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■ 1) Познакомить с политикой Екатерины 2
■ 2) Развивать память, мышление, речь.
■ 3) Учить оценивать других людей , через категории гуманности, 

непредвзятости.

                          План
■ 1 Происхождение и воспитание
■ 2 Вступление на престол
■ 3 Характер и образ правления
■ 4 Отношения к религии
■ 5 Внутренняя и внешняя политика
■ 6 Результаты



■ Екатерина, дочь находившегося на прусской службе принца 
Христиана-Августа Анхальт-Цербстского и принцессы Иоганны-

Елизаветы (урожденной принцессы Голштейн-Готторпской), 
состояла в родстве с королевскими домами Швеции, Пруссии и 

Англии. Она 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.



■ 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. Екатерина стала последовательной 
сторонницей идей Просвещения. Она также интересовалась 
историей, традициями и обычаями России. Ухудшение 
отношений с мужем привело к тому, что она стала опасаться 
за свою судьбу в случае его прихода власти и принялась 
вербовать себе сторонников при дворе. Показное 
благочестие Екатерины, ее рассудительность, искренняя 
любовь к России — все это резко контрастировало с 
поведением Петра и позволило ей завоевать авторитет как 
среди великосветского столичного общества, так и в целом 
населения Петербурга.



■ В течение шести месяцев правления Петра III отношения 
Екатерины с мужем продолжали ухудшаться. 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. В общении с подданными Екатерина 
была, как правило, сдержанна, терпелива, тактична. Она была 
прекрасным собеседником, умела внимательно выслушать 
каждого. По ее собственному признанию, она не обладала 
творческим умом, но хорошо улавливала всякую дельную мысль 
и использовала ее в своих целях. 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. Ради ее сохранения она готова пойти 
на любые компромиссы в ущерб своим убеждениям.



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). В 1767 она 
объявила о созыве Комиссии для сочинения нового уложения, 
состоящей из выборных депутатов от всех социальных групп 
русского общества, за исключением крепостных крестьян. 
Екатерина написала для Комиссии «Наказ», являвшийся по 
сути либеральной программой ее царствования. Призывы 
Екатерины не были, однако, поняты депутатами Комиссии, 
которые вели споры по мелким вопросам. В ходе их 
дискуссий обнаружились глубокие противоречия между 
отдельными социальными группами, низкий уровень 
политической культуры и откровенный консерватизм 
большинства членов Комиссии.  Сама Екатерина оценила 
опыт Комиссии как важный урок, познакомивший ее с 
настроениями разных слоев населения страны.



■ После окончания русско-турецкой войны 1768-74 г.г. и 
подавления восстания под предводительством Е. И. Пугачева 
начался новый этап екатерининских реформ, когда императрица 
уже сама разрабатывала важнейшие законодательные акты. В 
1775 г. 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 г.. В 
1785 г. Екатерина издала свои важнейшие законодательные акты 
— жалованные грамоты дворянству и городам. Была 
подготовлена также третья грамота — государственным 
крестьянам, но политические обстоятельства не позволили 
ввести ее в действие. Основное значение грамот было связано с 
реализацией важнейшей из целей екатерининских реформ — 
созданием в России полноценных сословий западноевропейского 
типа. 



■ Для русского дворянства грамота означала юридическое 
закрепление почти всех имевшихся у него прав и 
привилегий. В 1780-х г.г. 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. На 1797 
г. была намечена радикальная реформа центрального 
управления, введение законодательства о порядке 
наследования престола, создание высшей судебной 
инстанции, основанной на выборном представительстве от 
трех сословий. Однако завершить свою программу реформ 
Екатерина не успела. В целом екатерининские реформы 
явились прямым продолжением преобразований Петра I.

■  Жалованная грамота дворянству, 21 апреля 1785 г.



Внешняя политика
■ Вслед за Петром I Екатерина считала, что Россия должна занимать 

активную позицию на мировой арене, вести наступательную политику.

■ Борьба за выход                                       Разделы Речи Посполитой
■ В Чёрное море 

■                                   Борьба против революционной Франции

■                  Поддержание равновесия сил в Европе



■ Внешняя политика Екатерины Великой привела к значительному росту 
территории России.

■ В её состав вошли Правобережная Украина и Белоруссия, южная 
Прибалтика, Северное Причерноморье, множество новых территорий 
на Дальнем Востоке и в Северной Америке.

■ Русской императрице присягали жители греческих островов и 
Северного Кавказа.

■ Население России увеличилось с 22 миллионов до 36 миллионов 
человек.

■ Русский флот бороздил теперь просторы не только прибрежных морей, 
но и Средиземного моря, Тихого и Атлантического океанов, 
поддерживая силой своих орудий внешнюю политику России в Европе, 
Азии и Америке.



Итоги 
■ Долгое царствование Екатерины было насыщено реформами и внешне 

политическими событиями, которые сделали страну самым 
могущественным государством в Европе.

■ Не случайно уже современники, особенно из дворянской среды, 
называли это время « золотым веком»

■ Большую роль в этом сыграла личность самой императрицы.

Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763-64), 
упразднила гетманство на Украине (1764). Возглавляла Уложенную комиссию 
1767-69. Издала Учреждение для управления губернией 1775, Жалованную 
грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту городам 1785. При Екатерине II в 
результате русско-турецких войн 1768-74, 1787-91 Россия окончательно 
закрепилась на Черном м., были присоединены Сев. Причерноморье, Крым, 
Прикубанье. Приняла под российское подданство Вост. Грузию (1783). В период 
правления Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 
1795).


