
ЕКАТЕРИНА II



Портрет Екатерины II в меховой 
шапке. 



� Годы жизни - (21.04.1729 - 6.11.1796+) 
� Родители : принц Христиан-Август 

Анхальт-Цербстский, принцесса 
Иоганна-Елизавета (урожденная 
принцесса Голштейн-Готторпская); 

� Дети : Петр III Федорович (1728-1762х) 
=> 

� Павел I (1754-1801х); 
� Анна (1757-1759+); 



Екатерина II. Неизвестный художник (круга 
Рослина-Рокотова). XVIII в. 

� Екатерина II (1729, г. Штеттин - 
1796, Царское Село) - росс. 
императрица в 1762-1796. 
Происходила из мелкого 
северогерманского княжеского 
рода. Урожденная Софья 
Августа Фредерика Анхальт-
Цербстская. Получила 
домашнее образование. Умная 
и честолюбивая, она 
воспитывалась в строгости, и 
природная ее гордость всячески 
подавлялась. В 1744 Екатерина 
II приехала в Россию по 
приглашению Елизаветы 
Петровны. Приняв православие 
и получив имя Екатерины 
Алексеевны, в 1745 вступила в 
брак с вел. князем Петром 
Федоровичем (Петром 
Ульрихом), впоследствии 
Петром III. 



Основные моменты жизни 
� Русская императрица (1762-1796); 

� С 1744 года — в России. С 1745г. жена великого князя Петра 
Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с 
престола (1762г.), опираясь на гвардию (Г.Г. и А.Г. Орловых и 
др.). 

� Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель 
(1763-64), упразднила гетманство на Украине (1764). 
Возглавляла Уложенную комиссию 1767-1769 годов.
При ней произошла Крестьянская война 1773-1775 годов. 
Издала Учреждение для управления губернией 1775, 
Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту 
городам 1785.

� При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-1774, 
1787-1791 годов Россия окончательно закрепилась на Черном 
море, были присоединены Сев. Причерноморье, Крым, 
Прикубанье. Приняла под российское подданство Восточную 
Грузию (1783).



� Екатерина росла в скромной обстановке - иной 
не мог себе позволить прусский генерал из 
мелких немецких князей. Она росла резвой, 
шаловливой и даже бедовой девочкой, любила 
попроказничать, щегольнуть своей отвагой 
перед мальчишками, с которыми запросто 
играла на штетинских улицах. 

� Родители не отягощали ее особыми заботами. 
Отец ее был усердный служака, а мать, 
Иоанна-Елизавета, - неуживчивая и 
непоседливая женщина, часто находилась в 
отъезде. Екатерина сама потом признавалась, 
что за всякий промах приучена была ждать 
материнских пощечин. 



� Казалось, маленькой принцессе нечего было 
ожидать от судьбы. Между тем честолюбивые 
мечты пробудились в ней очень рано. Позже она 
писала, что уже в семь лет мечтала о короне, а 
когда ее троюродный брат принц Петр 
гольштинский был объявлен в 1742 году 
наследником русского престола, она "во глубине 
души предназначила себя ему", потому что 
считала эту партию самой значительной из всех 
возможных. Между тем сразу по приезде 
племянника в Петербург Елизавета стала 
устраивать его женитьбу. 

� Но прошел еще целый год, прежде чем судьба ее 
определилась окончательно. За это время в 
Петербурге рассмотрели несколько политических 
комбинаций и в конце концов остановились на 
цербстской принцессе. Детская мечта Екатерины 
осуществилась. 



Воспитание и образование 
� Екатерина получила домашнее образование: 

обучалась немецкому и французскому языкам, 
танцам, музыке, основам истории, географии, 
богословия. Уже в детстве проявился ее 
независимый характер, любознательность, 
настойчивость и вместе с тем склонность к живым, 
подвижным играм. 

� В 1744 Екатерина с матерью была вызвана в Россию 
императрицей Елизаветой Петровной, крещена по 
православному обычаю под именем Екатерины 
Алексеевны и наречена невестой великого князя 
Петра Федоровича (будущий император Петр III), с 
которым обвенчалась в 1745. 



Жизнь в России 
до вступления на престол 

� Екатерина поставила себе цель завоевать 
расположение императрицы, своего мужа и 
русского народа. Однако ее личная жизнь 
складывалась неудачно:

�  Петр был инфантилен, поэтому в течение 
первых лет брака между ними не 
существовало супружеских отношений. Отдав 
дань веселой жизни двора, Екатерина 
обратилась к чтению французских 
просветителей и трудам по истории, 
юриспруденции и экономике. Эти книги 
сформировали ее мировоззрение. 



