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Вопросы по теме
1.Настоящее имя Екатерины II?

2.В каком году Екатерина II была 
приглашена в Россию?

3.С кем ,в возрасте 16 лет, обвенчалась 
Екатерина?

4. Когда произошла коронация Екатерины  
II?

5. Можно ли считать Екатерину II 
продолжателем дела Петра I



Ответы на вопросы по теме
1. София Фредерика Августа.
2.     В 1744 году.
3.      1 сентября 1745 года, она обвенчалась со своим 

троюродным братом Петром Фёдоровичем.
4.     13 сентября 1762 года в Москве произошла коронация 

Екатерины Алексеевны.
5.     Пожалуй, да. И дело даже не в экономическом росте, а в 

той политике, которую начал Пётр и которую 
продолжила Екатерина, - политика укрепления 
абсолютизма царской власти и укрепления позиций 
России как европейской державы (войны с Турцией за 
выход к Чёрному морю - это прямое продолжение войн 
Петра за выход к Балтийскому морю; сюда же относится 
всемерное поощрение иммиграции европейских 
специалистов в Россию).



Теоретический монолог



Происхождение

• Родилась София Фредерика Августа Ангальт-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.

• Отец, Христиан Август Ангальт-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 и вступил в 1751 году под 
именем Адольфа-Фредрика.



Детство, образование, воспитание

• Семья герцога Цербстского была небогатой, 
Екатерина получила домашнее образование. 
Обучалась английскому и французскому 
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 .



• В 1744 году, российской императрицей Елизаветой Петровной, вместе с 
матерью была приглашена в Россию для последующего сочетания браком с 
наследником престола великим князем Петром Фёдоровичем, будущим 
императором Петром III и её троюродным братом. Впервые она увидела 
своего будущего мужа в 1739 году в Эйтинском замке. 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). 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,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 
перехватить письма княгини Цербстской 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.



Брак с наследником 
российского престола

• 21 августа (1 сентября) 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте 
Екатерина была обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому 
исполнилось 17 лет и который являлся ей троюродным братом. Первые 
годы совместной жизни Пётр совершенно не интересовался женой, и 
супружеских отношений между ними не существовало. Об этом 
Екатерина позже напишет:

• 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.



• Екатерина продолжает заниматься самообразованием. 
Она читает книги по истории, философии, 
юриспруденции, сочинения Вольтера, Монтескье, Тацита, 
Бейля, большое количество другой литературы. 
Основным развлечением для неё стала охота, верховая 
езда, танцы и маскарады. Отсутствие супружеских 
отношений с великим князем способствовало появлению 
у Екатерины любовников. Между тем, императрица 
Елизавета высказывала недовольство отсутствием детей 
у супругов.

• Наконец, после двух неудачных беременностей, 20 
сентября (1 октября) 1754 года Екатерина родила сына, 
которого у неё сразу забрали по воле царствовавшей 
императрицы Елизаветы Петровны, называют его Павлом 
(будущий император Павел I) и лишают возможности 
воспитывать, позволяя только изредка видеть. Ряд 
источников утверждает, что истинным отцом Павла был 
любовник Екатерины С. В. Салтыков (прямого 
утверждения об этом в «Записках» Екатерины II нет, но 
они нередко так интерпретируются). Другие — что такие 
слухи лишены оснований, и что Петру была сделана 
операция, устранившая дефект, делавший невозможным 
зачатие. Вопрос об отцовстве вызывал интерес и у 
общества.



• После рождения Павла отношения с Петром и 
Елизаветой Петровной окончательно 
испортились. Пётр звал свою супругу «запасной 
мадам» и открыто заводил любовниц, впрочем, 
не препятствуя делать это и Екатерине, у 
которой в этот период, благодаря стараниям 
английского посла сэра Чарлза Хенбюри 
Уильямса, возникла связь с Станиславом 
Понятовским — будущим королём Польши. 9 
(20) декабря 1758 года Екатерина родила дочь 
Анну, что вызвало сильное недовольство 
Петра, произнёсшего при известии о новой 
беременности: «Бог знает, почему моя жена 
опять забеременела! Я совсем не уверен, от 
меня ли этот ребёнок и должен ли я его 
принимать на свой счёт».



• Английский посол Уильямс в этот период являлся близким 
другом и доверенным лицом Екатерины. Он неоднократно 
предоставлял ей значительные суммы в виде займов или 
субсидий: только в 1750 г. ей было передано 50 000 рублей, о чём 
имеются две её расписки; а в ноябре 1756 г. ей было передано 44 
000 руб.. Взамен он получал от неё различную 
конфиденциальную информацию — в устной форме и 
посредством писем, которые она довольно регулярно писала ему 
как бы от имени мужчины (в целях конспирации) . В частности, в 
конце 1756 г., после начала Семилетней войны с Пруссией 
(союзницей которой являлась Англия), Уильямс, как следует из 
его собственных депеш, получил от Екатерины важную 
информацию о состоянии воюющей русской армии и о плане 
русского наступления, которая была им передана в Лондон, а 
также в Берлин прусскому королю Фридриху II.После отъезда 
Уильямса она получала деньги и от его преемника Кейта. Частое 
обращение Екатерины за деньгами к англичанам историки 
объясняют её расточительностью, из-за которой её расходы 
намного превышали те суммы, которые были отпущены на её 
содержание из казны. В одном из своих писем Уильямсу она 
обещала, в знак благодарности, «привести Россию к 
дружественному союзу с Англией, оказывать ей всюду 
содействие и предпочтение, необходимое для блага всей Европы 
и особенно России, перед их общим врагом, Францией, величие 
которой составляет позор для России. Я научусь практиковать 
эти чувства, на них обосную свою славу и докажу королю, 
вашему государю, прочность этих моих чувств».



• Уже начиная с 1756 г., и особенно в период болезни 
Елизаветы Петровны, Екатерина вынашивала план 
устранения с престола будущего императора (своего 
супруга) путем заговора, о чём неоднократно писала 
Уильямсу.В этих целях Екатерина, по словам историка 
В. О. Ключевского, «выпросила взаймы на подарки и 
подкупы 10 тысяч фунтов стерлингов у английского 
короля, обязавшись честным словом действовать в общих 
англо-русских интересах, стала помышлять о 
привлечении гвардии к делу в случае смерти Елизаветы, 
вступила в тайное соглашение об этом с гетманом К.
Разумовским, командиром одного из гвардейских полков». 
В этот план дворцового переворота был посвящен и 
канцлер Бестужев, который обещал Екатерине 
содействие.

• В начале 1758 г. императрица Елизавета Петровна 
заподозрила в измене главнокомандующего русской 
армией Апраксина, с которым Екатерина находилась в 
дружеских отношениях, а также самого канцлера 
Бестужева. Оба были арестованы, подверглись дознанию 
и наказанию; однако Бестужев успел до ареста 
уничтожить всю свою переписку с Екатериной, что спасло 
её от преследования и опалы. В это же время был отозван 
в Англию Уильямс. Таким образом, её прежние фавориты 
были удалены, но начал формироваться круг новых: 
Григорий Орлов и Да́шкова.



• Смерть Елизаветы Петровны (25 декабря 1761 (5 
января 1762)) и восшествие на престол Петра 
Фёдоровича под именем Петра III ещё больше 
отдалили супругов. Пётр III стал открыто жить с 
любовницей Елизаветой Воронцовой, поселив жену 
в другом конце Зимнего дворца. Когда Екатерина 
забеременела от Орлова, это уже нельзя было 
объяснить случайным зачатием от мужа, так как 
общение супругов прекратилось к тому времени 
совершенно. Беременность свою Екатерина 
скрывала, а когда пришло время рожать, её 
преданный камердинер Василий Григорьевич 
Шкурин поджёг свой дом. Любитель подобных 
зрелищ Пётр с двором ушли из дворца посмотреть 
на пожар; в это время Екатерина благополучно 
родила. Так появился на свет Алексей Бобринский, 
которому его брат Павел I впоследствии присвоил 
графский титул.



