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Россия после Петра

  

Дворцовые перевороты были связаны главным образом с тремя моментами.  Во-первых,
указ о наследии престола 1722 г. предоставлял монарху право  назначать наследника, и
при каждом новом царствовании возникал вопрос о  преемнике престола. Во-вторых,
переворотам способствовала незрелость  русского общества, явившаяся следствием
петровских реформ. В-третьих,  после смерти Петра ни один дворцовый переворот не
обошелся без  вмешательства гвардии. Она была военной и политической силой,
наиболее  близко стоявшей к власти, четко осознававшей свои интересы при том или 
ином перевороте. Объясняется это составом гвардейских полков - в них  входили в
основном дворяне, поэтому гвардия отражала интересы  значительной части своего
сословия. С усилением политической роли  дворянства росли и их привилегии (в этом
немалая роль принадлежит  дворцовым переворотам).
 Петр умер (январь 1725 г.), не оставив  завещания. Под давлением гвардии и А. Д.
Меншикова Сенат сделал  императрицей жену Петра, Екатерину Алексеевну. В годы ее
краткого  царствования Меншиков приобрел огромную власть, став фактическим 
правителем государства. Это вызвало сильное недовольство группы правящей 
верхушки и старого боярства, которое удержалось у власти при Петре. В  результате
компромисса в феврале 1726 г. был учрежден Верховный тайный  совет, в который
вошли представители старой и новой знати. Он стал  высшим органом государственного
управления, лишив Сенат прежнего  значения.
 После смерти Екатерины I, по ее завещанию, императором  провозгласили 11 -летнего
внука Петра I - Петра Алексеевича (сына  царевича Алексея). До его совершеннолетия
устанавливалось регентство  Верховного тайного совета. При новом императоре
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Меншиков первоначально  сохранял свои позиции, затем фаворитами Петра II стали
князья  Долгоруковы. Меншиков попал в опалу, был отправлен в ссылку, где вскоре и 
скончался.В январе 1730 г. перед самой женитьбой на княжне Е.  Долгоруковой
неожиданно заболел и умер Петр П. Члены Верховного тайного  совета (“верховники”)
были намерены предложить престол Анне Иоанновне,  племяннице Петра I. Они
считали, что давно жившая в Митаве вдовствующая  герцогиня Курляндская, слабо
связанная с придворными кругами и гвардией,  не помешает им, по выражению Д.М.
Голицына, “воли себе прибавить”. Анне  предложили кондиции (условия) из восьми
пунктов, главный из которых  предписывал ей решать все важные дела только с
“верховниками”. Слухи о  “затейке” (такое название в истории получили эти события)
разошлись по  Москве и вызвали недовольство дворянства, боявшегося получить вместо 
одного самодержца сразу нескольких правителей. Используя поддержку  гвардии, Анна
разорвала подписанные ранее кондиции и этим, по существу,  прекратила всякие
разговоры об ограничении самодержавия.
 С  воцарением Анны Иоанновны начался процесс превращения дворянства из 
служилого в привилегированное сословие. Срок службы сократился до 25  лет.
Возросла роль Тайной канцелярии (политической полиции), сыска и  доносов (“слово и
дело”).
 Еще будучи герцогиней Курляндской, Анна  окружила себя немецкими фаворитами,
среди которых первым и самым  влиятельным был сын придворного конюха герцогов - Э.
Бирон. По его имени  время правления Анны Иоанновны (1730-1740) получило название 
бироновщина. (Кстати, иностранное засилье в годы правления Анны - уже  при
Елизавете Петровне - было сильно преувеличено, но с удовольствием  подхвачено и
растиражировано российскими историками.)
 Сестра Анны,  Екатерина, была замужем за герцогом Мекленбургским, а их дочь, Анна 
Леопольдовна, вышла замуж за принца Антона Брауншвейгского. Незадолго до  смерти
Анна Иоанновна назначила их двухмесячного сына Ивана Антоновича  своим
наследником, а регентом - Бирона. Но уже через короткое время  после воцарения
Ивана VI Бирона лишили власти и отправили в ссылку.  Регентский пост заняла мать
императора Анна Леопольдовна, присвоив себе  титул правительницы, но реальная
власть осталась в руках сначала Б.К.  Миниха, а потом А.И. Остермана.

  

 

  

  

 

  

Царствование Елизаветы Петровны
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Между тем общество избавилось от страха, который внушали Бирон и Миних,  все
большее недовольство вызывали бесцветные правители. Ситуацию  подогревал
французский посол в Санкт-Петербурге, заинтересованный в  сближении России с
Францией. Созрел заговор в пользу дочери Петра I  Елизаветы, отстраненной от двора
во времена предшествующих правителей. В  ночь с 25 на 26 ноября 1741 г. с помощью
гвардейцев Преображенского  полка Елизавета совершила дворцовый переворот. Иван
VI и его родители  были арестованы и отправлены в ссылку (позднее Иван был заключен
в  крепость, где и погиб). Лозунгом нового царствования стало возвращение к 
традициям Петра I.
 Сама императрица мало внимания уделяла  государственным делам, ее правление
называли временем “веселой  Елизаветы”. Она любила балы, маскарады,
увеселительные поездки и другие  развлечения. После своей смерти Елизавета
оставила 15000 платьев.  Внутренней и внешней политикой занимались прежде всего ее
фавориты и  доверенные лица - А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов, его двоюродные братья
 Александр и Петр Шуваловы, М.И. Воронцов. Среди военных Елизавета  выделяла И.Г.
Чернышева, В.Я. Левашова и П. А. Румянцева.
 Главным  содержанием политики правительства Елизаветы был европеизированный 
национализм, возникший при Петре I. В области управления страной он  проявился в
ликвидации Кабинета министров времен обеих Анн (Кабинет  министров в свое время
заменил Верховный тайный совет) и восстановлении  Сената в его прежних функциях.
Были воссозданы и другие  правительственные учреждения петровской эпохи.
 В сословной  политике отмечался рост дворянских привилегий и усиление крепостного 
права. Дворянам правительство передало значительную часть своей власти  над
крестьянами.
 За счет экстенсивного развития продолжился  экономический рост страны. Для
развития предпринимательства был открыт  Дворянский заемный банк, учрежден
Купеческий банк. Большое значение для  развития и расширения всероссийского рынка
имел указ императрицы (1753) о  ликвидации внутри страны таможенных пошлин.
 Во внешней политике  при Елизавете Россия постепенно освободилась от влияния
Франции и  возобновила оборонительный союз с Австрией, направленный против 
возрастающей агрессии Пруссии, королем которой в то время был Фридрих П.  Союз
между Пруссией и Англией стал дипломатической подготовкой  Семилетней войны
между европейскими державами. Россия после некоторого  колебания выступила на
стороне Австрии, Франции и Саксонии. В 1756 г.  она объявила войну Пруссии, и летом
следующего года русские войска  вступили в пределы Восточной Пруссии. Разгромив
прусскую армию у деревни  Гросс-Егерсдорф, главнокомандующий русской армией С.Ф.
Апраксин  неожиданно приказал отступить. Отступление превратилось в паническое 
бегство. Нерешительность Апраксина и придворные интриги привели к утрате  всех
плодов победы при Гросс-Егерсдорфе.
 Второй поход в Восточную  Пруссию (зимой 1757/1758 г.) закончился взятием
Кенигсберга и  присоединением к России всей Восточной Пруссии. Однако больше
успехов в  кампании 1758 г. не последовало. Сражение у Цорндорфа по вине 
командующего русскими войсками В.В. Фермора не привело к победе. Однако в  1759 г.
при сменившем Фермора П.С. Салтыкове была достигнута самая  значительная победа
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над прусскими войсками во главе с ранее непобедимым  Фридрихом. В августе 1759 г.
русские войска совместно с австрийцами  разгромили противника у Кунерсдорфа.
Самым заметным событием 1760 г.  стало взятие русскими войсками на несколько дней
столицы Пруссии  Берлина. В 1761 г. русские войска под командованием молодого
генерала П.  А. Румянцева одержали ряд побед в Померании и взяли важную в 
стратегическом отношении крепость Кольберг Однако воспользоваться этими  успехами
Россия не смогла. В декабре 1761 г. умерла Елизавета. Воцарение  Петра III резко
изменило политическую ситуацию, спасло Фридриха от  окончательного разгрома. В
1762 г. новый император подписал договор, по  которому Пруссии возвращались все
земли, занятые в ходе войны русскими  войсками.
 Правление Елизаветы Петровны было относительно спокойным  временем. Прекратила
свое существование зловещая Тайная канцелярия,  была ликвидирована практика “слова
и дела государева”. Двадцатилетнее  царствование Елизаветы было отмечено
уникальным явлением в русской  истории - вступая на престол, она поклялась отменить
смертную казнь и  выполнила свое обещание.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

