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Основные даты: 27 июня 1771 – присяжный лист об утверждении вечной дружбы с 
Россией, 15 июля 1774 – Кючук – Кайнарджийский мирный договор, 1777 – восстание 
против шагин- Гирея, 1783 – издание манифеста «О принятии полуострова Крыма, 
острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу», 1787 – 1791 – 
руссо – турецкая война, 1787 – путешествие Екатерины ll в Крым. 



Екатерина II



РОДИТЕЛИ

Отец, Христиан Август Анхальт-
Цербстский, происходил из 
цербст-дорнебургской линии 
Ангальтского дома и состоял на 
службе у прусского короля, был 
полковым командиром, 
комендантом, затем 
губернатором города Штеттина.

Мать — Иоганна Елизавета, из 
Готторпского владетельного 
дома, приходилась 
двоюродной тёткой будущему 
Петру III



Екатерина II, до брака принцесса София Августина Фредерика Ангальт-
Цербстская, родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в тогда прусском городе 
Штеттин — столице Померании.
            Штеттинский замок, где появилась на свет будущая императрица.



ДЕТСТВО
В семье герцога 
Цербстского Екатерина 
получила домашнее 
образование. Обучалась 
английскому, французскому 
и итальянскому языкам, 
танцам, музыке, основам 
истории, географии, 
богословия. Она росла 
резвой, любознательной, 
шаловливой девчонкой, 
любила щегольнуть своей 
отвагой перед 
мальчишками, с которыми 
запросто играла на 
штеттинских улицах. 
Родители были недовольны 
«мальчишеским» 
поведением дочери, но их 
устраивало, что Фредерика 
заботилась о младшей 
сестре Августе.



             ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ
В 1743 году российская 
императрица Елизавета 
Петровна, подбирая невесту 
для своего наследника 
великого князя Петра 
Фёдоровича, вспомнила о том, 
что на смертном одре мать 
завещала ей стать женой 
голштинского принца, родного 
брата Иоганны Елизаветы. 
Возможно, именно это 
обстоятельство склонило 
чашу весов в пользу 
Фредерики. В 1744 году 
цербсткая принцесса вместе с 
матерью была приглашена в 
Россию для бракосочетания с 
Петром Фёдоровичем, 
который приходился ей 
троюродным братом.

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.



БРАК С НАСЛЕДНИКОМ РОССИЙСКОГО 
ПРЕСТОЛА

  21 августа 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте Екатерина была 
обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому исполнилось 17 лет и 
который приходился ей троюродным братом. Первые годы совместной 
жизни Пётр совершенно не интересовался женой, и супружеских 
отношений между ними не существовало. Об этом Екатерина позже 
напишет: ”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”. Кроме того, оба — и муж и жена — 
были очень властолюбивы, поэтому столкновения между ними бывали 
часты и нередко приводили к ссорам.
   20 сентября 1754 года Екатерина родила сына Павла.
   После рождения Павла отношения с Петром и Елизаветой Петровной 
окончательно испортились. Пётр звал свою супругу «запасной мадам» 



            ПУТЬ К ВЛАСТИ

Уже начиная с 1756 г., и особенно в 
период болезни Елизаветы Петровны, 
Екатерина вынашивала план устранения с 
престола будущего императора (своего 
супруга) путем заговора. 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. Вступив на 
трон, Пётр III осуществил ряд действий, 
вызвавших отрицательное отношение к 
нему офицерского корпуса. На его фоне 
выгодно смотрелась Екатерина — умная, 
начитанная, благочестивая и 
доброжелательная супруга, 
подвергающаяся преследованиям мужа



       ПЕРЕВОРОТ
   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. Ранним 
утром 28 июня 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.



КОРОНАЦИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

1 сентября 1762 года Екатерина выехала в Москву на коронацию.
 13 сентября совершился ее торжественный въезд в Москву.

Под звон колоколов и грохот пушек Екатерина ехала по 
Тверской, убранной гирляндами, украшенной вывешенными 
коврами и гобеленами

22 сентября в 10 часов утра началась церемония 
коронации, завершившаяся тем, что Екатерина из 
Успенского собора прошла в Архангельский и 
Благовещенский, где прикладывалась к святым 
мощам и самым почитаемым иконам. 
Коронационные торжества продолжались семь дней.