Переворот 28 июня 1762 года
• Вступив на трон, Пётр III осуществил ряд действий, 
вызвавших отрицательное отношение к нему 
офицерского корпуса. Так, он заключил невыгодный для 
России договор с Пруссией, в то время как Россия 
одержала ряд побед над ней в ходе Семилетней войны, и 
вернул ей захваченные русскими земли. Одновременно 
он намерился в союзе с Пруссией выступить против 
Дании (союзницы России), с целью вернуть отнятый ею у 
Гольштейна Шлезвиг, причём сам намеревался выступить 
в поход во главе гвардии. Пётр объявил о секвестре 
имущества Русской церкви, отмене монастырского 
землевладения и делился с окружающими планами о 
реформе церковных обрядов. Сторонники переворота 
обвиняли Петра III также в невежестве, слабоумии, 
нелюбви к России, полной неспособности к правлению. На 
его фоне выгодно смотрелась Екатерина — умная, 
начитанная, благочестивая и доброжелательная супруга, 
подвергающаяся преследованиям мужа.



• После того, как отношения с мужем окончательно испортились и 
усилилось недовольство императором со стороны гвардии, Екатерина 
решилась участвовать в перевороте. Её соратники, основными из которых 
были братья Орловы, вахмистр Потёмкин и адъютант Фёдор Хитрово, 
занялись агитацией в гвардейских частях и склонили их на свою сторону. 
Непосредственной причиной начала переворота стали слухи об аресте 
Екатерины и раскрытие и арест одного из участников заговора — поручика 
Пассека.

• Судя по всему, и здесь не обошлось без иностранного участия. Как пишут 
А. Труайя и К. Валишевский, планируя свержение Петра III, Екатерина 
обратилась за деньгами к французам и англичанам, намекнув им на то, 
что собиралась осуществить. Французы с недоверием отнеслись к её 
просьбе одолжить 60 тыс. руб., не поверив в серьёзность её плана, но от 
англичан она получила 100 тысяч рублей, что в последующем, возможно, 
повлияло на её отношение к Англии и Франции.

• Ранним утром 28 июня (9 июля) 1762 года, пока Пётр III находился в 
Ораниенбауме, Екатерина в сопровождении Алексея и Григория Орловых 
приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность 
гвардейские части. Пётр III, видя безнадёжность сопротивления, на 
следующий день отрёкся от престола, был взят под стражу и погиб при 
невыясненных обстоятельствах. В своём письме однажды Екатерина 
указала, что перед смертью Пётр мучился геморроидальной коликой. 
После же смерти (хотя факты свидетельствуют, что ещё до смерти — см. 
далее) Екатерина приказала сделать вскрытие, дабы рассеять 
подозрения об отравлении. Вскрытие показало (со слов Екатерины), что 
желудок абсолютно чист, что исключает присутствие яда.



• Вместе с тем, как пишет историк Н. И. Павленко, 
«Насильственная смерть императора неопровержимо 
подтверждается абсолютно надёжными источниками» — 
письмами Орлова Екатерине и рядом других фактов. Есть 
и факты, указывающие на то, что она знала о 
готовящемся убийстве Петра III. Так, уже 4 июля, за 2 дня 
до смерти императора во дворце в Ропше, Екатерина 
отправила к нему врача Паульсена, и как пишет Павленко, 
«показателен факт, что Паульсен был отправлен в Ропшу 
не с лекарствами, а с хирургическими инструментами для 
вскрытия тела».

• После отречения мужа Екатерина Алексеевна вступила 
на престол как царствующая императрица с именем 
Екатерины II, издав манифест, в котором основанием для 
смещения Петра указывались попытка изменить 
государственную религию и мир с Пруссией. Для 
обоснования собственных прав на престол (а не 
наследника Павла) Екатерина ссылалась на «желание 
всех Наших верноподданных явное и нелицемерное». 22 
сентября (3 октября) 1762 года она была коронована в 
Москве. Как охарактеризовал её воцарение 
В. О. Ключевский, «Екатерина совершила двойной захват: 
отняла власть у мужа и не передала её сыну, 
естественному наследнику отца».



 
Правление Екатерины II: общие 

сведения
• В своих мемуарах Екатерина так характеризовала состояние России в 

начале своего царствования:
• 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. (что, естественно, не было 
предусмотрено бюджетом). 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.

• Императрица так сформулировала задачи, стоящие 
перед российским монархом:

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 (губернская) 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 (на неё приходилось 
20 % населения Европы). Екатерина II образовала 29 новых 
губерний и построила около 144 городов. Как писал Ключевский:

• Армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. 
состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. 
считал в своём составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов и 
300 гребных судов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. 
поднялась до 69 млн, то есть увеличилась более чем вчетверо, 
успехи внешней торговли: балтийской — в увеличении ввоза и 
вывоза, с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериной и 
созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1 млн. 900 тыс. руб. в 1796 г., 
рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 
года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 
предшествовавших года её выпущено было только на 97 млн".



• Вместе с тем, рост населения в значительной мере был результатом 
присоединения к России иностранных государств и территорий (на 
которых проживало почти 7 миллионов человек), 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 (некоторые 
вообще существовали лишь на бумаге, о чём есть свидетельства 
современников). 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 (Тирасполь, Григориополь и др.), более, чем 
в 2 раза увеличилась выплавка чугуна (по которому Россия вышла на 1 
место в мире), возросло число парусно-полотняных мануфактур. Всего к 
концу XVIII в. в стране насчитывалось 1200 крупных предприятий (в 1767 г. 
их было 663). 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. В то время как на Западе во второй 
половине XVIII в. происходила Промышленная революция, русская 
промышленность оставалась «патриархальной» и крепостнической, что 
обусловило её отставание от западной. Наконец, в 1770-1780-е гг. 
разразился острый социальный и экономический кризис, следствием 
которого стал и кризис финансовый. 



Внутренняя политика
• 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 проводила 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.



Императорский совет и 
преобразование Сената

• Вскоре после переворота государственный деятель Н. И. Панин 
предложил создать Императорский совет: 6 или 8 высших 
сановников правят совместно с монархом (как кондиции 1730 г.). 
Екатерина отвергла этот проект.

• По другому проекту Панина был преобразован Сенат — 15 дек. 
1763 г. Он был разделён на 6 департаментов, возглавляемых 
обер-прокурорами, во главе становился генерал-прокурор. 
Каждый департамент имел определённые полномочия. Общие 
полномочия Сената были сокращены, в частности, он лишился 
законодательной инициативы и стал органом контроля за 
деятельностью государственного аппарата и высшей судебной 
инстанцией. Центр законотворческой деятельности 
переместился непосредственно к Екатерине и её кабинету со 
статс-секретарями.

• Он был разделен на шесть департаментов: первый 
(возглавляемый самим генерал-прокурором) ведал 
государственными и политическими делами в Санкт-Петербурге, 
второй — судебными в Санкт-Петербурге, третий — транспортом, 
медициной, науками, образованием, искусством, четвёртый — 
военно-сухопутными и военно-морскими делами, пятый — 
государственными и политическими в Москве и шестой — 
московский судебный департамент.



 
Административное деление

• При Екатерине территория империи была поделена 
на губернии, многие из которых в практически 
неизменном виде сохранились до Октябрьской 
революции. Территория Эстляндии и Лифляндии в 
результате проведения областной реформы в 
1782—1783 гг. была разделена на две губернии — 
Рижскую и Ревельскую — с учреждениями, уже 
существовавшими в прочих губерниях России. 
Также был ликвидирован особый прибалтийский 
порядок, предусматривавший более обширные, чем 
у русских помещиков, права местных дворян на труд 
и личность крестьянина. Сибирь была разделена на 
три губернии: Тобольскую, Колыванскую и 
Иркутскую.



Экономическая политика
• Правление Екатерины II характеризовалось экстенсивным 

развитием экономики и торговли, при сохранении 
«патриархальной» промышленности и сельского хозяйства. 
Указом 1775 года фабрики и промышленные заводы были 
признаны собственностью, распоряжение которой не требует 
особого дозволения начальства. В 1763 году был запрещён 
свободный обмен медных денег на серебряные, чтобы не 
провоцировать развитие инфляции. Развитию и оживлению 
торговли способствовало появление новых кредитных 
учреждений (государственного банка и ссудной кассы) и 
расширение банковских операций (с 1770 года введён приём 
вкладов на хранение). Был учреждён государственный банк и 
впервые налажен выпуск бумажных денег — ассигнаций.