С легкой руки В.О. Ключевского вторую четверть XVIII в. стали называть  эпохой
дворцовых переворотов (см. Дворцовых переворотов эпоха). В  изображении русских и
советских историков (С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов,  Н.Я. Эйдельман и др.) этот период
был значительным шагом назад в  развитии русской государственности по сравнению с
кипучей деятельностью  Петра. Правительницы и правители этой эпохи в исторических
трудах  казались ничтожествами по сравнению с мощной фигурой царя-реформатора. В 
характеристику эпохи дворцовых переворотов входили представления об  ослаблении
абсолютизма, засилье иностранцев во времена обеих Анн,  преувеличенной роли
гвардии в решении политических вопросов,  патриотических мотивах переворота
Елизаветы Петровны. Бироновщина,  например, трактовалась как особо свирепый
режим, сходный с опричниной  Ивана Грозного. В работах современных историков (Д.Н.
Шанский, Е.В.  Анисимов, А.Б. Каменский) намечается отказ от таких однозначных
оценок,  признание, хотя и противоречивого, развития русской государственности.
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Персоналии

  

Анна  Иоанновна (1693-1740) - российская императрица с 1730 г. Дочь Ивана V 
Алексеевича, племянница Петра I. В 1710 г. была выдана замуж за  курляндского
герцога Фридриха Вильгельма. Даровала дворянству  значительные льготы. Уделяла
мало внимания государственным делам.  Главной опорой Анны Иоанновны были
прибалтийские дворяне-немцы, занявшие  во главе с ее фаворитом Бироном
господствующее положение в  правительстве.

  

Анна Леопольдовна (1718-1746) -  правительница России в 1740-1741 гг. при
малолетнем сыне-императоре  Иване VI Антоновиче. Дочь герцога
Мекленбург-Шверинского и царевны  Екатерины, сестры императрицы Анны Иоанновны.
Свергнута Елизаветой  Петровной во время переворота и сослана в Холмогоры.

  

Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) - фаворит императрицы Анны Иоанновны. С  1718 г.
находился при ее дворе в Курляндии, приехал с ней в Россию в  1730 г. в качестве
обер-камергера. В 1737 г. при содействии императрицы  был избран герцогом
Курляндским. По завещанию Анны Иоанновны после ее  смерти в 1740 г. Бирон стал
регентом при малолетнем царе Иване VI  Антоновиче. После дворцового переворота 9
ноября 1740 г. его приговорили  к смертной казни, затем заменили ссылкой. Бирон был
возвращен в  Санкт-Петербург Петром III, восстановлен Екатериной II на Курляндском 
герцогском престоле.

  

Волынский Артемий Петрович  (1689-1740) - государственный деятель,
кабинет-министр императрицы Анны  Иоанновны, противник бироновщины, один из
авторов проекта  государственного переустройства. Высказывался за самодержавную
форму  правления, в то же время предлагал повысить роль Сената, расширить 
компетенцию Кабинета министров. Призывал, сохраняя помещичье  землевладение,
улучшить положение крестьянства. В 1740 г. был казнен по  обвинению в хищении
государственных средств и в попытке завладеть  престолом.

  

Воронцов Михаил Илларионович  (1714-1767) - государственный деятель, дипломат,
граф. Участник  дворцового переворота 25 ноября 1741 г. в пользу Елизаветы
Петровны. С  1744 г. - вице-канцлер. В 1758 г. руководил внешней политикой России. С 
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1759 г. - сенатор. В 1758-1762 гг. - канцлер.

  

Воронцов Роман Илларионович (1707-1783) - государственный деятель, граф, 
генерал-аншеф. С 1760 г. - сенатор. В 1760-1763 гг. - член, а затем  председатель
Уложенной комиссии. При дворе Петра III, фавориткой  которого была его дочь
Екатерина, являлся самой влиятельной фигурой.  После свержения Петра III был
арестован и выслан в Москву, лишен многих  имений. Наместник Владимирской,
Пензенской, Тамбовской, Костромской  губерний, прославившийся взяточничеством и
злоупотреблениями служебным  положением (в народе получил прозвище “Роман -
большой карман”).

  

Голицын Дмитрий Михайлович (1665-1737) - князь, государственный  деятель; с 1686
г. - стольник Петра I; с 1694 г. - капитан  Преображенского полка. В 1718-1722 гг.
-президент Камер-коллегии. В 1726  г. был одним из организаторов Верховного тайного
совета, президентом  Коммерц-коллегии. После смерти императора Петра II стал
инициатором  приглашения на престол Анны Иоанновны и ограничения ее власти
Верховным  тайным советом. После роспуска Совета был выслан в подмосковное имение,
 где жил, сохранив звание сенатора. В 1737 г. был лишен чинов и званий и  заточен в
Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер.

