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Должность генерал- губернатора 
(ст. 81) есть «строгое и точное взыскание 
чинить со всех ему подчиненных мест… 
и людей о исполнении законов и опре-
деленного их звания и должностей» 1. Однако 
круг его обязанностей, в который входило 
пресечение всяких злоупотреблений, при-
нятие мер в случае голода и недостатка 
припасов, а в местах пограничных сохра-
нение государственной безопасности, 
указывают на двоякий характер этой долж-
ности. Исторические обстоятельства того 
времени придали ей такой оттенок, вслед-
ствие которого она не могла оставаться 
обыкновенным губернским установлением. 
Наместники, пользующиеся личной друж-
бой и полной доверенностью императрицы, 
действовали совершенно самостоятельно, 
сосредотачивая в своих руках не только 
главный местный, но и общий администра-
тивно- политический надзор. Они сделались 
представителями не только местной адми-
нистрации, но и политическими деятелями 
общегосударственного масштаба, провод-
никами государственных соображений. При 
этом высшая власть издавала общие рас-
поряжения, а наместник, с учетом «истори-
ческих условий», удобства и необходимости 
реализовывал их, привнося свое субъектив-
ное мнение. Личный состав наместников —  
Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев, А. П. Мельгунов, 
Я. Е. Сиверс —  таковы доверенные лица 
Екатерины II. Чрезвычайная власть, вве-
ренная им, принесла значительную пользу 
в то время.

Нормотворческая документация и мно-
гочисленные делопроизводственные 
материалы, связанные с деятельностью 
Потемкина по управлению губерниями, 
свидетельствуют, что он замкнул на себе 
решение всех вопросов жизнедеятельно-
сти вверенных ему земель, принимал непо-
средственное участие в создании норма-
тивных актов, на основе которых строилась 
система местного аппарата, и через свою 
личную канцелярию руководил губерниями, 
составляя доклады Екатерине II на основе 
получаемых от губернаторов рапортов.

При вступлении в дела, относя-
щиеся к организации Новороссийской 
и Азовской губерний, Потемкин находился 
в Санкт- Петербурге. Он потребовал у под-
чиненных губернаторов М. В. Муромцева 

1 Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ). СПб., 1830. Т. 20. С. 236. № 1 4 392.

Административное 
устройство и освоение 
Новороссии в последней 
четверти XVIII века Наталья Болотина

Н
аименование южных зе-
мель Российской империи 
Новороссией принадлежит 
перу Екатерины Великой. 
С начала 1750-х гг. на тер-
ритории северо- западной 

части Запорожья стали селиться «едино-
верные» православные выходцы из Сербии, 
Черногории, Молдавии, Валахии, Македонии 
и других балканских стран. Возникшие адми-
нистративные единицы получили названия 
Новая Сербия и Славяносербия, которые 
подчинялись Военной коллегии.

В 1764 г. эти автономии были упразднены 
и составили Новороссийскую губернию. 
Екатерина II лично работала над докла-
дом сенаторов, который она получила 
22 марта: широкие поля документа покрыты 
ее замечаниями, главным же было имя 
новой административно- территориальной 
единицы в составе Российской империи. 
Сенаторы предложили: «все оное селе-
ние не соизволите ль, всемилостивейшая 
государыня, по представлению в плане 
указать переименовать российскою 
губернию, а как она не токмо свое пере-
имянование, но и совсем настоящее учре-
ждение получит тщательнейшим Вашего 
императорскаго величества попечением 
о истинной пользе всей империи, то и на-
зывать ее Екатерининскою губерниею», 
но Екатерина II, подчеркнув название, по-
велела на полях —  «назвать Новароссиская 
губерния» 1. Управление ею было поручено 
генерал- поручику А. П. Мельгунову, а центр 
находился в Кременчуге. Указом от 31 марта 
1774 г. Новороссийская губерния была 
поручена выдающемуся государственному 
деятелю Г. А. Потемкину, чье имя навсегда 
будет связано с Новороссией и Крымом.

1 РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 110. Л. 178 об.