� После свадьбы для 16-летней Екатерины 
началась продолжительная школа испытаний. 
Серо и черство началась ее семейная жизнь. 
"Я очень хорошо видела, - писала она позже, - 
что великий князь вовсе не любит меня. Через 
две недели после свадьбы он опять признался 
мне в своей страсти к девице Карр, 
императрициной фрейлине. Графу Дивиеру, 
своему камергеру, он сказал, что между этой 
девушкой и мною не может быть никакого 
сравнения. Дивиер был противного мнения, он 
на него рассердился за это. Эта сцена 
происходила почти в моем присутствии, и я 
видела, как он дулся на Дивиера. 



� Страстная и горячая от природы Екатерина 
пристрастилась к охоте и верховой езде. Позже она 
так описала свой образ жизни в Ораниенбауме: "По 
утрам я вставала в три часа и без прислуги с ног до 
головы одевалась в мужское платье. Мой старый 
егерь дожидался меня, чтобы идти на морской берег 
к рыбачьей лодке. Пешком с ружьем на плече, мы 
пробирались садом и, взяв с собой легавую собаку, 
садились в лодку, которою правил рыбак. Я стреляла 
уток в тростнике по берегу моря. Часто мы огибали 
канал, и иногда сильный ветер уносил нашу лодку в 
открытое море". 

� Но верховая езда нравилась ей больше, чем охота. 
"Я страстно любила верховую езду, - писала она, - и 
чем больше было в .ней опасности, тем она была 
милее мне. Случалось иногда, что я до тринадцати 
раз в день садилась на лошадь".





� Царствование Екатерины II было 
особенно блестящим. Как и имп. 
Елизавета Петровна, она окружила 
себя исключительными выдающимися 
русскими людьми. Несмотря на вполне 
западническую теорию абсолютизма, 
которым отличается правление 
Екатерины II, она пишет в своем 
“Наказе”: “Мы думаем и за Славу себе 
вменяем сказать, что мы сотворены для 
нашего народа, а не он для нас”. 



� Обладая огромным умом и большим 
тактом, Екатерина Великая, с одной 
стороны, благоволила французским 
энциклопедистам и философам, 
поддерживала с ними переписку, сама 
возглавляла это направление мысли в 
России,

�  но одновременно сказала однажды 
Дидро, что “бумага все терпит, а ей, 
несчастной Императрице, приходится 
иметь дело с людьми, которые бывают 
чрезвычайно чувствительны”. 





Вступление на престол 
� В течение шести месяцев правления Петра III отношения 

Екатерины с мужем (который открыто появлялся в обществе 
любовницы Е.Р. Воронцовой) продолжали ухудшаться, став 
явно враждебными. 

� Возникла угроза ее ареста и возможной высылки. Екатерина 
тщательно готовила заговор, опираясь на поддержку братьев 
Орловых, Н.И. Панина, К.Г. Разумовского, Е.Р. Дашковой и 
др.

� В ночь на 28 июня 1762, когда император находился в 
Ораниенбауме, Екатерина тайно прибыла в Петербург и в 
казармах Измайловского полка была провозглашена 
самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим 
присоединились солдаты других полков. 



� . Весть о восшествии Екатерины на 
престол быстро разнеслась по городу и 
была с восторгом встречена 
петербуржцами. Для предупреждения 
действий свергнутого императора были 
посланы гонцы в армию и в Кронштадт. 

� Между тем Петр, узнав о происшедшем, 
стал посылать к Екатерине предложения о 
переговорах, которые были отвергнуты.

�  Сама императрица во главе гвардейских 
полков выступила в Петербург и по дороге 
получила письменное отречение Петра от 
престола



Характер и образ правления 



� Екатерина II была тонким психологом и прекрасным 
знатоком людей, она умело подбирала себе 
помощников, не боясь людей ярких и талантливых. 

� Именно поэтому екатерининское время отмечено 
появлением целой плеяды выдающихся 
государственных деятелей, полководцев, писателей, 
художников, музыкантов. 

� За все время царствования Екатерины практически не 
было шумных отставок, никто из вельмож не 
подвергался опале, не был сослан и тем более 
казнен.

�  Поэтому сложилось представление об 
екатерининском царствовании как "золотом веке" 
русского дворянства. Вместе с тем Екатерина была 
очень тщеславна и более всего на свете дорожила 
своей властью. 