  

Екатерина I Алексеевна (1684-1727) - урожденная Марта Скавронская.  Российская
императрица с 1725 по 1727 г., вторая жена Петра I. Родилась в  семье прибалтийского
крестьянина. В 1702 г. при взятии русскими  Мариенбурга попала в плен и вскоре стала
гражданскои женой Петра I,  приняла православие. В 1712 г. сочеталась с Петром I
церковным браком.  От этого брака выжили лишь две дочери - Анна и Елизавета. После
смерти  Петра I, не назначившего преемника, Екатерина была возведена на престол 
гвардейскими полками под руководством А.Д. Меншикова. Правила страной  при
поддержке Верховного тайного совета. В числе ее основных решений -  запрет
крепостным крестьянам свободно уходить на промыслы, организация  первой
камчатской экспедиции В. Беринга, заключение союзного договора с  Австрией. За
несколько дней до смерти Екатерина I подписала завещание о  передаче престола внуку
Петра I - Петру II.

  

Елизавета Петровна (1709-1761) - российская императрица в 1741-1761 гг.  Дочь Петра
I и Екатерины I. Елизавета Петровна при поддержке гвардии  осуществила
государственный переворот 25 ноября 1741 г., в ходе которого  свергла Ивана VI и
правительницу-регентшу Анну Леопольдовну. Основными  принципами внутренней и
внешней политики провозгласила возвращение к  петровским преобразованиям. В ее
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царствование были достигнуты  значительные успехи в развитии хозяйства, культуры и
внешней политики  России; восстанавливались порядки и органы, созданные при Петре
I;  проведено организационное усовершенствование и перевооружение армии и  флота.
В 1755 г. по ее повелению в Москве был основан первый в России  университет. Была
образована Академия художеств, созданы выдающиеся  памятники культуры
(Царскосельский Екатерининский дворец, Зимний дворец в  Санкт-Петербурге и др.).
Расширялись привилегии дворян. Выступления  крестьян жестоко подавлялись
вооруженной силой. Официальным наследником  престола Елизавета назначила своего
племянника (сына своей сестры Анны)  Петра Федоровича.

  

Иван VI Антонович (1740-1764) -  российский император в 1740-1741 гг., “железная
маска” русской истории.  Грудным младенцем был провозглашен царем. Регентом при
нем короткое  время был Бирон, затем его мать, Анна Леопольдовна. После переворота 
1741 г. отправлен с семьей в ссылку, затем содержался в Шлиссельбургской  крепости. В
1764 г. был убит при попытке освободить его поручиком В.Я.  Мировичем.

  

Миних Бурхард Кристоф (Христофор  Антонович) (1683-1767) - граф,
государственный и военный деятель. На  русской службе с 1721 г.
Генерал-фельдмаршал (1730), граф (1728). С 1728  г. - генерал-губернатор Карелии и
Финляндии. При Анне Иоанновне являлся  президентом Военной коллегии. Во время
русско-турецкой войны 1735-1739  гг. командовал русской армией в Крыму и Бессарабии.
После смерти Анны  Иоанновны участвовал в заговоре против Бирона. Стал первым
министром в  период регентства Анны Леопольдовны, однако вскоре был отправлен в 
отставку. После воцарения Елизаветы Петровны был сослан в 1742 г. в  Пелым, откуда
возвратился только при Петре III. В ходе дворцового  переворота 1762 г. поддерживал
вначале Петра III, но затем примкнул к  сторонникам Екатерины П. В дальнейшем был
командиром балтийских портов и  каналов. Политического влияния в последние годы
жизни не имел.

  

Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686-1747) -  государственный
деятель, дипломат, граф (1730). Сын лютеранского пастора  из Вестфалии. На русской
службе с 1703 г. С 1723 г. - вице-президент  Коллегии иностранных дел. В 1725-1741 гг. -
вице-канцлер. С 1726 г. -  член Верховного тайного совета. В 1727-1730 гг. - воспитатель
и  наставник Петра П. В 1730 г. встал на сторону Анны Иоанновны в ее борьбе  с
“вер-ховниками”. С 1731 г. - фактический руководитель внутренней и  внешней политики
России. После смерти Анны Иоанновны добился отставки  Бирона и Миниха. При Анне
Леопольдовне вновь занял ключевые позиции.  После дворцового переворота 1741 г.
был арестован, предан суду,  приговорен к казни. По решению Елизаветы Петровны
казнь была заменена  ссылкой в Березов, где Остерман и умер.
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Петр II  Алексеевич (1715-1730) - российский император с 1727 г., сын царевича 
Алексея Петровича, внук Петра I. В первые месяцы его правления власть  фактически
находилась в руках А.Д. Меншикова. После его ссылки Петр II  был под влиянием старой
боярской аристократии, возглавляемой князьями  Долгоруковыми. Петр II объявил себя
противником преобразований деда,  перевел царский двор в Москву. При этом
уничтожались созданные Петром I  учреждения. Был обручен с княжной Е. А.
Долгоруковой. Во время  подготовки к коронации умер от оспы.

  

Петр III  Федорович (Карл Петер Ульрих) (1728-1762) - российский император в 
1761-1762 гг. Внук Петра I. Сын герцога Карла Фридриха  Голштейн-Готторпского и
цесаревны Анны Петровны, дочери Петра I. В 1742  г. был объявлен Елизаветой
Петровной наследником престола. С 1745 г.  женат на принцессе Софье Фредерике
Ангальт-Цербстской (будущая  императрица Екатерина II). После смерти Елизаветы
Петровны 25 декабря  1761 г. был провозглашен императором. Правил 186 дней. В конце
июня 1762  г. был свергнут в результате заговора, во главе которого стояла его  жена -
императрица Екатерина Алексеевна. Был арестован и вскоре убит с  ее ведома. От
брака с Петром III у Екатерины родился сын Павел.  Дворцовый переворот 1762 г.
породил необоснованные слухи о том, что  Петра Федоровича, “чудом спавшегося”, был
свергнут дворянами за  намерение освободить крестьян. Под именем Петра III выступали
многие  самозванцы, наиболее известный из них - Емельян Пугачев.

  

Разумовский Алексей Григорьевич (1709-1771) - государственный деятель,  граф.
Родом из семьи реестрового украинского казака. С 1731 г. - певчий в  украинской
капелле при императорском дворе. Фаворит цесаревны Елизаветы  Петровны. После
дворцового переворота 1741 г. стал камергером,  генерал-поручиком, а в 1756 г. -
генерал-фельдмаршалом. В 1742 г. тайно  вступил в брак с императрицей Елизаветой
Петровной. После переворота  1762 г. в отставке.

  

Разумовский Кирилл Григорьевич  (1728-1803) - государственный деятель, граф. С
1745 г. - камергер. С  1746 по 1798 г. - президент Петербургской Академии наук. Активно
 поддерживал М.В. Ломоносова. С 1750 г. - гетман Украины. За активное  участие в
подготовке переворота в 1762 г. был произведен Екатериной II в  сенаторы и
генерал-адъютанты. В 1764 г. в связи с упразднением  гетманства был лишен этой
должности, но одновременно произведен в  генерал-фельдмаршалы. Член
Государственного Совета.
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Шувалов Пван Иванович (1727-1797) - государственный деятель. Службу  начал при
дворе Елизаветы Петровны. В 50-е гг. XVIII в. как фаворит  императрицы оказывал
большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику  России. Первый куратор
Московского университета, президент Академии  художеств. После воцарения
Екатерины II оказался в опале и был вынужден  уехать за границу. В Россию вернулся в
конце 70х гг. XVIII в., вошел в  кружок близких к Екатерине придворных, но серьезной
роли в политике не  играл.