В результате заключения Кючук- Кайнард-
жийского мира 1774 г. в основном, была 
реализована программа русской внешней 
политики в отношении Турции и Крыма, раз-
работанная в период 1760–1770 гг. Черное 
море и проливы были открыты для русского 
торгового судоходства, на купечество рас-
пространены все права и привилегии, 
которыми пользовались в Турции представи-
тели других держав. Перед русской внешней 
торговлей открылись новые, широкие пер-
спективы. В то же время военные корабли 
России не получили права проходить через 
Босфор и Дарданеллы; поэтому проблема 
черноморских проливов не могла считаться 
разрешенной.

По Кючук- Кайнарджийскому договору 
в состав России была включена территория 
между Бугом и Днепром, а также крепости 
Керчь, Еникале и Кинбурн. Были подтвер-
ждены древние права России на территорию 
Кабарды, вступившей в русское подданство 
еще в середине XVI века; Азов и приазовские 
земли, завоеванные при Петре I, были окон-
чательно закреплены за Россией. Крымское 
ханство отделилось от Оттоманской империи 
и провозглашалось независимым.

Укрепление стратегических позиций 
России в Северном Причерноморье после 
Кючук- Кайнарджийского мира сделало 
излишним существование Запорожской 
Сечи как заслона против внешних врагов, 
и высочайшим манифестом от 3 августа 
1775 г. она была упразднена. Запорожские 
земли вошли в состав двух новых губерний —  
Новороссийской и Азовской, образованных 
из прежней Новороссийской губернии, 
новых приобретений и земель Вой ска 
Донского. По указу от 14 февраля 1775 г. 
была создана Азовская губерния, включив-
шая в свой состав часть Новороссийской 
губернии (Бахмутский уезд), новые при-
обретения по Кючук- Кайнарджийскому 

договору и «все жилища» Вой ска Донского, 
сохранявшего фактически свою автономию. 
Новороссийская губерния включала в себя 
бывшую Новую Сербию с Новослободским 
полком и 15 сотен Левобережной Украины.

В связи с тем что часть Азовской гу-
бернии между Днепром и Бугом, а также 
Кинбурн не соприкасались с остальными 
частями губернии, 20 октября 1775 г., после 
упразднения Запорожской Сечи, был 
издан новый указ о границах Азовской 
и Новороссийской губерний. Кинбурн 
вместе с «углом земли» между Днепром 
и Бугом и территорией Запорожья ото-
шел к Новороссийской губернии. Тогда же 
к ней были присоединены два сотенных 
местечка Миргородского полка —  Потоки 
и Омельник —  и пять сотен Полтавского 
полка вместе с Полтавой, Будищем 
и Решетиловкой. К Азовской губернии 
дополнительно были отнесены местечки 
Старые и Новые Водолаги и город Тор с его 
уездом, взятые из Слободской губернии.

Таким образом, в состав 
Новороссийской и Азовской губерний, 
существовавших в 1775–1784 гг., входили: 
некоторые старые районы Слободской 
Украины, полоса недавней колонизации 
к северу от запорожских земель (бывшие 
Новая Сербия и Славяносербия), запорож-
ские земли и пустынный край, приобретен-
ный в русско- турецкую вой ну 1768–1774 гг. 
Кроме упомянутых губерний и Днепровской 
линии (1776 г.) Потемкину было поручено 
управление Астраханской и Саратовской 
губерниями (1775 г.), Вой ском Донским 
(февраль 1775 г.). Одновременно он 
стал командиром всех вой ск, поселен-
ных в Астраханской, Новороссийской 
и Азовской губерниях, наместником кото-
рых был назначен в 1775 г.

Сфера полномочий генерал- губернатора, 
или государева наместника, определялась 
основополагающим документом в области 
местного управления —  «Учреждением для 
управления губерний Российской империи» 
(1775 г.), но надо отметить, что в полной мере 
этот законодательный акт еще не распро-
странялся на южные губернии в связи с их 
пограничным положением. До присоедине-
ния Крыма в новых областях существовало 
управление военно- гражданского образца: 
губерниями руководили военные губернато-
ры, территория делилась на полки, действо-
вали одновременно военная и гражданская 
власти.
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пользующимся дворянским правом и в госу-
дарстве на вечном жительстве обретаю-
щимся». В проекте подробно излагаются 
условия отвода земель под поселения, 
мельницы, фабрики и церкви, ведение 
межевых книг и правила землепользования. 
По мнению губернатора Черткова, на посе-
ление следовало принимать вышедших как 
из внутренней России, так и из-за границы 
и выдавать им на «обзаведение в домо-
водстве» на каждую семью определенную 
сумму, провиант, семена и оказывать другую 
необходимую помощь.