• Введено государственное регулирование цен на соль, которая 
являлась одним из наиболее жизненно важных в стране товаров. 
Сенат законодательно установил цену на соль в размере 30 
копеек за пуд (вместо 50 копеек) и 10 копеек за пуд в регионах 
массовой засолки рыбы. Не вводя государственную монополию 
на торговлю солью, Екатерина рассчитывала на усиление 
конкуренции и улучшение, в конечном итоге, качества товара. 
Однако вскоре цена на соль была вновь повышена. В начале 
царствования были отменены некоторые монополии: казенная 
монополия на торговлю с Китаем, частная монополия купца 
Шемякина на импорт шелка и другие.



• Возросла роль России в мировой экономике — в 
Англию стало в больших количествах 
экспортироваться российское парусное полотно, в 
другие европейские страны увеличился экспорт 
чугуна и железа (потребление чугуна на 
внутрироссийском рынке также значительно 
возросло). Но особенно сильно вырос экспорт 
сырья: леса (в 5 раз), пеньки, щетины и т. д., а также 
хлеба. Объём экспорта страны увеличился с 
13,9 млн р. в 1760 г. до 39,6 млн руб. в 1790 г. 

• Российские торговые суда начали плавать и в 
Средиземном море. Однако их число было 
незначительным в сравнении с иностранными — 
всего лишь 7 % от общего числа судов, 
обслуживавших русскую внешнюю торговлю в конце 
XVIII — начале XIX вв.; число же иностранных 
торговых судов, ежегодно входивших в российские 
порты, за период её царствования выросло с 1340 до 
2430.



• Как указывал экономический историк Н. А. Рожков, в структуре 
экспорта в эпоху Екатерины совсем не было готовых изделий, 
только сырье и полуфабрикаты, а 80-90 % импорта составляли 
зарубежные промышленные изделия, объём ввоза которых в 
несколько раз превосходил отечественное производство. Так, 
объём отечественного мануфактурного производства в 1773 г. 
составлял 2,9 млн руб., столько же сколько и в 1765 г., а объём 
импорта в эти годы составлял около 10 млн руб.. 
Промышленность развивалась слабо, в ней практически не было 
технических усовершенствований и господствовал крепостной 
труд.Так, суконные мануфактуры из года в год не могли 
удовлетворить даже потребности армии, несмотря на запрет 
отпускать сукно «на сторону», кроме того, сукно было низкого 
качества, и приходилось его закупать за границей[. Сама 
Екатерина не понимала значение происходившей на Западе 
Промышленной революции и утверждала, что машины (или, как 
она их называла, «махины») наносят вред государству, поскольку 
сокращают численность работающих. Быстро развивались 
только две экспортные отрасли промышленности — 
производство чугуна и полотна, но обе — на базе 
«патриархальных» методов, без использования новых 
технологий, активно внедрявшихся в то время на Западе — что 
предопределило тяжелый кризис в обеих отраслях, начавшийся 
вскоре после смерти Екатерины II.



• В сфере внешней торговли политика Екатерины заключалась в 
постепенном переходе от протекционизма, характерного для Елизаветы 
Петровны, к полной либерализации экспорта и импорта, что, по мнению 
ряда экономических историков, явилось следствием влияния идей 
физиократов. Уже в первые годы царствования был отменен ряд 
внешнеторговых монополий и запрет на экспорт зерна, который с этого 
времени начал быстро расти. В 1765 г. основано Вольное экономическое 
общество, пропагандировавшее идеи свободной торговли и выпускавшее 
свой журнал. В 1766 г. был введен новый таможенный тариф, 
существенно снизивший тарифные барьеры по сравнению с 
протекционистским тарифом 1757 г. (установившим покровительственные 
пошлины в размере от 60 до 100 % и более); ещё более они были снижены 
в таможенном тарифе 1782 г. Так, в «умеренно-протекционистском» 
тарифе 1766 г. покровительственные пошлины составляли в среднем 
30 %, а в либеральном тарифе 1782 г. — 10 %, лишь для некоторых товаров 
поднимаясь до 20-30 %.

• Сельское хозяйство, как и промышленность, развивалось в основном за 
счет экстенсивных методов (увеличение количества пахотных земель); 
пропаганда интенсивных методов сельского хозяйства созданным при 
Екатерине Вольным экономическим обществом не имела большого 
результата. С первых лет царствования Екатерины периодически стал 
возникать голод в деревне, что некоторые современники объясняли 
хроническими неурожаями, но историк М. Н. Покровский связывал с 
началом массового экспорта зерна, который ранее, при Елизавете 
Петровне, был запрещен, а к концу царствования Екатерины составлял 
1,3 млн руб. в год. Участились случаи массового разорения крестьян. 
Особенный размах голодоморы приобрели в 1780-е гг., когда ими были 
охвачены большие регионы страны. Сильно выросли цены на хлеб: так, в 
центре России (Москва, Смоленск, Калуга) они увеличились с 86 коп. в 
1760 г. до 2,19 руб. в 1773 г. и до 7 руб. в 1788 г., то есть более чем в 8 раз.



• Внедренные в оборот в 1769 г. бумажные деньги — 
ассигнации — в первое десятилетие своего 
существования составляли лишь несколько процентов от 
металлической (серебряной и медной) денежной массы, и 
играли положительную роль, позволяя государству 
сократить свои расходы на перемещение денег в 
пределах империи. Однако ввиду нехватки денег в казне, 
ставшей постоянным явлением, с начала 1780-х гг., 
происходил все больший выпуск ассигнаций, объём 
которых к 1796 г. достиг 156 млн руб., а их стоимость 
обесценилась в 1,5 раза. Кроме того, государство заняло 
за рубежом денег на сумму 33 млн руб. и имело 
различных невыплаченных внутренних обязательств 
(счета, жалование и т. д.) на сумму 15,5 млн руб. Т.о. 
общая сумма долгов правительства составила 205 млн 
руб., казна была пустой, а расходы бюджета значительно 
превышали доходы, что и констатировал Павел I по 
восшествии на трон. Все это дало основание историку 
Н. Д. Чечулину в своем экономическом исследовании 
сделать вывод о «тяжелом экономическом кризисе» в 
стране (во второй половине правления Екатерины II) и о 
«полном крушении финансовой системы екатерининского 
царствования».



Образование, наука, 
здравоохранение

• В 1768 году была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной 
системе. Активно стали открываться училища. При Екатерине уделено особое 
внимание развитию женского образования, в 1764 году были открыты Смольный 
институт благородных девиц, Воспитательное общество благородных девиц. 
Академия наук стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были основаны 
обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, 
инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив. 11 октября 1783 
года основана Российская академия.

• Вместе с тем историки невысоко оценивают успехи в области образования и 
науки. А.Труайя указывает, что работа академии строилась в основном не на 
выращивании собственных кадров, а на приглашении именитых зарубежных 
ученых (Эйлер, Паллас, Бёмер, Шторх, Крафт, Миллер, Вахмейстер, Георги, 
Клингер и др.), однако «пребывание всех этих ученых в Петербургской академии 
наук не обогатило сокровищницу человеческих знаний». Об этом же пишет 
В. О. Ключевский, ссылаясь на свидетельство современника Манштейна. То же 
относится к образованию. Как пишет В. О. Ключевский, при учреждении 
Московского университета в 1755 г. в нём числилось 100 студентов, а спустя 30 
лет — лишь 82. Многие студенты не могли сдать экзамены и получить диплом: 
так, за все царствование Екатерины ни один медик не получил ученого диплома, 
то есть не сдал экзамены. Учёба была организована плохо (обучение велось на 
французском или на латыни), а дворяне шли учиться весьма неохотно. Такой же 
недобор студентов был в двух морских академиях, которые не могли набрать 
даже 250 учеников, положенных по штату.В губерниях были приказы 
общественного призрения. В Москве и Петербурге — Воспитательные дома для 
беспризорных детей, где они получали образование и воспитание. Для помощи 
вдовам была создана Вдовья казна.



• Введено обязательное оспопрививание, 
причём Екатерина первой сделала такую 
прививку. При Екатерине II борьба с 
эпидемиями в России стала приобретать 
характер государственных мероприятий, 
непосредственно входивших в круг 
обязанностей императорского Совета, Сената. 
По указу Екатерины были созданы форпосты, 
размещённые не только на границах, но и на 
дорогах, ведущих в центр России. Был создан 
«Устав пограничных и портовых карантинов».

