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Фавориты Екатерины 2 и 
их роль в истории России



Екатерина II —великая  российская 
императрица, которая  стала  
основоположником Просвещения  в 
стране, рупором  политических  и 
экономических  изменений в государстве. 
Несмотря  на  то, что Екатерину Великую  
восхваляли  в  народе, количество  ее  
возлюбленных  поражало  как  
современников, так  и историков.



Начало фаворитизма и его 
причины
Как известно, первые любовники появились у Екатерины еще  в  
самом начале ее несчастливого брака  с Петром III. Всем было  
известно, что Петр III влюблен во фрейлину, проживающую в Зимнем 
дворце, а  брак  с Екатериной  ему был в тягость. Первые  несколько 
лет  брака  между наследником  престола  и его супругой не  было  
близких  отношений, а  России  нужен  был  наследник. Некоторые  
историки  уверены, что даже  будущий  наследник  престола, Павел I 
не был сыном Петра III. По утверждениям биографов, наследник 
престола  появился на  свет  в  результате  связи  Екатерины  с  
Сергеем Салтыковым.



Екатерина 2 с мужем Петром 3



Сергей Васильевич Салтыков
Один из первых фаворитов императрицы, роман с которым начался 
еще в 1754 году. Долгое время существовало заблуждение, что Павел I 
был сыном именно Салтыкова, но позже историки оспорили этот факт. 
После рождения Павла I, Сергей Салтыков был удален от двора, дабы не 
порождать слухи о незаконности прав будущего императора на престол.
Принадлежал к старшей линии  рода Салтыковых. Его отец генерал-
аншеф Василий Фёдорович был женат на Марье Алексеевне, 
урождённой княжне Голицыной, которая благодаря своей 
популярности в гвардейских полках оказала услугу императрице 
Елизавете при её вступлении на престол и пользовалась поэтому 
особенной милостью императрицы.

Эти обстоятельства, а вдобавок и личные качества Сергея Васильевича 
являются причиной того, что уже в возрасте 26 лет, в 1752 году, через два 
года после своей женитьбы на фрейлине императрицы, Матрене 
Павловне Балк, Сергей Васильевич занимает видное место в 
придворной жизни того времени. Камергер великого князя Петра 
Фёдоровича, весёлый, общительный красавец, он становится сразу 
душою «малого двора» и самым близким человеком как великому 
князю, так и великой княгине.



Сергей Васильевич Салтыков



ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ - последний 
король Речи Посполитой  (1764–1795)
На берегах Невы он – отпрыск аристократического рода, делал 
первые шаги в своей политической карьере. Здесь, будучи в ту 
пору, – выражаясь современным языком, – стажером при 
английском посольстве в России, познакомился с великой 
княгиней Екатериной Алексеевной – супругой наследника 
престола, и та, в недолгом времени став императрицей, возвела 
его на польский трон. Здесь же, в Петербурге, в Мраморном 
дворце, Станиславу Понятовскому, – уже экс-королю 
несуществующего государства, – будет суждено закончить свои 
дни. Не  говоря  уж о том, что история Польши в годы его долгого 
и насыщенного бурными событиями царствования (1764-1795)  
была  наполнена бурными событиями.



ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ 



Григорий Григорьевич Орлов
Один из самых значительных фаворитов 
императрицы. Связь с ним продолжалась с 1759 и до 
1772 года. После смерти Петра III, Екатерина даже 
подумывала о том, чтобы выйти за Орлова замуж, 
но наличие у последнего бесчисленного количества 
любовниц, стало стимулом к отмене этого решения. 
В 1772 году Орлов лишился звания фаворита, и в 
скором времени был удален от двора.



Военная служба  Григория  Григорьевича Орлова
На войне Григорий Григорьевич Орлов проявил невероятную доблесть. Трижды раненный 
в бою при Цорндорфе, он не покинул поля боя. Поговаривают, силой он обладал 
невероятной. Да и ростом не был обижен – возвышался над товарищами в строю на две 
головы.

Доблесть офицера была замечена вышестоящим руководством. В 1759 году Орлова 
отправили в Петербург в качестве сопровождающего именитого пленника – графа 
Шверина, служившего при короле Пруссии флигель-адъютантом.
В Санкт-Петербурге толкового и отважного служивого приблизил к себе граф Пётр 
Шувалов – генерал-фельдцейхмейстер. Он его взял на службу адъютантом. Григорий 
Орлов снова воссоединился с братьями, которые служили в гвардии. Орловы 
прославились на весь город своими шумными пирушками и кутежами. А также – 
любовными похождениями. Григорий проявил особое безрассудство, затеяв роман с 
любовницей своего шефа Шувалова – княгиней Куракиной.

Григорию Григорьевичу на закате своей славы и влияния удалось ещё раз доказать 
преданность царице и государству. В 1771 году он был командирован в Москву, где 
бушевала чума. Взбунтовавшиеся москвичи подняли бунт. Орлов сумел его подавить и 
принял эффективные меры по устранению эпидемии. Его действия оказались 
продуманными и молниеносными.

Вернувшийся из Москвы в Петербург Григорий Орлов был снова осыпан наградами и 
почестями. В Царском Селе были воздвигнуты ворота, на которых красовалась строчка 
поэта Майкова: «Орловым от беды избавлена Москва».



Потемкин Григорий 
Александрович
Несмотря на то, что его отношения с Екатериной 
продолжались всего три года ( с 1774 по 1776 год) он 
сыграл очень важную роль во внутренней политике 
Российской империи. После окончания отношений с 
Екатериной, он сохранял с ней дружеские 
отношения, занимая важные государственные посты.