  

Шувалов Петр Иванович (1710-1762) -  государственный и военный деятель. Граф,
генерал-фельдмаршал. Участник  дворцового переворота 1741 г. Фактический глава
правительства при  императрице Елизавете Петровне. Один из руководителей русской
армии в  Семилетней войне. В 50-е гг. XVIII в. определял внутреннюю политику  России, в
основе которой лежали идеи “просвещенного абсолютизма”. Автор и  инициатор
проектов ряда реформ в области экономики и финансов. Активно  участвовал в работе
Уложенной комиссии, реорганизации армии.

  

 

  

  

 

  

Петр III и Екатерина II

  

Вторую половину XVIII века можно назвать эпохой Екатерины II. Подобно  Петру I она
удостоилась чести при жизни получить от подданных титул  Великой.
 Екатерина II, как и Елизавета, стала императрицей в  результате дворцового
переворота. Причем воцарилась она при двух живых  императорах - Иване Антоновиче
(заключенном в Шлиссельбургскую крепость)  и Петре III (ее муже, спустя неделю после
переворота убитом в Ропше).  Чтобы разобраться в этих событиях, необходимо
вернуться в царствование  Елизаветы Петровны.
 Еще в 1742 г. Елизавета объявила своего  племянника, внука Петра I, герцога
Шлезвиг-Голштинского Карла Петера  Ульриха, наследником русского престола. Вскоре
состоялась его свадьба с  принцессой Софьей Ангальт-Цербстской. Невеста приехала в
Россию, приняла  православие и была названа Екатериной Алексеевной. После смерти 
Елизаветы в декабре 1761 г. ее племянник вступил на престол под именем  Петра
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Федоровича (Петр III).
 В начале царствования Петра III (18  февраля 1762 г.) был принят манифест, которого
так долго добивалось  российское дворянство - “О вольности дворянства”. Документ
имел огромное  значение, так как завершил процесс превращения служилого сословия в 
привилегированное. По этому поводу В.О. Ключевский писал: “По требованию 
исторической логики и общественной справедливости на другой день, 19  февраля,
должна была последовать отмена крепостного права; она и  последовала на другой
день, только спустя 99 лет”. Дворянство,  освобожденное от обязательной службы,
именно со второй половины XVIII в.  резко усиливает свою власть над крестьянами,
крепостное право достигает  своего апогея.Манифест был встречен дворянством с
восторгом, но очень  быстро политика Петра III стала вызвать недовольство придворных
кругов.  Неожиданно заключенный мир и союз с недавним противником - прусским 
королем, приготовления к войне с Данией за интересы голштинской родины  Петра,
намерение послать на войну гвардию, угроза заключить жену в  монастырь и многое
другое создали благоприятную почву для заговора в  пользу Екатерины. Ее же поступки
и поведение были полной  противоположностью тому, что делал Петр. Группа
гвардейских офицеров  составила заговор, в котором участвовала Екатерина и ряд
высших  сановников.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

В дореволюционной русской историографии личность и деятельность Петра  III
единодушно оценивались крайне негативно. Этому долгое время  способствовала
официальная позиция властей в отношении Петра III.  Советская историография вообще
уделяла мало внимания личности монархов,  считая степень их участия в управлении
государством и их личные качества  второстепенными в определении общей политики
Российской империи.  Попытки ряда современных отечественных и зарубежных
историков придать  личности Петра III более симпатичные черты, отмечая его увлечение
игрой  на скрипке и итальянской музыкой, любовь к живописи, простоту обращения с 
подданными и т. п., не могут, по всей видимости, изменить в лучшую  сторону образ этого
царя.

  

 

  

  

 

 10 / 22



Раздел V. Россия после Петра

  

Внутренняя политика Екатерины II

  

Екатерина, воспитанная на идеях французского Просвещения, в первый  период своего
царствования пыталась смягчить нравы российского общества,  упорядочить
обветшалое законодательство, ограничить крепостное право. С  этой целью она
задумала разработать новые законы на основе философии  Просвещения. Ею был
написан “Наказ”, который должен был служить  руководством для будущего
законодательного собрания. Для того времени  этот документ носил весьма
радикальный характер. Достаточно сказать, что  в “Наказе” проводилась мысль о
разделении властей и создании элементов  правового государства, т. е. он отражал
самые передовые идеи европейской  мысли того времени. Хотя нужно отметить, что в
нем не было речи о  ликвидации самодержавия. Наоборот, самодержавие из-за
огромной  территории страны признавалось благом для России. Робко говорилось в 
“Наказе” только о смягчении крепостного права.
 30 июля 1767 г. в  Грановитой палате Кремля Екатериной торжественно были открыты
заседания  Комиссии для сочинения проекта нового уложения (законодательное 
собрание). 565 депутатов представляли все сословия России, кроме 
частновладельческих крестьян и духовенства. Однако деятельность  депутатов,
главным образом из-за организационной неразберихи, потерпела  полный крах. Уже на
следующий год Комиссия была фактически распущена.  Но, несмотря на неудачу
Комиссии, ее деятельность имела некоторые  положительные последствия. Депутаты
разных сословий привезли с собой  более тысячи наказов с мест, и эти наказы оказали
определенное влияние  на дальнейшую внутреннюю политику Екатерины.
 Время правления  Екатерины принято называть эпохой “просвещенного абсолютизма”.
Русский  историк Н.И. Кареев суть просвещенного абсолютизма определял следующим 
образом: соглашение “между абсолютной государственной властью и 
рационалистическим просвещением”, имевшим “известные преобразовательные  цели”.
Это соглашение основывалось на идее о том, что государство  возникает в результате
общественного договора, а отсюда появляются  взаимные обязательства монарха и
подданных. Обязанность государства -  проводить реформы, ведущие к благоденствию
подданных. Успешность  проведения реформ во многом зависит от просвещения народа,
поэтому  необходимо воспитать граждан, которые бы сознательно выполняли свои 
обязанности перед государством.
 Так представляли себе идеологи  просвещенного абсолютизма развитие отношений
власти и общества. Эти идеи  Екатерина в определенной степени пыталась осуществить
в своей  внутренней политике в рамках крепостнического государства.
 В  царствование Екатерины II крепостное право достигло наивысшего развития.  Хотя
сама императрица понимала вред и безнравственность рабского  положения
значительной части крестьянства, страх потерять поддержку  дворянства заставлял ее
проводить политику прежде всего в интересах  дворян. В этом направлении
развивалось и законодательство о крестьянах,  происходило дальнейшее усиление
власти помещиков над крепостными. Так, в  1766 г. помещики получили право не только
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ссылать своих крепостных в  Сибирь (такой закон уже действовал при Елизавете), но и
отправлять их на  каторгу. Помещик мог отдать своего крепостного в солдаты. В 1767 г.
под  страхом наказания крестьянам было запрещено жаловаться на своего  помещика.
Также следует отметить, что одновременно шел процесс  распространения крепостного
права на территории, где раньше его не было.  Вскоре последовал и ответ крестьянства:
бунт, переросший в мощное  крестьянское выступление - восстание под руководством
Е.И. Пугачева  (1773-1775). Правительству пришлось приложить максимум усилий для 
подавления восстания, охватившего восточные районы страны и Поволжье.  Спешно был
заключен мир с Турцией (1774), и войска с турецкой кампании  были направлены на
борьбу с восставшими. О серьезности положения  свидетельствует и такой факт: один
из лучших екатерининских полководцев  А.В. Суворов на последнем этапе принимал
участие в подавлении восстания.
 После подавления пугачевского движения политика Екатерины стала носить  более
консервативный характер. Проведенная в 1775 г. областная реформа,  увеличив число
губерний в России до 50, передала власть на местах  полностью в руки дворянства,
усилила административный контроль над  крестьянством. Через десять лет (1785) была
издана Жалованная грамота  дворянству, которая еще больше расширила его
привилегии. Одновременно  была издана грамота городам, предоставлявшая ряд льгот
купцам и  ремесленникам.
 В правление Екатерины своего наивысшего развития  достигла крепостническая
система хозяйства и появились первые признаки  ее разложения. Важнейшим из них был
подрыв дворянской собственности на  землю. Во второй половине XVIII в. все больше
земли сосредотачивалось в  руках купцов и разбогатевших крестьян, причем не только в
северных и  восточных районах России, но и в губерниях, считавшихся цитаделью 
дворянского землевладения. Своего предела достигала эксплуатация  крестьян в
черноземных губерниях. Здесь помещики нередко переводили  своих крестьян на
месячину, тем самым подрывая основы крепостничества -  хозяйство владельческих
крестьян. В нечерноземных губерниях развивалось  отходничество крестьян на
заработки в город, их отрыв от  сельскохозяйственных занятий. Развитие товарных
отношений постепенно  привело к изменению форм феодальной ренты. Уменьшился
удельный вес  натуральных платежей крестьян, возрос денежный оброк. С расширением
 товарных отношений сохранение крепостнических порядков становилось  тормозом в
дальнейшем развитии промышленности и сельского хозяйства.
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Внешняя политика Екатерины II