• Развивались новые для России направления 
медицины: были открыты больницы для 
лечения сифилиса, психиатрические больницы 
и приюты. Издан ряд фундаментальных трудов 
по вопросам медицины.



Внутриполитические проблемы
• Тот факт, что императрицей была провозглашена женщина, не имевшая 

на это никаких формальных прав, породил множество претендентов на 
трон, омрачавших значительную часть царствования Екатерины II. Так, 
лишь с 1764 по 1773 гг. в стране появилось семь Лжепётров III 
(утверждавших, что они — не что иное, как «воскресший» Пётр III) — А. 
Асланбеков, И. Евдокимов, Г. Кремнев, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. 
Богомолов, Н. Крестов; восьмым стал Емельян Пугачев. А в 1774—1775 гг. 
к этому списку добавилось ещё «дело княжны Таракановой», выдававшей 
себя за дочь Елизаветы Петровны.

• В течение 1762—1764 гг. было раскрыто 3 заговора, имевших целью 
свержение Екатерины, причем два из них были связаны с именем Ивана 
Антоновича — бывшего российского императора Ивана VI, который на 
момент восшествия на престол Екатерины II продолжал оставаться в 
живых в заключении в Шлиссельбургской крепости. В первом из них 
участвовало 70 офицеров. Второй имел место в 1764 году, когда 
подпоручик В. Я. Мирович, нёсший караульную службу в 
Шлиссельбургской крепости, склонил на свою сторону часть гарнизона, 
чтобы освободить Ивана. Стражники, однако, в соответствии с данными 
им инструкциями закололи узника, а сам Мирович был арестован и 
казнён.

• В 1771 году в Москве произошла крупная эпидемия чумы, осложнённая 
народными волнениями в Москве, получившими название Чумной бунт. 
Восставшие разгромили Чудов монастырь в Кремле. На другой день 
толпа взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося в нём 
архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома 
знати. На подавление восстания были направлены войска под 
командованием Г. Г. Орлова. После трёхдневных боёв бунт был 
подавлен.



Внешняя политика России в 
царствование Екатерины II

• Внешняя политика Российского 
государства при Екатерине 
была направлена на 
укрепление роли России в мире 
и расширение её территории. 
Девиз её дипломатии 
заключался в следующем: 
«нужно быть в дружбе со всеми 
державами, чтобы всегда 
сохранять возможность стать на 
сторону более слабого… 
сохранять себе свободные 
руки… ни за кем хвостом не 
тащиться». Однако этим 
девизом нередко пренебрегали, 
предпочитая присоединять 
слабых к сильным вопреки их 
мнению и желанию.



Расширение пределов 
Российской империи

• Новый территориальный рост России начинается с 
воцарением Екатерины II. После первой турецкой войны 
Россия приобретает в 1774 году важные пункты в устьях 
Днепра, Дона и в Керченском проливе (Кинбурн, Азов, 
Керчь, Еникале). Затем, в 1783 году присоединяется 
Балта, Крым и Кубанская область. Вторая турецкая война 
оканчивается приобретением прибрежной полосы между 
Бугом и Днестром (1791 г.). Благодаря всем этим 
приобретениям, Россия становится твёрдой ногой на 
Чёрном море. В то же время польские разделы отдают 
России западную Русь. По первому из них в 1773 году 
Россия получает часть Белоруссии (губернии Витебская и 
Могилёвская); по второму разделу Польши (1793 г.) 
Россия получила области: Минскую, Волынскую и 
Подольскую; по третьему (1795—1797 гг.) — литовские 
губернии (Виленскую, Ковенскую и Гродненскую), Чёрную 
Русь, верхнее течение Припяти и западную часть Волыни. 
Одновременно с третьим разделом присоединено было к 
России и герцогство Курляндское.



Разделы Речи Посполитой
• Поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой послужил вопрос о положении 

диссидентов (то есть некатолического меньшинства — православных и протестантов), чтобы 
те были уравнены с правами католиков. Екатерина оказывала сильное давление на шляхту с 
целью избрания на польский престол своего ставленника Станислава Августа Понятовского, 
который и был избран. Часть польской шляхты выступила против этих решений и 
организовала восстание, поднятое в Барской конфедерации. Оно было подавлено русскими 
войсками в союзе с польским королём. В 1772 году Пруссия и Австрия, опасаясь усиления 
российского влияния в Польше и её успехами в войне с Османской империей(Турция), 
предложили Екатерине провести раздел Речи Посполитой в обмен на прекращение войны, 
угрожая в противном случае войной против России. Россия, Австрия и Пруссия ввели свои 
войска.

• В 1772 году состоялся Первый раздел Речи Посполитой. Австрия получила всю Галицию с 
округами, Пруссия — Западную Пруссию (Поморье), Россия — восточную часть Белоруссии 
до Минска (губернии Витебская и Могилевская) и часть латвийских земель, входивших ранее 
в Ливонию. Польский сейм был вынужден согласиться с разделом и отказаться от претензий 
на утраченные территории: Польшей было потеряно 380000 км² с населением в 4 миллиона 
человек.В 1793 году состоялся Второй раздел Речи Посполитой, утверждённый на 
Гродненском сейме. Пруссия получила Гданьск, Торунь, Познань (часть земель по р. Варта и 
Висла), Россия — Центральную Белоруссию с Минском и Правобережную Украину.В марте 
1794 года началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, целями которого было 
восстановление территориальной целостности, суверенитета и Конституции 3 мая, однако 
весной того же года оно было подавлено русской армией под командованием А. В. Суворова. 
Во время восстания Костюшко восставшими поляками, захватившими русское посольство в 
Варшаве, были обнаружены документы, имевшие большой общественный резонанс, в 
соответствии с которыми король Станислав Понятовский и ряд членов Гродненского сейма в 
момент утверждения 2-го раздела Речи Посполитой получили деньги от русского 
правительства — в частности, Понятовский получил несколько тысяч дукатов.



Отношения с Грузией. 
Георгиевский трактат

• При царе Картли и Кахети Ираклии II (1762—1798) 
объединённое Картлийско-Кахетинское государство 
значительно усиливается, растёт его влияние в 
Закавказье. Турки изгоняются из страны. Возрождается 
грузинская культура, возникает книгопечатание. Одним из 
ведущих направлений общественной мысли становится 
просветительство. Ираклий обратился к России для 
защиты от Персии и Турции. Екатерина II, воевавшая с 
Турцией, с одной стороны, была заинтересована в 
союзнике, с другой, не хотела посылать в Грузию 
значительные воинские силы. В 1769—1772 годах 
незначительный русский отряд под командованием 
генерала Тотлебена воевал против Турции на стороне 
Грузии. В 1783 году Россия и Грузия подписали 
Георгиевский трактат, устанавливающий российский 
протекторат над царством Картли-Кахети в обмен на 
военную защиту России. В 1795 персидский шах Ага 
Мохаммед-хан Каджар вторгся в Грузию и после 
Крцанисской битвы разорил Тбилиси.



Отношения со Швецией
• Пользуясь тем, что Россия вступила в войну с 
Турцией, Швеция, поддержанная Пруссией, 
Англией и Голландией, развязала с ней войну 
за возвращение ранее утерянных территорий. 
Вступившие на территорию России войска 
были остановлены генерал-аншефом 
В. П. Мусиным-Пушкиным. После ряда морских 
сражений, не имевших решительного исхода, 
Россия разгромила линейный флот шведов в 
сражении под Выборгом, но из-за налетевшего 
шторма потерпела тяжелое поражение в 
сражении гребных флотов при Роченсальме. 
Стороны подписали в 1790 году Верельский 
мирный договор, по которому граница между 
странами не изменилась.



Отношения с другими странами
• В 1764 году нормализовались отношения между 
Россией и Пруссией и между странами был 
заключён союзный договор. Этот договор послужил 
основой образованию Северной системы — союзу 
России, Пруссии, Англии, Швеции, Дании и Речи 
Посполитой против Франции и Австрии. Русско-
прусско-английское сотрудничество продолжилось и 
далее. В октябре 1782 года подписан Договор о 
дружбе и торговле с Данией.