Специальный раздел проекта Черткова 
был посвящен вопросам сохранения и раз-
вития лесов «по степному и безлесному 
положению» южных губерний. Он предлагал 
«разводить леса посевом и рассадкою взяв-
шим для заселения землю». Обязательным 
в проекте называлось заведение почтовых 
дворов и почтового сообщения с централь-
ными регионами России и столицей —  
Санкт- Петербургом. «Для просвещения 
народного и распространения наук и худо-
жеств» Чертков считал необходимым учре-
ждение в губернии училищ, куда принимать 
мальчиков и девочек всякого звания, в том 
числе «греческое и армянское юношество». 
Наиболее отличившихся в учебе он пред-
лагал награждать чинами и определять 
в полки по достижению соответствующего 
возраста. Для социального обеспечения 
«дряхлых и немощных», а также подкидышей 
Чертков планировал завести госпитали.

Второй проект Черткова, подготовлен-
ный в 1777 г. совместно с губернатором 
Новороссийской губернии Н. Д. Языковым, —  
«Учреждение оборонительное или военное, 
относящееся к страже и обороне границ» — 
был посвящен обеспечению безопасности 
границ Азовской губернии 3. Для «соблюде-
ния внутреннего спокойствия» губернаторы 
считали первоочередным содержать в обо-
ронительном состоянии границу с крымски-
ми и кубанскими татарами по рекам Конские 
воды, Берде и Ее. Для этого необходимо 
было, кроме уже строящихся крепостей 
на Днепровской линии, перегородить реки 
плотинами через пять или семь верст между 
крепостями, а в Таганрогском уезде посе-
лить слободы из определяемых к переходу 
из России однодворцев. «На случай, естли б 
каким ни есть образом, —  говорилось в 5-м 
пункте плана, —  какие-либо хищники сквозь 

3 Там же.

Новороссийской губернии и Днепровской 
линии Потемкин считал необходимым 
назначить находящегося при Днепровской 
линии в должности инженер- подполковника 
Шалыгина, который к тому времени показал 
себя опытным специалистом.

Одно из первых предложений по изыска-
нию финансов на обустройство губерний 
было сделано уже в апреле 1776 г. Потемкин 
предлагал денежные средства, оставшиеся 
после упразднения Запорожской Сечи 
(120 000 р.), использовать на составление 
городского капитала, из которого жители 
губерний по установленным правилам 
могли бы получать на распространение 
«домостроительства и торговли в рас-
суждении заселяемых ими степных почти 
мест» 1. В дальнейшем средства на развитие 
Новороссийской и Азовской губерний, 
строительство Херсона и других горо-
дов- крепостей шли из различных статей 
государственных доходов, о чем свидетель-
ствуют многочисленные указы Екатерины II, 
обращенные к Потемкину.

Вскоре после образования 
Новороссийской и Азовской губерний 
по поручению Г. А. Потемкина и на осно-
вании его рекомендаций губернатор 
Азовской губернии В. А. Чертков разрабо-
тал несколько проектов по их устройству. 
Он принадлежал к древнему дворянскому 
роду и, пройдя различные этапы военной 
и гражданской службы, обладал боль-
шим административным опытом. Проекты, 
составленные Чертковым, оказали большую 
помощь Потемкину, показав мнение челове-
ка, которому на месте были видны необходи-
мые административные изменения. К сожа-
лению, они не датированы, поэтому нельзя 
однозначно говорить о том, что первично: 
его предложения или план Потемкина. 
Скорее всего, это было творческое раз-
витие двух талантливых личностей.

В первой записке 2 Чертков предлагал 
построить новые города: Екатеринослав, 
Павлоград и Мариенполь, причем для 
строительства самого необходимого 
в Екатеринославе губернатор предполагал 
употребить до 250 000 руб. «Состоящие 
в оной губернии, —  писал Чертков, —  обшир-
ные пустые земли для заселения раздавать 
желающим всякого звания и чина людям, 

1 РГАДА. Ф. 248. Д. 3940. Л. 572–575 об.; см. доклад 
Потемкина: Сб. ВИМ. Вып. 6. С. 74–75. № 62.