  

Во внешней политике можно выделить следующие главные задачи: обеспечение выхода
к Черному морю и польский вопрос.
 В связи со смертью польского короля Августа III первым на повестке  стоял польский
вопрос. Под давлением России новым польским королем был  избран Станислав
Понятовский, и польский сейм принял закон, который  уравнял в правах католиков и
православных. В ответ восстала польская  шляхта (Барская конфедерация). Русские
войска, вошедшие в Польшу,  подавили выступление шляхты. Тем временем Пруссия и
Австрия договорились  о разделе части польской территории и привлекли к этому
соглашению  Россию. В 1772 г. произошел так называемый первый раздел Польши.
Австрия  захватила Галицию, Пруссия - Поморье и часть Великой Польши, Россия - 
Восточную Белоруссию. Территориальные потери и угроза развала  государства
вызвали в 1772 г. в Польше патриотическое движение. Под  влиянием лозунгов
Французской революции польский сейм в мае 1791 г.  принял новую конституцию,
основные положения которой должны были  укрепить польскую государственность. В
ответ Пруссия и Россия выступили  против “революционного брожения” в Польше и
оккупировали ее. Под угрозой  военной силы сейм был вынужден в 1793 г. подчиниться
второму разделу  Польши. К России отошла Западная Белоруссия, Волынь и Подолье.
 На  следующий год польские патриоты под руководством генерала Т. Костюшко 
подняли восстание. Русские войска под командованием А.В. Суворова взяли  Варшаву и
подавили восстание. В 1795 г. между Россией, Пруссией и  Австрией состоялся третий
раздел Польши, который ликвидировал польскую  государственность. К России отошли
Курляндия и Литва.
 Еще в разгар  польских событий, в 1768 г., Турция и Крым, подстрекаемые враждебной 
России Францией, открыли военные действия набегом крымских татар на  пограничные
русские земли. Началась первая русско-турецкая война второй  половины XVIII в.
Военное преимущество было на стороне России.  Главнокомандующий русской армией
П.А. Румянцев в 1770 г. одержал  блестящие победы под Рябой Могилой, у Ларги и
Кагула над объединенными  силами турецкого и татарского войск. В том же году
адмирал Г. А.  Спиридов в Чесменской бухте уничтожил турецкий флот (100 боевых 
кораблей). Но при поддержке Франции и благожелательном нейтралитете  Австрии и
Пруссии Турция продолжала сопротивляться. В 1774 г. войска  А.В. Суворова
переправились через Дунай и стали угрожать вторжением во  внутренние провинции
Османской империи. Только тогда турки запросили  мира. В июле 1774 г. в деревне
Кючук-Кайнарджи начались русско-турецкие  переговоры. По условиям мира Россия
получила выход к Черному морю (устья  Дона, Днепра и Буга с прилегающими
территориями). Крым был провозглашен  независимым от Турции государством, и тем
самым был решен вопрос о  присоединении Крыма к России (1783).
 В 1787 г. Турция, обвинив  Россию в нарушении условий Кючук-Кайнарджийского мира,
начала военные  действия и напала на Кинбурн (на побережье Черного моря). Войска
под  командованием Суворова отбили нападение. Новая война с Турцией началась в 
неблагоприятных для России внешнеполитических условиях (враждебное  отношение
Англии и нападение Швеции на Россию без объявления войны).  Несмотря на это,
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военные действия для России развивались успешно. Войска  Суворова одержали
победы у Фокшан и под Рым-ником. Молодой Черноморский  флот под командованием
Ф.Ф. Ушакова нанес ряд поражений туркам.  Победную точку в войне поставили войска
Суворова (взяли мощную крепость  Измаил) и М.И. Кутузова (разгромили турок у
Бабадага и при Мачине). Флот  Ушакова потопил турецкую эскадру у мыса Калиакрия. В
декабре 1791 г.  между Россией и Турцией был подписан Ясский мир, подтвердивший
условия  Кючук-Кайнарджийского договора.
 В последние годы царствования  Екатерину сильно беспокоили революционные события
во Франции. Хотя в это  время Россия непосредственно не участвовала в военных
действиях против  революционной Франции, она материально и морально
поддерживала  антифранцузские силы и роялистов.
 Подводя итоги внешней политики  России во второй половине XVIII в., нужно отметить,
что Екатерина  блестяще завершила начатое Петром I создание Российской империи как
 великой державы. Значительные территориальные приобретения, одна из  ведущих
ролей в мировой политике позволяли России действовать в своих  интересах при
решении любых мировых вопросов. В то же время успехи  внешней политики
законсервировали крепостной режим. Интеграция вновь  приобретенных территорий в
Российскую империю обостряла межнациональные  отношения и усиливала антирусские
настроения.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