• В третьей четверти XVIII в. шла борьба 
североамериканских колоний за независимость от 
Англии — буржуазная революция привела к 
созданию США. В 1780 году, русское правительство 
приняло «Декларацию о вооруженном 
нейтралитете», поддержанную большинством 
европейских стран (суда нейтральных стран имели 
право вооружённой защиты при нападении на них 
флота воюющей страны).



• В европейских делах роль России возросла во время 
австро-прусской войны 1778—1779 годов, когда она 
выступила посредницей между воюющими сторонами на 
Тешенском конгрессе, где Екатерина по существу 
продиктовала свои условия примирения, 
восстанавливавшие равновесие в Европе. После этого 
Россия часто выступала арбитром в спорах между 
германскими государствами, которые обращались за 
посредничеством непосредственно к Екатерине.

• Одним из грандиозных планов Екатерины на 
внешнеполитической арене стал так называемый 
Греческий проект — совместные планы России и Австрии 
по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, 
возрождению Византийской империи и провозглашение 
её императором внука Екатерины — великого князя 
Константина Павловича. Согласно планам, на месте 
Бессарабии, Молдавии и Валахии создаётся буферное 
государство Дакия, а западная часть Балканского 
полуострова передаётся Австрии. Проект был разработан 
в начале 1780-х годов, однако осуществлён не был из-за 
противоречий союзников и отвоевания Россией 
значительных турецких территорий самостоятельно.



• После Французской революции Екатерина выступила одним из 
инициаторов антифранцузской коалиции и установления 
принципа легитимизма. Она говорила: «Ослабление 
монархической власти во Франции подвергает опасности все 
другие монархии. С моей стороны я готова воспротивиться всеми 
силами. Пора действовать и приняться за оружие». Однако в 
реальности она устранилась от участия в боевых действиях 
против Франции. По распространённому мнению, одной из 
действительных причин создания антифранцузской коалиции 
было отвлечение внимания Пруссии и Австрии от польских дел.

Вместе с тем, Екатерина отказалась от всех заключённых с 
Францией договоров, приказала высылать всех подозреваемых в 
симпатиях к Французской революции из России, а в 1790 году 
выпустила указ о возвращении из Франции всех русских.

• Незадолго до смерти, в 1796 г., Екатерина начала Персидский 
поход: планировалось, что главнокомандующий Валериан Зубов 
(выдвинувшийся в полководцы благодаря протекции своего 
брата Платона Зубова — фаворита императрицы) с 20 тыс. 
солдат захватит всю или значительную часть территории 
Персии. Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, 
которые как полагают, были разработаны самим Платоном 
Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через 
Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны 
Балкан (Суворов), — для осуществления лелеянного Екатериной 
Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться 
ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и 
захватить часть персидской территории, включая Дербент и 
Баку.



• В царствование Екатерины Российская империя обрела статус великой державы. 
В результате двух успешных для России русско-турецких войн 1768—1774 и 
1787—1791 гг. к России был присоединен Крымский полуостров и вся территория 
Северного Причерноморья. В 1772—1795 гг. Россия приняла участие в трёх 
разделах Речи Посполитой, в результате которых присоединила к себе 
территории нынешней Белоруссии, Западной Украины, Литвы и Курляндии. В 
период правления Екатерины началась российская колонизация Алеутских 
островов и Аляски.

• Вместе с тем, многие историки рассматривают отдельные элементы внешней 
политики Екатерины II (ликвидация Речи Посполитой как самостоятельного 
государства, стремление к захвату Константинополя) как имевшие скорее 
отрицательные, чем положительные, результаты. Так, Н. И. Павленко называет 
ликвидацию Польши как суверенного государства «разбойничьей акцией со 
стороны соседей». Как пишет К.Эриксон, «Нынешние историки посягательства 
Екатерины на независимость Польши воспринимают как варварство, идущее 
вразрез с идеалами гуманизма и просвещения, которые она проповедовала»[ . 
Как отмечают К.Валишевский и В. О. Ключевский, в ходе разделов Речи 
Посполитой 8 миллионов славян оказались под «игом» Пруссии и Австрии; 
причем, эти разделы очень усилили последних, намного более, чем Россию. В 
результате Россия своими руками создала на своей западной границе в лице 
укрепившихся германских государств грозных потенциальных противников, с 
которыми в дальнейшем ей придется воевать.

• Преемники Екатерины критически оценивали принципы её внешней политики. Её 
сын Павел I относился к ним отрицательно и поспешил полностью пересмотреть 
сразу после восшествия на трон. В царствование её внука Николая I бароном 
Бруновом был подготовлен рапорт, в котором говорилось: «Мы не можем не 
признать, что способы, избранные императрицей Екатериной для исполнения её 
планов, далеко не согласуются с характером прямоты и чести, которые являются 
теперь неизменным правилом нашей политики…». «И нашей истинной силой», — 
приписал император Николай I своей собственной рукой.



Екатерина II как деятель Эпохи 
Просвещения.

• Долгое царствование Екатерины II 1762—1796 наполнено значительными и весьма 
противоречивыми событиями и процессами. Золотой век русского дворянства был 
вместе с тем веком пугачёвщины, «Наказ» и Уложенная комиссия соседствовали с 
гонениями. И все-таки Екатерина старалась проповедовать среди русского 
дворянства философию европейского Просвещения, с которой императрица была 
хорошо знакома. В этом смысле её правление нередко называют эпохой 
просвещённого абсолютизма. Историки спорят о том, чем был просвещённый 
абсолютизм — утопическим учением просветителей (Вольтер, Дидро и др.) об 
идеальном союзе королей и философов или политическим феноменом, нашедшим 
свое реальное воплощение в Пруссии (Фридрих II Великий), Австрии (Иосиф II), 
России (Екатерина II) и др. Эти споры небеспочвенны. Они отражают ключевое 
противоречие теории и практики просвещенного абсолютизма: между 
необходимостью радикально менять сложившийся порядок вещей (сословный строй, 
деспотизм, бесправие и др.) и недопустимостью потрясений, нуждой в стабильности, 
невозможностью ущемить ту социальную силу, на которой этот порядок держится, — 
дворянство. Екатерина II, как, быть может, никто другой, понимала трагическую 
непреодолимость этого противоречия: «Вы, — пеняла она французскому философу 
Д. Дидро, — пишете на бумаге, которая все стерпит, я же, бедная императрица, — на 
коже человеческой, столь чувствительной и болезненной». Весьма показательна её 
позиция в вопросе о крепостном крестьянстве. Нет сомнений в отрицательном 
отношении императрицы к крепостному праву. Она не раз задумывалась о способах 
его отмены. Но дальше осторожных размышлений дело не пошло. Екатерина II ясно 
осознавала, что ликвидация крепостничества с негодованием будет воспринята 
дворянами. Крепостническое законодательство было расширено: помещикам 
разрешили на любой срок ссылать крестьян на каторгу, а крестьянам запрещалось 
подавать жалобы на помещиков. Попытками преобразований в духе просвещённого 
абсолютизма были:



• созыв и деятельность Уложенной комиссии 
(1767—1768);

• реформа административно-территориального 
деления Российской империи;

• принятие Жалованной грамоты городам, 
оформившей права и привилегии «третьего 
сословия» — горожан. Городское сословие 
делилось на шесть разрядов, получило 
ограниченные права самоуправления, 
избирало городского голову и членов городской 
Думы;

• принятие в 1775 году манифеста о свободе 
предпринимательства, согласно которому для 
открытия предприятия не требовалось 
разрешения правительственных органов;

• реформы 1782—1786 гг. в области школьного 
образования.



• Конечно, эти преобразования имели ограниченный характер. 
Самодержавный принцип управления, крепостное право, 
сословный строй оставались незыблемыми. Крестьянская война 
Пугачева (1773—1775), взятие Бастилии (1789) и казнь короля 
Людовика XVI (1793) не способствовали углублению реформ. Они 
шли с перерывами, в 90-е гг. и вовсе прекратились. 
Преследования А. Н. Радищева (1790), арест Н. И. Новикова 
(1792) не были случайными эпизодами. Они свидетельствуют о 
глубинных противоречиях просвещённого абсолютизма, 
невозможности однозначных оценок «золотого века Екатерины 
II».

