их дочь – невеста 

будущего русского царя.



Крешение
28 июня 1745 года было совершено 

её присоединение к православию, 
при чём она без малейшей запинки 

наизусть прочла православный 
символ веры. 29-го она  была 

обручена с Петром Фёдоровичем и 
получила титул Императорского 

Высочества. Отец Екатерины, 
сначала убеждавший дочь не 

менять веры, под конец уступил. 
Он написал для дочери ряд 

наставлений, которые и вручил ей 
перед отъездом. Эти 

наставления, немного белья, да 
ещё четыре платья составляли всё 

приданое Екатерины.



Бракосочетание

Предстояло бракосочетание.
 Но в начале 1745 года великий князь  захворал  оспой.  Когда 
после выздоровления Екатерина увидела его, то  едва  узнала 

своего жениха: так его изменила болезнь, и  физически  и  
духовно.  21  августа  1745  года состоялось бракосочетание, 

отпразднованное с небывалой  пышностью. 



Отношения Петра с женой не 
сложились с самого 

начала: она была 
интеллектуально более 
развита, а он, наоборот, 
инфантилен. Его ум по-

прежнему занимали 
детские игры, воинские 

экзерциции, и он совсем не 
интересовался женщинами. 

Считается, что до начала 
1750-х гг. между мужем и 

женой не было 
супружеских отношений.

Отношения Петра и 
Екатерины



  Смерть Елизавет 
ПетровныВ конце своей жизни Елизавета часто 

болела. Неумеренный образ жизни, 
любовь к тяжелой, жирной пище, 

нежелание лечиться – все это 
приблизило конец веселой 

прожигательницы жизни. Она все 
чаще уединялась в Царском Селе. 
Столь обязательные прежде для 

всех маскарады, поездки, 
спектакли прекратились. С ужасом 

смотрелась в зеркало вчерашняя 
божественная красавица и не 

узнавала себя – ведь она думала, 
что будет прекрасной всегда! 

Смерть пришла к ней в Рождество – 
1761 года.



Многие опасались прихода к 
власти ее племянника 

Петра Федоровича. Смерть 
Елизаветы Петровны в 

Рождество 1761 года 
оказалась для заговорщиков 

неожиданной, и Петр III 
беспрепятственно стал 

Императором 
Всероссийским. Но его 
правление было очень 

коротким он Правил всего 
186 дней. 

  Петр III Император



 Петр III и его 
репутация

Наследник престола Петр Федорович за 
долгие годы жизни в России так и не 

сумел стать русским, патриотом России. 
Все русское было ему чуждо, все 

немецкое, особенно прусское, наоборот, 
было ему ближе и роднее. 

Внешнеполитические симпатии нового 
императора, его демонстративное 

пренебрежение русскими обычаями, 
православной верой, да еще в сочетании 

с характерной для Петра 
прямолинейностью, экспансивностью, 
очень сильно вредили его репутации в 

глазах общества и гвардии.



Переворот
Екатерина во главе войск 
выступила из Петербурга, 

чтобы арестовать 
незадачливого супруга. С ней 
была значительная сила: три 
пехотных гвардейских полка, 
конногвардейцы, полк гусар и 

два полка инфантерии. 
Впрочем, опасаться 

серьезного сопротивления со 
стороны голштинцев не 

приходилось по причине их 
крайней малочисленности. 



Григорий Орлов привез из Ораниенбаума в Петергоф 
собственноручное отречение поверженного и 
униженного Петра III. Сам император был 

арестован и доставлен в поместье Ропша под надзор 
Алексея Орлова, капитана Петра Пассека и князя 

Федора Барятинского предполагалось, что пленник 
поживет там несколько дней, пока ему не 

приготовят покои в Шлиссельбурге. Но вышло так 
что Пет умирает есть две распространенные точки 

зрения на этот счет: 
•  главная - утверждает, что в Ропше было совершено 

убийство (главными убийцами традиционно 
считаются A.Г. Орлов и Ф.С. Барятинский);

• второстепенная - не исключает смерть Петра III 
из-за болезни. 

 Загадочная смерть 
Петра

Орлов, Алексей Григорьевич Один из 
руководителей 

дворцового переворота 28 июня 
1762 года, в результате которого на 

российский престол взошла 
императрица Екатерина II. Он был 

одним из заговорщиков, заставивших 
императора Петра III подписать акт 

об отречении от престола. Он же, 
согласно общераспространённой 

версии, убил свергнутого 
императора. (Однако достоверных 

подтверждений этой версии не 
существует; известное «покаянное 

письмо» из Ропши Екатерине, в 
котором А. Г. Орлов сознался в 
причастности к убийству Петра 

Фёдоровича)

Григорий Орлов



Коронация

Екатерина II (коронование, Императрица на троне в царском одеянии)

Екатерина II (коронование, парадный обед)

Екатерина II (коронование, миропомазание)



Императрица 
После смерти супруга Петра III в 

1762 году Екатерина стала 
императрицей. 