Большинство дореволюционных историков считали вторую половину XVIII в.  “золотым
веком” Российской империи и рассматривали это время как важный  этап в развитии
российской государственности и дальнейшей европеизации  страны. В исторической
литературе этот период русской истории также  получил название “просвещенного
абсолютизма”. Так оценивали  екатерининскую эпоху, например, Н.М. Карамзин, СМ.
Соловьев, А.С.  Лаппо-Данилевский. Более критичную позицию занимали В.О.
Ключевский,  А.А. Кизиветтер, В.И. Семевский.В исследованиях советских историков 
основное внимание уделялось продворянскому характеру политики  правительства
Екатерины II, усилению крепостного права и полицейских  функций государства,
сопротивлению крестьянства крепостнической политике  самодержавия. Просвещенный
абсолютизм Екатерины рассматривался как  демагогия и лавирование в условиях
разложения феодально-крепостнического  строя.
 Современный взгляд на екатерининскую эпоху освободился от  “классового подхода” и
стал более взвешенным, учитывающим характер  эпохи. В частности, в работах А.Б.
Каменского и Н.И. Павленко взгляд на  этот период в истории России весьма близок к
оценкам дореволюционных  историков.
 Личность и деятельность самой Екатерины II, правившей  Россией 34 года, оценивалась
современниками и потомками также различно,  порой даже диаметрально
противоположно. Если нравственный облик  императрицы в целом укладывается в слова
В.О. Ключевского: “Проходим  молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины,
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которых нельзя  читать без скорбного вздоха”, то ее вклад во внутреннюю и внешнюю 
политику вызывает споры по настоящее время. По-разному, например,  трактуется
понятие “просвещенного абсолютизма”. Некоторые историки  предпочитают называть
его “просвещенным деспотизмом”, а Екатерину -  “просвещенным деспотом”, и вообще
ставится вопрос: применимо ли понятие  “просвещенного абсолютизма” к правлению
Екатерины?
 В годы  правления Екатерины II своего наивысшего расцвета достигает имперский 
характер России. Среди историков ведутся споры, насколько империя как  форма
организации человеческого сообщества отвечала интересам ее  многонационального
населения. Ряд историков считают, что империя  являлась искусственным образованием,
основанным на страхе покоренного  населения и ее военной мощи. Другие
придерживаются прямо  противоположного мнения, отмечая, что такая форма
государственности  подрывала национальную обособленность населяющих ее народов и
 способствовала включению их в единый мировой процесс. Позднее император  Николай
I сказал: “Немец, финляндец, татарин, грузин - вот что такое  Россия”.

  

 

  

  

 

  

Павел I (1796–1801)

  

Короткое царствование Павла Петровича отличалось тем, что он во многом  стремился
действовать вопреки политике своей матери. Екатерина не любила  сына и даже
строила планы сделать императором своего внука Александра в  обход Павла.
 Став царем, Павел отстранил от службы большинство  сподвижников Екатерины. Ему
представлялось возможным пресечь все пороки  екатерининского времени, “навести
дисциплину” в дворянском сословии,  облегчить налоговое бремя народа. Однако его
царствование - пример того,  как далеко расходятся замыслы и реальная
действительность. Сохраняя  добрую память о своем отце (Петре III), Павел ввел в
армии прусские  порядки, которые едко высмеивал А.В. Суворов. Страх перед
Французской  революцией заставлял царя проводить социальную политику,
направленную на  укрепление самодержавия. Равное бесправие всех сословий пред
монархом  казалось ему важным условием укрепления своей власти. Павел ограничил 
привилегии дворянства (самоуправление, свободный выезд за границу и  въезд в
Россию, освобождение от телесных наказаний и т. д.).  Представление Павла о

 15 / 22



Раздел V. Россия после Петра

крестьянском благополучии было связано с  нахождением крестьян под властью
помещиков. Мелочная регламентация всего  и вся в годы правления Павла временами
достигала абсурда: он запретил  употреблять слова, напоминавшие о Французской
революции (гражданин,  клуб, отечество и т. п.); специальным указом императора
жители города  должны были гасить свет в определенное время; запрещено было
танцевать  вальс, носить бакенбарды и т. п.
 Только один закон Павла имел  важные последствия для государственной власти и
страны. В 1797 г. было  принято “Учреждение об императорской фамилии”, которое
регламентировало  порядок наследования престола (от отца к старшему сыну). Кроме
того,  следует отметить деятельность “Комиссии для составления законов  Российской
империи”, преобразованной из бездействующей екатерининской  комиссии. Перед ней
была поставлена задача упорядочить российское  законодательство. За время
правления Павла I этой комиссией был собран  обширный законодательный материал и
составлены предварительные планы  кодификации законов.
 Крутые повороты во внутренней и внешней  политике, ограничения привилегий
дворянства вызвали недовольство Павлом,  прежде всего в петербургском обществе.
Один за другим зрели заговоры.  Наконец, в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. группа
заговорщиков убила царя.  Императором стал старший сын Павла - Александр, знавший о
заговоре  против отца.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

Большинство дореволюционных историков определяли этот период как  “царство
страха”, когда борьба с сословными привилегиями привела к  резкому ограничению
элементарных человеческих прав, а порядок и  дисциплина зависели от каприза
самодержца. Политику Павла  характеризовали как желание все делать наперекор
Екатерине. Ряд  историков даже считали Павла Петровича сумасшедшим (С.Ф.
Платонов, М.К.  Любавский и др.). Хотя высказывался и прямо противоположный взгляд.
Д.  А. Милютин отмечал значение военных реформ Павла в наведении порядка в 
управлении армией. М.В. Клочков рисовал облик Павла как благородного  рыцаря,
защитника простого народа, которого невзлюбило дворянство.  Некоторый
романтический флер личности Павла придавало его увлечение  средневековым
рыцарством, а также прямые аналогии между ним и  шекспировским Гамлетом (“русский
Гамлет” - это о нем).
 Советская  историография, отмечая эксцентричность в поведении Павла, отвергая 
дореволюционную точку зрения на широкий характер репрессий в отношении 
дворянства, в целом считала правительственную политику того времени  продолжением
прежней, продворянской и крепостнической, хотя и несколько  иными средствами (СБ.
Окунь). Н.Я. Эйдельман называл политику Павла  “непросвещенным абсолютизмом”.
 Ряд современных историков (Е.В.  Анисимов, Е.В. Каменский) политику Павла
рассматривают как  противоречивую, а самого императора - как одну из самых
загадочных фигур  русской истории. Появились и явно апологические работы, например,
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ГЛ.  Оболенского.