• Возможно, именно эти противоречия породили мнение, 
бытующее среди части историков, о чрезвычайном цинизме и 
лицемерии Екатерины II; хотя она и сама способствовала 
возникновению данного мнения своими словами и действиями. 
Прежде всего, основная масса населения России вследствие её 
действий стала ещё более бесправной, лишенной нормальных 
человеческих прав, хотя в её силах было добиться обратного — и 
для этого не обязательно было отменять крепостное право. 
Другие её действия, такие как ликвидация суверенной Польши, 
тоже вряд ли соответствовали идеям Просвещения, которых на 
словах она придерживалась. Кроме того, историки приводят 
примеры её конкретных слов и действий, подкрепляющие данное 
мнение:



• Как указывают В. О. Ключевский и Д.Блюм, в 1771 г. Екатерине показалось 
«неприличным», что крестьян продают на публичных торгах «с молотка», и 
она выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но поскольку этот 
закон игнорировали, то Екатерина не стала добиваться его исполнения, а 
в 1792 г. опять разрешила торговлю крепостными на аукционах, запретив 
при этом употреблять молоток аукциониста, что, по-видимому, показалось 
ей особенно «неприличным».

• В другом приводимом ими примере речь идет об указе Екатерины, 
запрещавшем крестьянам подавать жалобы на помещиков (за это теперь 
им грозило избиение кнутом и пожизненная каторга). Екатерина издала 
этот указ 22 августа 1767 г., «в то самое время как депутаты Комиссий 
слушали статьи „Наказа“ о свободе и равенстве»;

• Д.Блюм приводит также следующий пример: помещики нередко выгоняли 
на улицу старых или больных крестьян (давая им при этом вольную), 
которые вследствие этого были обречены на смерть. Екатерина своим 
указом обязала помещиков перед этим брать у крестьян расписку, что они 
на это согласны

• Как указывает А.Труайя, Екатерина постоянно в своей переписке 
называла крепостных крестьян «рабами». Но стоило французскому 
просветителю Дидро во время встречи с ней употребить это слово, как она 
была страшно возмущена. «В России нет рабов, — заявила она. — 
Крепостные крестьяне в России духом своим независимы, хотя телом и 
испытывают принуждение».

• Н. И. Павленко приводит ряд писем Екатерины Вольтеру. В одном из них 
(1769) она писала: «…наши налоги так необременительны, что в России 
нет мужика, который бы не имел курицы, когда он её захочет, а с 
некоторого времени они предпочитают индеек курам». В другом письме 
(1770), написанном в разгар голодомора и бунтов, охвативших разные 
части страны: «В России все идет обыкновенным порядком: есть 
провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года 
продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чём: поют 
благодарственные молебны, танцуют и веселятся».



• Особую тему представляют взаимоотношения Екатерины и французских 
просветителей (Дидро, Вольтер). Общеизвестно, что она была с ними в постоянной 
переписке, а они высказывали о ней высокое мнение. Однако многие историки пишут, 
что эти отношения носили характер очевидного «спонсорства», с одной стороны, и 
лести, с другой. Как пишет Н. И. Павленко, узнав, что Дидро нуждается в деньгах, 
Екатерина купила его библиотеку за 15 тыс. ливров, но не забрала её, а оставила ему, 
«назначив» его пожизненным смотрителем его же библиотеки с выплатой 
«жалованья» из русской казны в размере 1000 ливров в год. Вольтера осыпала 
разнообразными милостями и деньгами, и приобрела после смерти его библиотеку, 
выплатив щедрые суммы наследникам. Со своей стороны, и они не оставались в 
долгу. Дидро расточал похвалу и лесть в её адрес, а свои критические заметки «клал 
под сукно» (так, лишь после смерти были обнаружены его резкие критические 
«Замечания о Наказе» Екатерины). Как указывает К.Валишевский, Вольтер называл 
её «северной Семирамидой» и утверждал, что солнце, освещающее мир идей, 
перешло с Запада на Север; написал по «приготовленным» для него по приказанию 
Екатерины материалам историю Петра I, вызвавшую насмешки других европейских 
ученых. А.Труайя отмечает, что Вольтер и Дидро соревновались в преувеличенных 
похвалах Екатерине, приводя соответствующие примеры (так, Дидро в свою очередь 
писал, что «ставит её на один уровень» с Цезарем, Ликургом и Солоном, выше 
Фридриха Великого, и лишь после встречи с ней в России его душа, ранее «душа 
раба», стала «душой свободной» и т. д.), и даже ревновали друг друга к её милостям и 
вниманию. Поэтому ещё А. С. Пушкин писал об «отвратительном фиглярстве» 
императрицы «в сношениях с философами её столетия», а по словам Фридриха 
Энгельса, «Двор Екатерины II превратился в столицу тогдашних просвещенных 
людей, особенно французов; …ей настолько удалось ввести в заблуждение 
общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали „северную 
Семирамиду“ и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире, 
отечеством либеральных принципов, поборником религиозной терпимости» 

• И тем не менее именно в эту эпоху появилось Вольное экономическое общество 
(1765), работали вольные типографии, шла горячая журнальная полемика, в которой 
лично участвовала императрица, были основаны Эрмитаж (1764) и Публичная 
библиотека в Петербурге (1795), Смольный институт благородных девиц (1764) и 
педагогические училища в обеих столицах.



Екатерина и учебные заведения
• В мае 1764 г. было основано первое в России учебное заведение для 

девочек — Смольный институт благородных девиц. Следом открылся 
Новодевичий институт для воспитания мещанских девиц. Вскоре 
Екатерина II обратила внимание на Сухопутный шляхетский корпус, и в 
1766 г. был принят его новый устав. Разрабатывая Указ «Учреждений для 
управления губерний Всероссийской империи» в 1775 г., Екатерина II 
активно приступила к разрешению проблем в образовании. Обязанность 
открывать училища губернского и уездного уровня ею была возложена на 
приказы общественного призрения. В 1780 г. Екатерина совершила 
инспекционную поездку по северо-западным областям России. Эта 
поездка показала достигнутые успехи и то, что ещё предстояло сделать в 
будущем. Например, в Пскове ей доложили, что школу для мещанских 
детей, в отличие от дворянских, так и не открыли. Екатерина немедленно 
пожаловала 1000 руб. на заведение городской школы, 500 руб. — на 
духовную семинарию, 300 — на сиротский приют и 400 — на богадельню. В 
1777 г. было открыто государственное Коммерческое училище для 
купечества. В Санкт-Петербурге Екатерина II на собственные средства в 
1781 г. основала учебное заведение при Исаакиевском соборе. В том же 
году при храмах было организовано ещё шесть школ. К 1781 г. в них 
обучалось 486 человек.

• Вместе с тем, как пишет историк Казимир Валишевский, «Начало 
народному образованию в том виде, как оно существует теперь в России, 
было положено учебными заведениями, открытыми в Петербурге 
Новиковым, которого Екатерина считала врагом и вознаградила тюрьмой 
и цепями за его труд на благо России».



Екатерина — литератор и 
издатель• Екатерина принадлежала к немногочисленному числу монархов, которые столь 

интенсивно и непосредственно общались со своими подданными путём составления 
манифестов, инструкций, законов, полемических статей и косвенно в виде 
сатирических сочинений, исторических драм и педагогических опусов. В своих 
мемуарах она признавалась: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не 
испытывать желания немедленно окунуть его в чернила».

• Она обладала незаурядным талантом литератора, оставив после себя большое 
собрание сочинений — записки, переводы, либретто, басни, сказки, комедии «О, 
время!», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного боярина», «Госпожа 
Вестникова с семьею», «Невеста невидимка» (1771—1772), эссе и т. п., участвовала в 
еженедельном сатирическом журнале «Всякая всячина», издававшиемся с 1769 года. 
Императрица обратилась к журналистике с целью воздействия на общественное 
мнение, поэтому главной идеей журнала была критика человеческих пороков и 
слабостей. Другими предметами иронии были суеверия населения. Сама Екатерина 
называла журнал: «Сатира в улыбательном духе».