Она славилась искусством 
управлять государством и 

выбирать своих приближенных. 
В делах она принимала за 
образец Петра Великого и 

постоянно спрашивала себя: 
«Как бы поступил в таком 

случае Петр I ?» 
Екатерина царствовала 34 года. Все 

это время наполнено громкими 
победами русских и мудрыми 

распоряжениями императрицы. 
Поэтому история дала ей имя 

Великой. 



Блистая при русском дворе 
красотою и умом, 

Екатерина весь свой 
досуг употребляла на 
самообразование. Она 
много читала, изучала 
сочинения замечатель-
ных писателей и полу-
чила массу разнообраз-
ных сведений. Едва ли в 

целой России была 
женщина образованнее 

неё.

Екатерина самая 
образованная женщина своего 

времени



Екатерина была умна, 
имела сильный 
характер, волю, 

отличалась редким 
трудолюбием. 

Она вела переписку и 
встречалась с 
умнейшими 

людьми своего 
времени.



Письмо Екатерины II 
Вольтеру

2006 год. 31 мая
750 тыс. долларов за 26 писем Вольтера Екатерине II

Сумма, уплаченная за коллекцию писем, намного 
превысила предполагаемую цену в 385 тыс. долларов.



 Екатерина II у М.В. 
Ломоносова

В июне 1764 года Екатерина II посетила дом Ломоносова и в 
течение двух часов смотрела «работы мозаичного художества, 
новоизобретённые Ломоносовым физические инструменты и 
некоторые физические и химические опыты». При отъезде 

императрицы Ломоносов подал ей стихи.



Наступил век «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Он 
характеризуется распространением в высших слоях российского 
общества идей французского Просвещения — Вольтера, Дидро, 

Монтескье и Руссо. Опираясь на их идеи, Екатерина II разрушила 
церковно-патриархальный уклад и дала обществу светскую 

идеологию, под знаменем которой Россия существовала вплоть 
до революции 1917 г.

 Просвещенный 
абсолютизм

Вольтер Ш. Л. Монтескье Д. Дидро Ж.Ж. Руссо



• 1762 г. - Манифест о вольности 
дворянства 

• 1765 г. – Вольное экономическое 
общество

• 1764 г. – Указ о секуляризации 
церковных владений

• Указ о ликвидации Канцелярии 
тайных розыскных дел

• Реформа Сената (Н.И.Панин)
• 1767 г. - Созыв Уложенной 

комиссии 

«Екатерина – законодательница»

Политика 
«просвещенногоабсолютизма

»



34 года, которые назвали 
целой эпохой:

1)Укрепление державы 
« Без её дозволения в 
Европе ни одна пушечка 

выпалить не смела»
2) Население страны 

увеличилось почти 
вдвое ( с 19 до 36 млн.)

 Территория государства 
увеличилась почти на 

четверть
3)Был создан героический 

Черноморский флот

Особенности эпохи 
Екатерины



Екатерина II и Петр I
Екатерина сделала то, чего не 

мог Петр. Если он прорубил 
«окно в Европу», то Екатерина 

настежь распахнула «Двери 
на Юг». Именно тогда Черное 

море, которое с древности 
называли Русским, вновь и 
теперь уже навсегда стало 

пределом государства 
Российского.

Наше Отечество впервые 
приросло плодородными 

южными землями. 
Так страна приобрела свою 

главную
житницу.



Все помыслы 
Екатерины 

были о 
величии и 

процветании 
страны.



Медицина впервые стала 
делом государственным

В годы правления Екатерины 
II предпринимались меры, 
направленные на улучшение 

медицинской помощи 
населению. Каждый город 
был обязан иметь врачей, 
которые обслуживали бы 

уезды, устраивать госпитали и 
больницы, приюты для 
неизлечимо больных и 

сумасшедших. 

Медицина



В Москве (1763 год) и 
Петербурге (1767 год) 

были открыты 
Воспитательные дома, где 

получали образование 
дети-подкидыши. 