  

 

  

  

 

  

Церковь в XVIII в.

  

Реформируя государство, Петр I не мог не затронуть и церковь. Как  носитель
государственной идеи Петр не допускал самостоятельности  духовенства, среди
которого было значительное число противников реформ.  Его сподвижником в
реформировании церкви был Феофан Прокопович.
 В  1700 г. умер патриарх Адриан. Петр не желал избрания нового патриарха и  назначил
местоблюстителем патриаршего престола преданного ему  западнорусского
митрополита Стефана Яворского. В 1718 г. при замене  приказов коллегиями была
создана Духовная коллегия, или Святейший Синод  (см. Синод), который сменил
патриаршество. С учреждением Синода церковь  окончательно была включена в
систему государственного аппарата и  подчинена самодержавной власти.
 Кроме того, Петр передал в руки  чиновников монастырское управление. Без царского
указа было запрещено  постригать в монахи и монахини новых послушников. А мужчин в
возрасте до  30 лет вообще было запрещено принимать в монастыри. В петровское
время  естественную убыль монахов восполняли, как правило, отставные солдаты.
 В начале царствования Екатерины II была проведена секуляризация  церковных земель.
У церквей и монастырей были изъяты земельные владения в  пользу государства. Около
2 млн так называемых монастырских крестьян из  ведения духовенства были переданы в
управление Коллегии экономии. Ранее  принадлежащие духовенству крестьяне стали
называться экономическими  (управляемые Коллегией экономии), а позднее их перевели
в разряд  государственных крестьян. Их положение несколько улучшилось, поскольку 
правительство заменило им барщину денежным оброком в пользу государства,  что
развязало хозяйственную инициативу крестьянства. Кроме того,  экономическим
крестьянам была передана часть монастырской земли.Таким  образом, в XVIII столетии
завершилась политическая и экономическая  борьба между “священством” и “царством” в
пользу последнего.
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Персоналии

  

Екатерина II Великая (урожденная Софья Фредерика Августа  Ангальт-Цербстская)
(1729-1796)-российская императрица в 1762-1796 гг.  Родом из Пруссии. Отец-князь
Христиан Август, генерал прусской службы.  Мать - княгиня Иоганна Елизавета,
урожденная принцесса  Шлезвиг-Еолштинская. В Россию прибыла в феврале 1744 г. по
приглашению  Елизаветы Петровны для бракосочетания с наследником престола Петром
 Федоровичем. Приняла православие. Венчалась в августе 1745 г. В 1754 г.  родила сына
Павла (будущего императора Павла I). С мужем сложились  напряженные отношения.
Летом 1762 г. он неоднократно заявлял о  необходимости отправить жену в монастырь.
Екатерина возглавила заговор  гвардейцев и свергла Петра III, провозгласив себя
правящей императрицей.  Екатерина II была прекрасно образована, поддерживала
переписку с  виднейшими представителями европейской культуры. Оказывала всяческое
 содействие развитию культуры, науки, образования в России. Она была  умной,
деловой, энергичной, честолюбивой и хитрой женщиной. Уже находясь  на престоле, она
неоднократно заявляла, что является преемницей Петра  I; подчеркивала свою
“русскость”; проявляла набожность;  совершенствовалась в познании русского языка;
подчеркивала необходимость  следовать лучшим традициям народа. Понимая, что
“кровных” прав на  престол она не имеет, стремилась опереться на высшие слои
дворянства и  духовенства. Опасаясь законного претендента на трон - своего сына
Павла  (с точки зрения традиций престолонаследия), она на протяжении всего 
царствования держала сына на почтительном расстоянии от трона. С  рождением внука
Александра неоднократно заявляла о намерении передать  власть ему, минуя сына.
 В первые годы царствования Екатерина II  стремилась проводить политику
“просвещенного абсолютизма”. В 1765 г.  через созданное ею Вольное экономическое
общество императрица объявила  конкурс на лучшее решение вопроса о возможном
освобождении крестьян от  крепостной зависимости; в 1766 г. была созвана Уложенная
комиссия для  подготовки нового свода законов государства. Однако в связи с началом 
русско-турецкой войны (1768) комиссия была распущена и более не  созывалась. После
крестьянской войны Пугачева, а затем и Великой  французской революции наступило
ужесточение режима и усиление репрессий.
 В области внешней политики правление Екатерины II стало временем  значительного
расширения пределов Российской империи за счет  присоединения Крыма, Северного
Причерноморья, Прибалтики, Польши,  Алеутских островов, создания русских поселений
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на Аляске, взятия под  покровительство Восточной Грузии. Престиж России в Европе
при Екатерине  Великой необычайно вырос.
 Время правления императрицы было одним  из самых блестящих в истории России. В
нем переплелись в единое целое  рост могущества страны, ее влияние на
международные дела, жесточайшая  крепостническая эксплуатация народа, величие - и
внутренняя  опустошенность, блеск и нищета.

  

Костюшко Тадеуш (1746-1817) - руководитель Польского восстания 1794 г. Участник
Войны за независимость в Северной Америке.

  

Орлов Алексей Григорьевич (1737-1808) - государственный и военный  деятель.
Генерал-адмирал, граф, активный участник переворота 1762 г.,  возведшего на престол
Екатерину П. Был одной из самых влиятельных при  дворе политических фигур. В
1768-1769 гг. разработал план военно-морской  экспедиции против Турции и был
поставлен во главе русской эскадры,  направленной в Средиземное море. После морской
победы над турками при  Чесме (1770) как главнокомандующий флотом получил титул
князя  Чесменского. С 1775 г. -в отставке. Человек незаурядных дарований и 
способностей. Вывел знаменитую породу орловских рысаков. После прихода к  власти
Павла I эмигрировал за границу. В Россию вернулся после его  смерти в 1801 г.

  

Орлов Григорий Григорьевич  (1734-1783) - военный и государственный деятель.
Фаворит Екатерины П.  Возглавлял дворцовый переворот 1762 г., приведший к власти
Екатерину П.  После переворота - камергер, граф, генерал-фельдцейхмейстер
(командующий  артиллерией). В 1771 г. руководил подавлением “Чумного бунта” в
Москве.  Был инициатором учреждения и первым президентом Вольного экономического
 общества (1765). В 1775 г. вышел в отставку и уехал за границу.