• Однако некоторые историки полагают, что ряд её сочинений и даже писем был 
написан не ею самой, а некими анонимными авторами, указывая на слишком резкие 
различия в стиле, правописании и т. д. между разными её сочинениями. К.
Валишевский считает, что некоторые её письма могли быть написаны Андреем 
Шуваловым, а литературные произведения — Н. И. Новиковым в период их 
«примирения» после 1770 г. Так, все её комедии, имевшие успех, были написаны лишь 
в период её «дружбы» с Новиковым, в то же время написанную позднее комедию 
«Горе-Богатырь» (1789) критикуют за грубость и пошлость, нехарактерную для 
комедий 70-х годов.

• Ревниво относилась к негативным оценкам её творчества (если таковые имели 
место). Так, узнав после смерти Дидро о его критической записке в адрес её «Наказа», 
она в письме Гримму 23 ноября 1785 г. выступила с грубыми высказываниями в адрес 
французского просветителя.



Особенности личной жизни
• В отличие от своей предшественницы, Екатерина не вела для 

собственных нужд широкого дворцового строительства. Для 
комфортабельного перемещения по стране она обустроила сеть 
небольших путевых дворцов вдоль дороги из Петербурга в Москву (от 
Чесменского до Петровского) и лишь в конце жизни занялась 
возведением новой загородной резиденции в Пелле (не сохранилась). 
Кроме того, её заботило отсутствие просторной и современной 
резиденции в Москве и её окрестностях. Хотя она бывала в старой 
столице не часто, Екатерина на протяжении ряда лет лелеяла планы 
перестройки Московского Кремля, а также строительства пригородных 
дворцов в Лефортове, Коломенском и Царицыне. По разным причинам ни 
один из этих проектов не был доведён до конца.

• Екатерина была брюнеткой среднего роста. Она совмещала в себе 
высокий интеллект, образованность, государственную мудрость и 
приверженность к «свободной любви». Екатерина известна своими 
связями с многочисленными любовниками, число которых (по списку 
авторитетного екатериноведа П. И. Бартенева) достигает 23. Самыми 
известными из них были Сергей Салтыков, Г. Г. Орлов, конной гвардии 
поручик Васильчиков, Г. А. Потёмкин, гусар Зорич, Ланской, последним 
фаворитом был корнет Платон Зубов, ставший генералом. С Потёмкиным, 
по некоторым данным, Екатерина была тайно обвенчана (1775, см. 
Свадьба Екатерины II и Потёмкина). После 1762 она планировала брак с 
Орловым, однако по советам приближённых отказалась от этой идеи.



• Любовные связи Екатерины отмечены чередой скандалов. Так, Григорий 
Орлов, будучи её фаворитом, в то же самое время (по свидетельству 
М. М. Щербатова) сожительствовал со всеми её фрейлинами и даже со 
своей двоюродной 13-летней сестрой. Фаворит императрицы Ланской 
употреблял возбуждающее средство для увеличения «мужской силы» 
(контарид) во всё возрастающих дозах, что, по-видимому, по заключению 
придворного врача Вейкарта, и явилось причиной его неожиданной 
смерти в юном возрасте. Её последнему фавориту, Платону Зубову, было 
немногим более 20 лет, тогда как возраст Екатерины в то время уже 
перевалил за 60. Историками упоминается множество других 
скандальных подробностей («взятка» в 100 тыс. руб., уплачивавшаяся 
Потёмкину будущими фаворитами императрицы, многие из которых 
являлись до этого его адъютантами, опробование их «мужской силы» её 
фрейлинами и т. д.).

• Недоумение современников, в том числе иностранных дипломатов, 
австрийского императора Иосифа II и т. д., вызывали восторженные 
отзывы и характеристики, которые давала Екатерина своим молодым 
фаворитам, большей частью лишённым каких-либо выдающихся 
талантов. Как пишет Н. И. Павленко, «ни до Екатерины, ни после неё, 
распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в 
такой откровенно вызывающей форме» Стоит отметить, что в Европе 
«разврат» Екатерины был не таким уж редким явлением на фоне общей 
распущенности нравоБольшинство королей (за исключением, пожалуй, 
Фридриха Великого, Людовика XVI и Карла XII) имели многочисленных 
любовниц. Однако это не относится к царствовавшим королевам и 
императрицам. Так, австрийская императрица Мария Терезия писала об 
«отвращении и ужасе», которые ей вселяют такие персоны как Екатерина 
II, и это отношение к последней разделяла её дочь Мария-Антуанетта. Как 
писал в этой связи К. в XVIII столетия. 



• Валишевский, сравнивая Екатерину II c Людовиком XV, «различие 
полов до скончания веков, думаем мы, будет придавать глубоко 
неодинаковый характер одним и тем же поступкам, смотря по 
тому, совершены ли они мужчиной или женщиной… к тому же 
любовницы Людовика XV никогда не влияли на судьбы Франции».

• Имеются многочисленные примеры того, какое исключительное 
влияние (как отрицательное, так и положительное) оказали 
фавориты Екатерины (Орлов, Потёмкин, Платон Зубов и др.) на 
судьбу страны, начиная с 28 июня 1762 г. и вплоть до самой 
смерти императрицы, а также на её внутреннюю, внешнюю 
политику и даже на военные действия. Как пишет Н. И. Павленко, 
в угоду фавориту Григорию Потемкину, который завидовал славе 
фельдмаршала Румянцева, этот выдающийся полководец и 
герой русско-турецких войн был отстранён Екатериной от 
командования армией и вынужден был удалиться в своё имение. 
Другой же, весьма посредственный полководец, Мусин-Пушкин, 
наоборот, продолжал руководить армией, несмотря на свои 
промахи в военных кампаниях (за которые сама императрица его 
называла «сущим болваном») — благодаря тому, что был 
«фаворитом 28 июня», одним из тех, кто помог Екатерине 
захватить трон.

• Кроме того, институт фаворитизма отрицательно действовал на 
нравы высшего дворянства, которое искало выгод через лесть 
новому фавориту, пыталось провести в любовники к государыне 
«своего человека» и т. п. Современник М. М. Щербатов писал о 
том, что фаворитизм и распутство Екатерины II способствовали 
падению нравов дворянства той эпохи, и историки с этим 
согласны.



Персоналии. Выдающиеся 
исследователи.

• Аксаковы Иван Сергеевич (1823-1886 гг.) и 
Константин Сергеевич (1817-1860 гг.)

• Аракчеев А.А. (1769-1834 гг.)
• Арсеньев Константин Николаевич (1837-1919 
гг.)

• Бакунин Михаил Александрович (1814-1876 
гг.)

• Бенкендорф Александр Христофорович 
(1781-1844 гг.)

• Валуев Петр Александрович (1815-1890 гг.)
• Герцен Александр Иванович (1812-1870 гг.)



Аксаковы Иван Сергеевич и 
Константин Сергеевич 

• Сыновья Сергея 
Тимофеевича Аксакова, 
идеологи 
славянофильства. 
Публицисты, 
общественные деятели. 
Выступали за отмену 
крепостного права при 
сохранении 
самодержавия. Иван 
Сергеевич — редактор 
журналов “День”, 
“Москва”, “Русь”, 
“Русская беседа” и др. В 
годы русско-турецкой 
войны (1877-1878 гг.) 
организатор компании за 
освобождение славян от 
турок.



Аракчеев Алексей 
Андреевич

• Государственный деятель, граф. 
Сделал стремительную военную 
карьеру при Павле I, насаждая в 
войсках мелочную и жестокую 
прусскую муштру. Был военным 
министром, военным советником 
Александра I во время войны с 
Наполеоном. Начиная с 1815 г. 
ставит под жесткий контроль всю 
внутреннюю политику империи, 
насаждает военные поселения. По 
поручению царя подготовил план 
освобождения крестьян, который 
так и не был осуществлен. Со 
вступлением на престол Николая I 
влияние на государственные дела 
потерял, сохранив лишь звание 
члена Государственного совета. 
Путешествовал за границей, по 
возвращении жил в своем имении.