Потемкин Григорий Александрович
Григорий Потемкин — личность, вклад которой в историю Российской 
империи трудно переоценить. Великий полководец, государственный 
деятель, трудами которого был освоен Крым и Новороссия. Основатель 
множества важнейших городов на юге России. Был удостоен титулов 
светлейшего князя и графа, звания генерала-фельдмаршала, а фамилия 
была изменена на Потемкин-Таврический.
Екатерина оказывает Потемкину знаки расположения, нанимает 
учителей, которые занимаются с недоучившимся студентом. Ему 
присваивают чин камер-юнкера, императрица лично вводит юношу в 
сенат, затем дает чин камергера.
В Петербурге становится смертельно опасно. Камергер отправляется в 
1769 году в действующую армию. Здесь он сражается в войсках генерал-
аншефа А. Голицина. Потемкин отличается при взятии Хотина и 
уничтожении армии Молдаванчи-паши. Ему присваивают чин генерал-
майора.

Затем Григорий Потемкин прославился в битвах при Фокшанах, Ларге, 
Кагуле, других сражениях. За успехи он стал генерал-поручиком, получил 
ордена святого Георгия 3-й степени и святой Анны.



Суть военной реформы Потемкина
Солдаты Потемкина любили. Грубый с равными, он мог наорать на генерала, 
но был всегда добродушен с простыми людьми. Его собственные слуги 
обожали графа.

Именно Потемкин избавил армию от буклей и неудобных кафтанов, ввел 
простую и удобную форму, заменил грубые башмаки на легкие сапоги.
Была введена четкая структура военных частей, поднята роль артиллерии. В 
Малороссии созданы новые легкоконные полки, флот, получивший базу в 
Ахтияре, вскоре названным Севастополем.

Потемкин запрещал использовать солдат для частных работ под страхом 
наказания. Улучшилось снабжение армии.

Большое внимание светлейший уделял казакам. В 1775 году он ликвидировал 
Запорожскую Сечь, превратившуюся к тому времени в разбойничье гнездо. 
Казакам было предложено вступить в новые войска. Часть так и поступила, 
остальные эмигрировали в Османскую империю.



Новороссия
В 1776 году Григорий Потемкин был поставлен генерал-губернатором 
Азовской, Новороссийской и Астраханской губерний. Весь юг империи 
оказался в его подчинении.

На новые земли пошло переселение крестьян. Началось освоение Кубани, 
где создали Черноморское казачье войско, часть которого составили бывшие 
запорожские казаки. Были заложены Одесса, Херсон, Екатеринослав, 
множество других городов.
В 1783 году Крым стал российским. Потемкин взялся за строительство базы 
для флота в Севастополе. Всего за 4 года был отстроен город, верфи, флот 
получил надежную базу. Через год Потемкин был пожалован в генерал-
фельдмаршалы.
В 1787 году Екатерина II вместе с двором и иностранными послами 
предприняла путешествие в Таврическую губернию. Она была поражена 
видом цветущих Херсона и Севастополя, отлично вымуштрованными 
полками пехоты и кавалерии, мощным флотом. За заслуги Потемкину 
царица присвоила почетное  наименование Таврический.



Война с Османской империей
Война началась в том же 1787 году. Турция рвалась вернуть потерянное. 
Потемкину пришлось взять на себя роль главнокомандующего. Войска 
оказались еще не совсем готовы, и сначала боевые действия шли не совсем 
удачно для русской армии.
Перелом произошел после удачной обороны Кинбурна генералом 
Суворовым, разгромившим турецкий десант. Потемкин берет Очаков. За 
этот успех Екатерина награждает его орденом Георгия I степени. Попытки 
турецкого флота войти в Днепровский лиман отбиваются с помощью 
гребной эскадры.

Тогда же взошла звезда генерала Суворова. Потемкин разглядел в нем 
настоящего полководца, не забывая поощрять за успехи. Суворов так 
отзывался о фельдмаршале в 1789 году: «Он честный человек, он добрый 
человек, он великий человек: счастье мое за него умереть».



Иван Николаевич Римский-Корсаков



Иван Николаевич Римский-Корсаков
Сын смоленского дворянина Николая Семёновича Римского-Корсакова, из захудалой 

смоленской ветви знатного дворянского рода (польского происхождения). 
Образование получил домашнее. Был определён сержантом в лейб-гвардии Конный 

полк, затем переведен в Кирасирский полк; участвовал в польской кампании 
1768—1772 г.

Будучи капитаном, познакомился с Г. А. Потёмкиным, который искал тогда замену 
отставленному фавориту императрицы С. Г. Зоричу. Оценив красоту Римского-

Корсакова, а также его невежество и отсутствие серьёзных способностей (которые 
могли бы сделать его опасным соперником в борьбе за власть), Потёмкин представил 
его императрице в числе четырех офицеров, для выбора (как официально считалось) 
флигель-адъютанта на место Зорича. 1 июня 1778 г. Римский-Корсаков был назначен 

флигель-адъютантом к императрице, а затем пожалован в действительные камергеры, 
генерал-майоры и в генерал-адъютанты, а польский король Станислав Понятовский 
пожаловал ему орден Белого Орла. Кроме того, Екатерина пожаловала фавориту дом 
на Дворцовой набережной (бывший Васильчикова), большое имение в Могилёвской 

губернии в 6000 душ крестьян, 200000 рублей на путешествие, множество 
бриллиантов и жемчуга (на сумму до 400000 руб.) и т. д.



Во времена следующего правителя, Павла I. 
Фавориты уже не играли такой значительной роли, 
как в 18 веке. В 19 веке фаворитизм пошёл на спад, 
хотя отдельные влиятельные фавориты продолжали 
появляться.