Отношение к религии и 
крестьянскому вопросу 

� Екатерина отличалась показной 
набожностью, считала себя главой и 
защитницей Русской православной церкви и 
умело использовала религию в своих 
политических интересах. Вера ее, по-
видимому, была не слишком глубока. В духе 
времени она проповедовала веротерпимость. 
При ней было прекращено преследование 
старообрядцев, строились католические и 
протестанские церкви, мечети, однако по-
прежнему переход из православия в иную 
веру жестоко наказывался. 



� Екатерина была убежденной противницей 
крепостного права, считая его антигуманным и 
противным самой природе человека. В ее бумагах 
сохранилось немало резких высказываний по этому 
поводу, а также рассуждений о различных вариантах 
ликвидации крепостничества. 

� Однако сделать что-либо конкретное в этой области 
она не решалась из-за вполне обоснованной боязни 
дворянского бунта и очередного переворота.

�  Вместе с тем Екатерина была убеждена в духовной 
неразвитости русских крестьян и потому в опасности 
предоставления им свободы, считая, что жизнь 
крестьян у заботливых помещиков достаточно 
благополучна 



Внутренняя политика



� Екатерина вступила на престол, имея вполне 
определенную политическую программу, основанную, с 
одной стороны, на идеях Просвещения и, с другой, 
учитывавшую особенности исторического развития 
России.

�  Важнейшими принципами осуществления этой программы 
были постепенность, последовательность, учет 
общественных настроений.

�  В первые годы своего царствования Екатерина 
осуществила реформу Сената (1763), сделавшую работу 
этого учреждения более эффективной; провела 
секуляризацию церковных земель (1764), значительно 
пополнившую государственную казну и облегчившую 
положение миллиона крестьян; ликвидировала гетманство 
на Украине, что соответствовало ее представлениям о 
необходимости унификации управления на всей 
территории империи; пригласила в Россию немецких 
колонистов для освоения Поволжья и Причерноморья.

�  В эти же годы был основан ряд новых учебных заведений, 
в том числе первые в России учебные заведения для 
женщин (Смольный институт, Екатерининское училище).



� После окончания русско-турецкой войны 1768-74 и 
подавления восстания под предводительством Е.И. 
Пугачева начался новый этап екатерининских 
реформ, когда императрица уже сама разрабатывала 
важнейшие законодательные акты.

�  В 1775 был издан манифест, дозволявший 
свободное заведение любых промышленных 
предприятий. В том же году была осуществлена 
губернская реформа, которой введено новое 
административно-территориальное деление страны, 
сохранившееся вплоть до Октябрьской революции 
1917. 

� В 1780-х гг. была продолжена и реформа 
образования: создана сеть городских школьных 
учреждений, основанных на классно-урочной 
системе. В последние годы жизни Екатерина 
продолжала разрабатывать планы серьезных 
преобразований. 



Внешняя политика 

� Вслед за Петром I 
Екатерина считала, 
что Россия должна 
занимать активную 
позицию на мировой 
арене, вести 
наступательную (и в 
определенной мере 
агрессивную) 
политику. 



� Русско-турецкая война 1768-1774 годов была 
в целом успешной для России 

� В войне Англии с ее северо-американскими 
колониями Россия формально заняла 
нейтральную позицию и Екатерина отказала 
английскому королю помочь Великобритании 
войсками. 

� В последующие годы происходило укрепление 
российских позиций в Крыму и на Кавказе, 
завершившееся в 1782 включением Крыма в 
состав Российской империи 



Личная жизнь 
� Время Екатерины II — это 

расцвет фаворитизма, 
характерного для европейской 
жизни второй половины 18 в.

�  Расставшись в начале 1770-х 
гг. с Г.Г. Орловым, в 
последующие годы 
императрица сменила целый 
ряд фаворитов. К участию в 
решении политических 
вопросов они, как правило, не 
допускались. 

� Лишь двое из известных ее 
любовников — Г.А. Потемкин 
и П.В. Завадовский — стали 
крупными государственными 
деятелями 



� Екатерина вовсе не была ветреной или 
развратной. Многие связи ее длились годами, и 
хотя императрица далеко не равнодушна была 
к чувственным удовольствиям, духовное 
общение с близким мужчиной оставалось для 
нее тоже очень важным. 

� Но правда и то, что Екатерина после Орловых 
никогда не насиловала свое сердце. 

� Если фаворит переставал ее интересовать, она 
давала отставку без всяких церемоний. 



� Всю свою жизнь Екатерина искала 
мужчину, который был бы ее достоин, 
разделял бы ее увлечения, взгляды и т. д. 

� Но найти такого человека ей, по-видимому, 
так и не удалось. 