Арсеньев Константин 
Николаевич

• Русский публицист, юрист, земский деятель. 
Сотрудничал в “Вестнике Европы”, с 1909 г. — 
его редактор. Главный редактор 
“Энциклопедического словаря” и “Нового 
энциклопедического словаря” Брокгауза и 
Ефрона. Один из организаторов русской 
адвокатуры и суда присяжных. В 80-х годах 
сформулировал “программу” (основные 
положения) русского либерализма:

1. Идея выборного представительства на всех 
уровнях;

2. Свобода совести, печати, неприкосновенность 
личности;

3. Отмена административной ссылки;
4. Углубление земельной реформы путем 

учреждения мелкой земельной единицы — 
всесословной волости;

5. Сохранение общины, как гарантии против 
обезземеливания крестьян, содействие 
переходу земли во владение крестьян;

6. Организация переселений и мелкого 
поземельного кредита;

7. Снижение выкупных платежей;
8. Отмена подушной подати;
9. Прогрессивный подоходный налог.



Бакунин Михаил 
Александрович• Один из идеологов народничества, теоретик 

анархизма. С 1840 г. за границей, участник революций 
1848 г. в Европе. В 1851 г. выдан австрийскими 
властями России, заключен в Петропавловскую, затем 
в Шлиссельбургскую крепости, с 1857 г. в сибирской 
ссылке. В 1861 г. бежал за границу, сотрудничал с 
Герценом, Работал в I Интернационале, идейный 
противник К.Маркса и Ф.Энгельса. По мнению 
Бакунина, революция должна быть стихийной. Тайное 
общество нужно с целью сплочения и организации 
народных сил. Призывал пробуждать в русских 
общинах сознание собственной свободы и 
необходимости объединяться в борьбе. 
Организационные вопросы в его концепции наименее 
продуманы. Бакунин отказывал государству как 
системе законодательной и исполнительной власти 
при социализме. Он мыслил общество как федерацию 
самоуправляющихся коллективов, самостоятельно 
распоряжающихся своими средствами производства и 
регулирующих отношения. Таким образом, идеал 
Бакунина состоял в достижении народной свободы. 
Принцип народного самоуправления вступал в 
противоречие с идеей диктатуры пролетариата Маркса 
и Энгельса. Бакунин критиковал марксистскую модель 
государственного устройства при социализме. В 
полном сосредоточении власти в руках государства, 
обобществлении производства и распределения, 
установлении монополии на научную истину Бакунин 
проницательно подметил опасность социального 
неравенства. Авторитарный коммунизм 
монополизирует собственность в интересах 
“государственных людей, чиновников, которые будут 
по произволу располагать общественным капиталом”. 
Это не в интересах народа. Бакунин верно подметил 
возможность подмены диктатуры большинства над 
меньшинством диктатурой бюрократии над всем 
народом.



Бенкендорф Александр 
Христофорович

• Государственный деятель. Был 
сенатором, членом 
Государственного совета, 
почетным членом Петербургской 
АН. Принимал участие в русско-
турецкой и русско-французской 
войнах. Участвовал в заседаниях 
Верновной следственной комиссии 
по делу декабристов. В январе 
1826 г. подал Николаю I проект "Об 
устройствеешн вней полиции", на 
основании которого были созданы 
Корпус жандармов и III отделение, 
занимавшиеся политическим 
сыском. С этого времени и до 
конца жизни был их бессменным 
руководителем. Выступал за 
необходимость мероприятий по 
постепенной отмене крепостного 
права, которое считал источником 
волнений и нестабильности в 
стране.



Валуев Петр 
Александрович 

• Государственный 
деятель, в 1861-1868 
гг. министр 
внутренних дел, 
под его 
руководством 
разрабатывался 
проект Земской 
реформы. 
Консерватор.



Герцен Александр Иванович
• Окончил Московский университет в 1833 г. В 

1834-1840 гг. — в ссылке за революционную 
деятельность. С 1842 г. в Москве, глава 
левого крыла западников. Начав с бурного 
увлечения европейским либерализмом, в 30-
е годы становится социалистом. Не был 
очарован французским утопическим 
социализмом, видел его недостатки. Не знал, 
к какому обществу придет Запад, но верил в 
самостоятельные действия народных масс. С 
1847 г. в эмиграции. В 1853 г. основал в 
Лондоне Вольную русскую типографию и 
издавал газету “Колокол”. После Европейских 
революций 1848 г. вопросы политической 
борьбы потеряли для Герцена ценность. 
Отныне он признавал значимость только 
социальных изменений. В начале 50-х годов 
выдвинул теорию общинного социализма 
(русского социализма), став одним из 
основоположников народничества. 
Крестьянскую общину считал ячейкой 
социализма, полагая, что можно прыгнуть из 
феодализма в социализм. Осуществление 
идеи общинного социализма зависело, по 
мнению Герцена, от решительных действий 
революционеров. В период 60-х годов 
обличал русское самодержавие и требовал 
освобождения крестьян с землей. Его перу 
принадлежит шедевр автобиографического 
жанра — “Былое и думы” (1852-1868 гг.).



Эссе по теме
         Российская императрица. По происхождению немецкая принцесса Софья Фредерика 

Августа Ангальт-Цербстская. В 1745 г. вышла замуж за великого князя Петра 
Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с престола в 1762 г., 
опираясь на гвардию (Г. Г. и А. Г. Орловых и др.).

        При Екатерине II произошло значительное укрепление российского государства, 
проводимая ею политика получила название просвещенного абсолютизма. Провела 
реорганизацию Сената в 1763 г, секуляризацию земель (1763—1764 гг.), упразднила 
гетманство на Украине. Возглавляла Уложенную комиссию 1767—1769 гг. При ней 
усилилось угнетение крестьянства, в результате чего произошла Крестьянская война 
1773—1775 гг под руководством Емельяна Пугачева. Издала Учреждение для 
управления губернией 1775 г., Жалованную грамоту дворянству 1785 г., которой 
окончательно оформила сословные привилегии дворян.

         При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768—1774 гг., 1787—1791 гг. 
Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Северное 
Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское подданство Восточную 
Грузию. В период правления Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой 
(1772,1793,1795 гг.), по которым России отошли западно-украинские, белорусские и 
литовские земли. При ней выдвинулся ряд выдающихся военных и политических 
деятелей —А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин, ПЛ. Румянцев.



Тест "Внешняя политика 
Екатерины II"Вопрос №1: Командующей русской армией в русско-турецкой войне 1768-1774гг.:

1. А.Г.Орлов
2. П.А.Румянцев
3. Г.А.Потёмкин
4. П.И.Панин
Вопрос №2: Главным событием заключительного этапа второй русско-турецкой 

войны конца XVIII в. стало:
1. форсирование Дуная
2. взятие Туртукая
3. овладение крепостью Очаков
4. взятие Измаила
Вопрос №3: Третий раздел Речи Посполитой произошёл в:
1. 1787г.
2. 1791г.
3. 1795г.
4. 1799г.
Вопрос №4: В итоге русско-шведской войны 1788-1790гг.:
1. к России отошла вся Финляндия
2. договором закреплялись прежние границы между государствами
3. Россия возвратила часть из территории Финляндии, переданной ей по Абоскому 

миру
4. Россия получила балтийское побережье от Выборга до Риги
4. монополией



Вопрос №5: Политика "вооружённого нейтралитета" была провозглашена 
Екатериной II в связи с:

1. войной за независимость английских колоний в Северной Америки
2. революционными событиями во Франции
3. Семилетней войной
4. греческими проектами императрицы
Вопрос №6: Первая морская победа России в южных морях произошла:
1. в Хиосском проливе
2. в Чесменской бухте
3. у острова Тендера
4. в Керченском проливе
Вопрос №7: Присоединение Крыма к России произошло в:
1. 1775г. 2. 1783г. 3. 1785г. 4. 1791г.
Вопрос №8: Черноморским флотом в ходе русско-турецкой войны 1787-1891гг. 

командовал:
1. С.Ф.Апраксин 2. Г.А.Спиридов 3. А.Г.Орлов 4. Ф.Ф.Ушаков
Вопрос №9: В результате русско-турецкой войны 1768-1774гг. Россия:
1. получила выход в Чёрное море
2. возвратила Азов
3. добилась права иметь крепости и флот в Азовском море
4. вернула Турции занятые русскими войсками Бессарабию и Дунайские княжества
Вопрос №10: Отказ от присоединения к одной из сторон в войне или в 

дипломатическом конфликте называется:
1. коалицией
2. кондицией
3. нейтралитетом



Ответы:

1)2
2)4
3)3
4)1
5)1
6)2
7)2
8)3
9)1
10)3