  

Павел I (1754-1801) - российский император в 1796-1801 гг. Сын Петра  III и Екатерины
П. Воспитание получил при дворе Елизаветы Петровны,  которая видела в нем будущего
наследника престола. Главным воспитателем  Павла был Н.И. Панин. В 1773 г. Павел
женился на принцессе  Гессен-Дармштадтской, а после ее смерти - на принцессе Софии
 Вюртембергской (в православии Мария Федоровна). Имел сыновей Александра, 
Константина, Николая, Михаила и дочерей Александру, Елену, Марию,  Екатерину,
Ольгу, Анну. Екатерина II фактически отстранила своего сына  от государственных дел
и на время удалила из столицы, отправив в  длительное свадебное путешествие по
Европе, а затем подарила ему  Гатчину, где он с 1783 г. жил, имея свой двор и
небольшую армию.
 После смерти матери и воцарения Павел начал радикальную ломку всего, что  было
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создано Екатериной П. Опале подверглись многие ближайшие ее  сподвижники. Другие
же, осужденные при Екатерине (в том числе А.Н.  Радищев, Н.И. Новиков, Т. Костюшко),
были возвращены из мест заключения и  ссылки. В то же время общая направленность
внутренней политики не  изменилась. Армия перестраивалась по прусскому образцу.
Была введена  строгая цензура, закрыты частные типографии, запрещен ввоз
иностранных  книг.
 В области внешней политики Павел I продолжил курс Екатерины  II на борьбу с
тлетворным влиянием Французской революции. При нем  состоялись героические
Итальянский и Швейцарский походы русской армии  под командованием А.В. Суворова,
воевавшей вместе с союзниками России  против наполеоновской Франции.
 Неожиданное сближение с Францией и  разрыв отношений с Англией ударили по
доходам дворян, так как в Англию  шла основная масса экспортной
сельскохозяйственной продукции, главными  поставщиками которой были помещики.
 Обострение отношений между  императором и дворянством привело к заговору против
Павла. 12 марта 1801  г. был совершен последний в истории России дворцовый
переворот. Павел I  был убит в Михайловском замке.

  

Панин Никита  Иванович (1718-1783) - государственный деятель, дипломат, граф. 
Участвовал в дворцовом перевороте 1762 г. и возведении на престол  Екатерины П.
Воспитатель цесаревича Павла Петровича. Возглавлял Коллегию  иностранных дел
(1763-1781). Сторонник относительного ограничения  самодержавной власти Екатерины
П. С 1781 г. - в отставке.

  

Панин Петр Иванович (1721-1789) - военачальник, генерал-аншеф, брат  Н.И. Панина.
Граф. Участник Семилетней и русско-турецких войн. В 1774 г.  был назначен
командующим войсками, направленными на подавление  восстания Пугачева.

  

Потемкин Григорий  Александрович (1739-1791) - крупный государственный и военный
деятель.  Генерал-фельдмаршал. Фаворит Екатерины П. Родом из мелкопоместных
дворян  Смоленской губернии. Участник дворцового переворота 1762 г. Отличился в 
ряде крупных сражений русско-турецкой войны (1768-1774). С 1774 г. -  генерал-аншеф
и вице-президент Военной коллегии, граф. Проявил себя  талантливым организатором.
В 1774 г. участвовал в подавлении восстания  Пугачева. В 1775 г. выступил инициатором
ликвидации Запорожской Сечи и  ее войска как потенциальных очагов социальной
напряженности. В 1776 г.  назначен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и
Астраханской  губерний (всего юга России). В 1783 г. добился присоединения Крыма к 
России, за что получил титул светлейшего князя Таврического; руководил  созданием
Черноморского флота. Во время русско-турецкой войны  (1787-1791) -
главнокомандующий русской армии. Умер в разгар мирных  переговоров с Турцией (в
Яссах). Под командованием Потемкина находились  такие выдающиеся полководцы, как

 20 / 22



Раздел V. Россия после Петра

П.А. Румянцев и А.В. Суворов,  флотоводец Ф.Ф. Ушаков.

  

Пугачев Емельян Иванович  (1740 или 1742-1775) - родился в станице Зимовейской на
Дону, в семье  бедных казаков. С 17 лет принимал участие в войнах с Пруссией и
Турцией,  получил младший офицерский чин хорунжего за храбрость в боях. Пугачев  не
раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых казаков, за что  и был
арестован властями. В 1773 г. он бежал из казанской тюрьмы на Яик  (Урал), где
представился местным казакам как император Петр III. Под  этим именем он поднял
восстание яицких казаков в августе 1773 г.,  проявил выдающиеся военные и
организаторские способности. В сентябре  1774 г. заговорщики выдали Пугачева
властям. Он был казнен на Болотной  площади в Москве.

  

Румянцев Петр Александрович  (1725-1796) - выдающийся русский полководец,
генерал-фельдмаршал, граф.  Боевой путь начал в 1741 г. во время русско-шведской
войны. П. А.  Румянцев как полководец являлся одним из создателей новых форм
ведения  боя. Выдающийся военный теоретик. Написал ряд работ, которые не только 
служили учебными пособиями, но и повлияли на создание уставов русской  армии.

  

Спиридов Григорий Андреевич (1713-1790) -  военный деятель, адмирал. Из
офицерской семьи. На флоте с 1723 г. Плавал  на Каспийском, Азовском, Белом и
Балтийском морях. С 1741 г. - командир  линкора. Участник русско-турецкой войны
(1735-1739), Семилетней войны  (1756-1763) и русско-турецкой войны (1768-1774). С
1762 г. -  контр-адмирал. Внес большой вклад в развитие русского военно-морского 
искусства.

  

Суворов Александр Васильевич  (1730-1800) - великий русский полководец XVIII в.,
граф Рымникский  (1789), князь Италийский (1799), генералиссимус (1799). В 1742 г. 
записан в гвардейский Семеновский полк. Службу в нем начал капралом в  1748 г.
Участник Семилетней войны. Во время русско-турецких войн  (1768-1774 и 1787-1791)
одержал ряд громких побед. В 1799 г. блестяще  провел Итальянский и Швейцарский
походы, разбив французские войска, а  затем перешел швейцарские Альпы и вышел из
окружения. За сложнейший  поход в Швейцарию был удостоен чина генералиссимуса.
Вскоре был  отправлен в отставку. Умер в ссылке. Суворов - автор 
военно-теоретических работ “Полковое учреждение” и “Наука побеждать”. Он  создал
оригинальную и прогрессивную систему взглядов на способы ведения  войны и боя,
воспитания и обучения войск, во многом опередив свое  время. Стратегия полководца
носила наступательный характер и ставила  главной задачей полный разгром
противника в полевом сражении. Суворов  был врагом догматического, шаблонного
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подхода к военному делу. За время  своей военной деятельности в действующей армии
не проиграл ни одного  сражения.

  

Ушаков Федор Федорович (1745-1817) -  выдающийся русский флотоводец, адмирал
(1799). Окончил Морской кадетский  корпус в 1766 г. Служил на Балтийском флоте. В
ходе русско-турецкой  войны 1787-1791 гг. командовал линкором “Святой Павел”. В 1788
г.  возглавляемый им авангард Черноморской эскадры сыграл решающую роль в  победе
у о. Фидониси над турецким флотом. С 1789 г. - контр-адмирал. С  1793 г. -
вице-адмирал. Во время войны против Франции (1798-1800)  возглавил поход военной
эскадры в Средиземное море. Не проиграл ни  одного Морского сражения. С 1807 г. - в
отставке. В 2001 г. Русской  православной церковью причислен к лику святых.
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