КОРРУПЦИЯ И 
ФАВОРИТИЗМ

   К началу царствования Екатерины в России глубоко укоренилась система 
мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны чиновников, о 
чём она сама громко заявила вскоре после вступления на трон. 18 июля 
1762 г., всего лишь через 3 недели после начала царствования, она 
выпустила Манифест о лихоимстве, в котором констатировала множество 
злоупотреблений в области государственного управления и правосудия и 
объявила им борьбу. Однако в скорее Екатерина поняла, что это не 
искореняется указами и манифестами.
   Имеется множество примеров коррупции и злоупотреблений чиновников 
применительно к её царствованию.
   Так, например, имеется ряд упоминаний о злоупотреблениях со стороны 
фаворита Екатерины Григория Потемкина. 
   Потемкин «собственной властью и вопреки Сенату распорядился винными 
откупами невыгодным для казны образом»



ПОТЁМКИН  ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  Давний знакомый Екатерины, принимавший 
участие ещё в Дворцовом перевороте.
  Участник в русско-турецкой войны 
(1768-1774), в которой за достижения 
получает звание генерала. 
  Первый хозяин Таврического дворца в 
Петербурге. В 1784 году пожалован чином 
генерал-фельдмаршала.
   Организатор подавления пугачевского бунта 
и инициатор ликвидации Запорожской Сечи. 
Обладал огромной властью ,будучи 
губернатором Новороссийской ,Азовской, 
Астраханской  губерний, князем Священной 
Римской империи.
   



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1768—1774, 1787—1792 ГГ. 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К 
РОССИИ

  Важным направлением внешней политики Екатерины II 
являлись также территории Крыма, Причерноморья и Северного 
Кавказа, находившиеся под турецким владычеством.
   Когда вспыхнуло восстание Барской конфедерации, турецкий 
султан объявил войну России , используя как предлог то, что 
один из русских отрядов, преследуя поляков, вошёл на 
территорию Османской империи.
    Русские войска разбили конфедератов и стали одерживать 
одну за другой победы на юге. Добившись успеха в ряде 
сухопутных и морских битв, Россия заставила Турцию подписать 
Кючук-Кайнарджийский договор, в результате которого Крымское 
ханство формально обрело независимость.
   После окончания русско-турецкой войны 1768—1774, политика 
России в отношении Крымского ханства была направлена на 
установление в нём пророссийского правителя и присоединении 
к России. Под давлением русской дипломатии ханом был избран 
Шахин Гирей.
   В 1782 году против него вспыхнуло восстание, которое 
подавили введённые на полуостров русские войска, а в 1783 
году манифестом Екатерины II Крымское ханство было 
присоединено к России.
   После победы императрица вместе с австрийским 
императором Иосифом II совершила триумфальную поездку по 
Крыму



  Следующая война с Турцией произошла в  1787—1792 вызванная 
отчасти деятельностью Потёмкина и являлась безуспешной попыткой 
Османской империи вернуть себе земли, отошедшие к России в ходе 
Русско-турецкой войны 1768—1774, в том числе и Крым. Здесь также 
русские одержали ряд важнейших побед.
  В итоге Османская империя в 1791 году была вынуждена подписать 
Ясский мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также 
отодвигавший границу между двумя империями до Днестра.

  Войны с Турцией ознаменовались крупными военными победами 
Румянцева, Орлова-Чесменского, Суворова, Потемкина, Ушакова, 
утверждением России на Чёрном море. 

  В результате их к России отошло 
Северное Причерноморье, Крым, 
Прикубанье, усилились её 
политические позиции на Кавказе и 
Балканах, укреплён авторитет 
России на мировой арене.