Она поставила знак 
равенства между 

обучением и воспитанием.
Сама императрица 

говорила:
«Корень всему злу и 
добру- воспитание»

Воспитательные дома



Уложенная комиссия – 
это собрание 

выборных депутатов 
от сословий (кроме 

крепостных крестьян) 
с целью разработки 

нового свода законов.
1767г. – созыв 

Уложенной комиссии.

Уложенная комиссия



• Разрешено ссылать 
крестьян на каторгу в 
Сибирь.

• Закрепление за 
помещиками ранее 
захваченных ими 
земель.

• Передача дворянам 
земель, отобранных у 
церкви.

• 1785г. – «Жалованная 
грамота дворянству».

«Золотой век» 
дворянства



1) дворяне 
освобождались от 
телесных наказаний, 
налога, обязательной 
службы;

2) подтверждалось право 
собственности на 
землю и крепостных 
крестьян.

Жалованная грамота 
дворянству



Никогда ещё дворянам 
не жилось так 

вольготно. Многие 
покинули Москву и 

Петербург и 
переселились в свои 
усадьбы. Наиболее 

отличившихся дворян 
из числа своих 

любимцев Екатерина 
жаловала поместьями с 
тысячами крепостных 

крестьян.

Как жили дворяне 



Крепостной полностью зависел от своего 
господина. Тот мог продать его, подарить, 

проиграть в карты, а то и обменять на 
породистую собаку. 

Крепостные крестьяне



Крестьяне не мирились со своим положением. 
Бежали на новые необжитые места – на Дон, в 

Сибирь, подняли восстание. Его возглавил казак 
Емельян Пугачёв. Но силы были неравными. 
Обученные войска разгромили восставших.



• 1775г. – губернская 
реформа: передача 
власти на местах в 
руки дворян.

• 1775г. – ликвидация 
Запорожской Сечи и 
украинской автономии.

• Установление строгой 
цензуры.

• Закрытие вольных 
типографий.

Ужесточение политики

А.Н.Радищев



Она славилась искусством управлять 
государством и выбирать себе приближённых. 

В делах она принимала за образец Петра 
Великого.



Самым многолюдным городом империи был 
Санкт-Петербург, который стал ещё красивее, 

чем прежде.



На одной из главных площадей столицы – 
Сенатской – вознёсся Медный всадник – 

памятник Петру Первому. Он стал одним из 
символов города.



Постамент памятника высечен из Гром - камня (его расколола 
молния). Это была огромная скала, которую с огромным 
трудом перевезли в Петербург. Для этого использовали 

огромные, обитые медью желоба и бронзовые шары.



В 1782 г. был открыт
 памятник Петру I 
работы Фальконе. 

Придворные льстецы 
предложили

соорудить монумент 
и в честь Екатерины. 

Ее реакция была
 недвусмысленной :«Я  не 
хочу памятника …с моего 
ведома, конечно, это не 

будет исполнено.»
Памятник ей установили 

только в 1873 г. при 
Александре II ,его 

создатель скульптор 
Микешин.



В каменные набережные оделась Нева. Строились 
каменные и чугунные мосты через реки и каналы.



В середине XVIII века на набережной  Невы возводится 
Зимний дворец для дочери Петра – императрицы 

Елизаветы. Правда пожить в нём она так и не успела. 
При Елизавете Петровне Россия стала могучей 

державой. В Петербурге жили посланники многих 
иностранных правителей.



Главная 
парадная 
лестница 

дворца называется 
Посольской. 

По этой лестнице 
входили послы 

иностранных 
государств.



Парадный подъезд называется Иорданским. 
Под Рождество напротив него во льду 
вырубалась Иорданская Купель. В день 
Рождества её освещали, а потом в неё 

окунались все желающие. 



В наши дни в  Зимнем дворце находится один 
из крупнейших в мире музеев – Эрмитаж. В нём 

хранится огромное число экспонатов: от 
глубокой древности до наших дней.





В царствование Екатерины Россия утвердилась на 
берегах Чёрного и Азовского морей. В это время ей 

пришлось вести войны с Турцией. Блестящие победы 
одержали полководец А.В.Суворов и флотоводец Ф.Ф.

Ушаков.

Внешняя политика



Оба они с уважением относились к солдатам и морякам. 
Их отличало мужество, решительность, бесстрашие. Во 

время боя они всегда находились в самом опасном 
месте, воодушевляя примером своих воинов.



1768-1774год; 1787-1791год

Войны с Турцией



Русско-турецкая война 
1768-1774 годы

1774–Кюкуч-
Кайнарджийский

Мирный 
договор 

Контрибуция Турции России в 
4,5 млн.руб.