� Впрочем, существует предположение, что 
она тайно обвенчалась с Потемкиным, с 
которым сохраняла дружеские отношения 
вплоть до его смерти. 

� Всевозможные слухи об оргиях при дворе, 
склонности Екатерины к нимфомании и т. 
п. — не более, чем беспочвенный миф. 



Екатерина и Пугачев 
�           С октября 

1773 взяла на себя 
верховное 
руководство 
подавлением 
Пугачевского 
восстания, действуя 
через аппарат 
Военной коллегии и 
ее президента З.Г.
Чернышева, 



� Пугачевское восстание вскрыло серьезные недостатки 
существующего областного управления: во-первых, 
прежние губернии представляли слишком обширные 
административные округа, во-вторых, эти округа были 
снабжены слишком недостаточным количеством 
учреждений со скудным личным составом, в-третьих, в 
этом управлении смешивались различные ведомства: 
одно и то же ведомство ведало и административными 
делами, и финансами, и судом уголовным и 
гражданским. 

� С целью устранить эти недостатки в 1775 году 
Екатерина начала губернскую реформу. Прежде всего 
она ввела новое областное деление: вместо 20 
обширных губерний, на которые делилась тогда 
Россия, теперь вся империя была разделена на 50 
губерний. 



�     Деятельность Екатерины II отображена Пушкиным в "Истории 
Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи 

� в беловом тексте и черновиках "Замечаний о бунте" 
� (в дорожной записной книжке 
�  записи преданий со слов И.И.Дмитриева,
�  критическом отзыве о рецензии В.Б.Броневского на "Историю 

Пугачевского бунта" .
�  Сведения о ней содержатся также в использованных Пушкиным 

источниках: "Летописи" П.И.Рычкова и ее конспекте ,
�  заготовках архивных документов ,
�  письме капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 ,
�  записках Н.З.Повало-Швейковского 
�  Императрица упоминается в источниках, оказавшихся в руках 

Пушкина после выхода в свет "Истории Пугачевского бунта": 
� записках И.И.Осипова , И.С.Полянского , М.Н.Пекарского ,
�  в писарских копиях следственных дел о побеге Пугачева из 

казанского острога в мае 1772 , о пугачевском полковнике Ф.Д.
Минееве  и саранском архимандрите Александре . 



ЕКАТЕРИНОДАР
� Основан в 1793 (по другим данным в 1792) 

черноморскими (бывшими запорожскими) казаками, 
переселёнными на Кубань после присоединения 
Западного Предкавказья к России. 

� Крепость под названием Екатеринодар была 
построена в 1794, являлась центром Черноморского 
казачьего войска. Военные события в пограничной 
полосе сдерживали развитие Екатеринодара. 

� Название Екатеринодар в честь императрицы 
Екатерины II (1729-96). Элемент -дар в этом названии 
употреблён в его прямом значении: город возник на 
земле, которая в 1792 г. была пожалована 
Екатериной Черноморскому казачьему войску, т.е. 
название в целом означало "дар Екатерины". 



� Русско-турецкая война 1787—1792 оказалась 
решающей победой для России, вклад казаков был 
существенный. В результате Ясского Мира Россия 
территориально укрепила свое влияние на Южных 
границах. Новый приоритет был основанием 
выигранной казаками земли и нужда казаков 
оканчательно отпала.

� В 1784 году в состав России вошла Кубань, 
незаселенная плодородная степная земля, которая 
была стратегически важна для расширения России 
на Кавказ, но уязвимая из-за присутствия черкесов. 
В 1792 году Екатерина II предложила казачьему 
войсковому атаману Антону Головатому 
переселить свое казачье войско, (переименованное в 
Черноморское казачье войско в 1791 г.), на новый 
рубеж.



� В 1793 г. недалеко от берега Кубани, где протекал ее 
приток Карасун, в районе нынешней краевой 
клинической больницы, казаки построили небольшую 
крепость.

�  Спустя год рядом с укреплением стал строиться 
город Екатеринодар - административный центр 
войска черноморских казаков. Тогда в городе 
имелось 9 домов, 75 хат, построенных "на верси" (на 
земле) и 154 землинки. Среди населения 
насчитывалось 

� 53 казачьих старшины и офицера, 27 "делающих 
шевство" (сапожников), 19 "делающих кравство" 
(портных), 5 ткачей, 11 плотников, 7 кузнецов". 

� , 36 пекарей, 1 золотарь, 2 иконописца, 2 музыканта, 
71 "производящих хлебопашество" и 22 
"промышляющих разно
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ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ 2 В 
КРАСНОДАРЕ