Подведем итог правления Екатерины II
  Так кончилось поднявшее национальный дух просветительное царствование 
Екатерины Великой.  Немецкая принцесса вошла в русскую и мировую историю одной из 
величайших русских правительниц. Правление Екатерины II называют "золотым веком", 
т. к. русской монархии немецкая принцесса вернула былой блеск. Во внешней политике 
после завоеваний Екатерины II все европейские государства искали союза и поддержки 
России. Руководитель российской внешней политики при Екатерине II канцлер А.А. 
Безбородко говорил в конце своей карьеры молодым дипломатам: "Не знаю, как будет 
при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела". 
   Внутренняя политика Екатерины II носила противоречивый характер. Проводимая в 
интересах дворян-помещиков – опоры самодержавной монархии, она не могла не 
вызвать протеста населения.
   За годы царствования Екатерины II в социально-экономическом развитии страны 
наблюдались два противоречивых процесса. С одной стороны, нарастало развитие 
новых форм хозяйства, основанных на наемном труде и рыночных отношениях. С другой 
стороны, сохранение крепостнической системы тяжёлым бременем ложилось на 
экономику страны, в особенности на крестьянское хозяйство. Отсюда – противоречивый 
характер результатов экономического развития. Высокие результаты были лишь там, где 
меньшим было влияние крепостнических порядков. Все это свидетельствовало о 
необходимости изменения самих основ господствующего феодально-крепостнического 
строя.



Внешняя политика Екатерины Великой привела к значительному росту территорий 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. Другим важным итогом внешней политики Екатерины II было 
начало превращения России из великой европейской в великую мировую державу. Русский флот 
бороздил просторы Средиземного моря, Тихого и Атлантического океанов, поддерживая силой своих 
орудий внешнюю политику России в Европе, Азии и Америке. Екатерина была прямойЀа была 
прямойпоследовательницей Петра Великого, а не мелких политиков XVIII в. Она сумела, как Петр 
Великий, понять коренные задачи внешней русской политики и умела завершить то, к чему 
стремились веками московские государи. И здесь, как в политике внутренней, она довела до конца 
свое дело, и после нее русская дипломатия должна была ставить себе новые задачи, потому что 
старые были исчерпаны и упразднены. Если бы в конце царствования Екатерины встал из гроба 
московский дипломат XVI или XVII вв., то он бы почувствовал себя вполне удовлетворенным, так как 
увидел бы решенными удовлетворительно все вопросы внешней политики, которые так волновали 
его современников.
     Итак, Екатерина — традиционный деятель, несмотря на отрицательное ее отношение к русскому 
прошлому, несмотря, наконец, на то, что она внесла новые приемы в управление, новые идеи в 
общественный оборот. Двойственность тех традиций, которым она следовала, определяет и двоякое 
отношение к ней потомков. Если одни не без основания указывают на то, что внутренняя 
деятельность Екатерины узаконила ненормальные последствия темных эпох XVIII в., то другие 
преклоняются перед величием результатов ее внешней политики. Как бы то ни было, историческое 
значение екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно потому, что в эту эпоху были подведены 
итоги предыдущей истории, завершились историческиепроцессы, раньше развивавшиеся.
     Эта способность Екатерины доводить до конца, до полного разрешения те вопросы, какие ей 
ставила история, заставляет всех признать в ней первостепенного исторического деятеля, 
независимо от ее личныхошибок и слабостей.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
КРЫМА К РОССИИ
 8 АПРЕЛЯ 1783Г.



МАНИФЕСТ



КОГДА КРЫМ ПОПАЛ В ВАССАЛЬНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ?



КАК НАЗЫВАЛСЯ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 
ПО КОТОРОМУ КРЫМСКОЕ ХАНСТВО 
ПРОВОЗГЛАШАЛОСЬ 
НЕЗАВИСИМЫМ?



ГДЕ И В ЧЕСТЬ КАКОГО 
ВОЕНАЧАЛЬНИКА, ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО 
РУССКУЮ АРМИЮ В КРЫМУ 
В 1770Г., ПОСТАВЛЕН ОБЕЛИСК?



ГДЕ И В ЧЕСТЬ КАКОГО РУССКОГО 
ВОЕНАЧАЛЬНИКА УСТАНОВЛЕН 
ФОНТАН?



ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО 
«СЕВАСТОПОЛЬ»?