Право на строительство
Военно-морского флота

На Чёрном море 

Независимость Крыма от 
Османской империи

Земли между устьями
Днепра и Южного Буга;
Кинбурн, Керчь,Еникале,

Кабарда, Кубань.  



Ясский мирный договор
Подтвердил 

присоединения к  
России Крыма 

и её
протекторат 
над Грузией

Бессарабия,
 Валахия,

Молдавия- 
Возвращены османам

Присоединение к 
России 

Новороссии  

Русско-турецкая война
1787-1791годы



Суворов Александр 
Васильевич 

(1730-1800) -
великий русский 

полководец.
Начал службу с низшего в 

России офицерского 
чина – капрала. Такой 
чин давался обычно 

выходцам из незнатных 
семей. Капрал 

командовал 
отделением в 10 

человек. 
Суворов Александр Васильевич 



Взятие Измаила…

Во время русско-турецких войн 2-й половины XVIII в. 
одержал ряд крупных побед, взял штурмом крепость 

Измаил (1790) 



«Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 года». В основу рисунка легли 
натурные зарисовки, сделанные художником во время боя.

Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат 
и офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. 
Турки оборонялись упорно, но Измаил был взят армией, 
уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай 

чрезвычайно редкий в истории военного искусства. 



Сдача Измаила. 
Поднесение турками А.В. Суворову ключей от крепости.

Взятие Измаила способствовало быстрому и 
успешному окончанию войны с Турцией (1791). 



А.В.Русин "Въезд А.В.Суворова в Измаил". 



В. Суриков. «Переход Суворова 
через Альпы»

Суворов разгромил 
французов в Италии и 

перешел Альпы в 1799 г. 
В 1780 г. усмирил 

восстание на Кавказе, за 
что был назначен 

губернатором Кавказа. В 
1794 г. командовал 

войсками при 
подавлении восстания 

под руководством 
Тадеуша Костюшко. 

За почти 50-летнюю 
службу Суворов не 

проиграл ни одного 
сражения! 



К концу своей 
службы Суворов 

имел самый 
высший чин – 

генералиссимус, 
который обычно 

даётся только 
главам государства. 

Этот чин Суворов 
получил в 1799 

году за одержанные 
им победы.



Полководец был 
похоронен в Нижней 

Благовещенской 
церкви Александро-
Невской лавры при 

огромном скоплении 
народа. На 

надгробной плите 
высечена краткая 
надпись: «Здесь 
лежит Суворов». 



Адмирал 
Фёдор Фёдорович Ушаков

Фёдор Фёдорович Ушаков 
(1744-1817).

 Биография Ф. Ф. Ушакова 
схожа с биографией А. В. 

Суворова: он начал службу с 
низшего в России воинского 

офицерского чина – 
капрала. Как и Суворов, в 

1799 году Ушаков получил 
высший чин флотоводца – 

адмирал за взятие крепости 
Корфу и победы на 

Средиземном море над 
французами. Выше 

оставался только чин 
генерал – адмирала, 

который давался членам 
царской семьи. 



Командуя огромными 
армиями, Ушаков и 

Суворов, начавшие путь от 
младшего командира, 
навсегда сохранили 
любовь и уважение к 
простому матросу и 

солдату, ценили и берегли 
своих людей.

И Суворов и Ушаков ввели 
новые правила ведения 

войны, что позволило им 
одерживать блестящие 

победы.



Сражение у мыса Тендра 



Сражение при Калиакрии



Святой праведный воин 
Феодор Ушаков

Решением 
Архиерейского Собора 
Русской Православной 

Церкви причислен в 
октябре 2004 года к 

лику общецерковных 
святых.

Феодор Ушаков был 
выдающимся 

государственным 
деятелем. Вся его жизнь 
была отдана России. Он 
преданно служил благу 

своего народа, 
державному 

достоинству своей 
Родины. 



Екатерина умерла 5 ноября 1796 года. 
До этого дня она не раз писала о том, 

как будет красиво и возвышенно 
умирать в окружении друзей, под звуки 

нежной музыки. Но смерть настигла ее в 
узком переходе между двумя 

комнатами. С ней случился сильнейший 
инсульт. Нескольким слугам с трудом 

удалось вытащить грузную государыню 
из коридора и положить на матрас, 
брошенный на пол. Здесь, после 
нескольких часов агонии, она и 

скончалась, не приходя в сознание. 
Завещания Екатерина не оставила.

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ II



Екатерина II 
похоронена в 

Петропавловском 
соборе в Санкт-

Петербурге. 