2 РГАДА. Ф. 16 Оп. 1. Д. 588. Ч. 11. Л. 389 об. —  394 об.

и В. А. Черткова представить полные стати-
стические сведения о состоянии губерний 
и свои предложения по устройству границ, 
строительству крепостей и созданию долж-
ных условий для заселения и экономиче-
ского развития земель. Уже 29 июля 1775 г. 
губернатор Азовской губернии Василий 
Чертков рапортовал, что «повеленное 
описание, план и прочие до сей губер-
нии относящиеся сведения доставить он 
не умедлит». Здесь же он сообщал о пре-
пятствиях в строительстве Днепровской 
«новой линии» и писал, что «если построе-
ние сей линии, да и других крепостей 
в Новороссийской губернии не будет прямо 
зависеть от распоряжений вашего высоко-
графского сиятельства как главного пове-
лителя обеих губерний, то время… будет 
проходить больше в отвращении различных 
в работах препятствий и во многих, да ино-
гда и излишних, неминуемых переписках 
с разными местами» 1.

Потемкин 9 сентября 1775 г. представил 
Екатерине II доклад с планом устройства 
Новороссийской и Азовской губерний, 
в котором писал о своем поручении, дан-
ном губернаторам Черткову и Муромцеву, 
а также руководителю вой ск на юге гене-
рал- поручику П. А. Текели, «рассмотреть 
границы того края и положить число нужное 
крепостей для обороны пределов и в пре-
граждение могущих быть от тамошних сосе-
дей покушений, соображая укрепления оных 
с образом вой ны и вооружения окрест-
ных тех народов». Согласуясь с мнением 
своих подчиненных, Потемкин предлагал 
императрице построить одну крепость 
на стечении рек Буга и Днепра, а вторую 
на Никитинском перевозе. Ее резолюция 
была такова: «наименовать первую Херсон, 
а другую Словенск (в 1780 г. переименован 
в Никополь —  Н. Б.)»2.

В развитие указа Екатерины II от 8 марта 
1776 г. об укреплении границ губерний 
от возможных нарушений мира со стороны 
Турции, Потемкин предлагал, во-первых, 
определить губернское правление в крепо-
сти Словенске, положение которой «столь 
полезно, что служит она не только к отвра-
щению всяких набегов, но и к достаточному 

1 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 588. Ч. 1. Л. 4–4 об.

2 Сборник Русского исторического общества 
(Сб. РИО). СПб., 1880. Т. 27. С. 50–51; см. также подробный 
рапорт Потемкина Сенату —  Сборник Военно- 
исторических материалов (Сб. ВИМ). СПб., 1893. Вып. 6. 
С. 65–67; РГАДА. Ф. 248. Д. 3940. Л. 542–543.

сопротивлению, а особливо противу легкако 
и не имеющего всех нужных снарядов не-
приятеля». Кроме этого «окруженное ретра-
шементом (внутренняя оборонительная 
ограда —  Н. Б.) предместье может служить 
к довольному помещению не только мещан, 
но и к безопасному убежищу в случае нужды 
сельских жителей… Сия крепость прикрывать 
будет тамошней перевоз чрез Днепр и впа-
дающую в оной речку Подпольную» 3.

Во-вторых, по мнению Потемкина, пред-
полагаемое для постройки Херсона с гава-
нью место «за мелкостию там воды» не под-
ходит. Он предлагал устроить крепость при 
Глубокой пристани, «где в разных кварталах 
как морские, так и сухопутные силы со всеми 
их принадлежностями в разных отделениях 
расположась удобно защищены будут, где 
и главной для оных крепостей арсенал 
полагается». По представлению Потемкина 
последовал указ Екатерины II 18 июля 1778 г., 
в котором назначено место для строитель-
ства Херсона, предложенное князем 4.

В-третьих, Потемкин полагал необходи-
мым «для занятия пространства между 
Словенским и Херсоном и ради прикрытия 
нужного там чрез Днепр перевоза» устроить 
крепость под названием Новогригорьевская.

В-четвертых и пятых, для удобной связи 
между крепостями Херсон и Екатерининской 
и «ради распространяющихся по реке 
Бугу с довольным успехом ретранширо-
ванных селений вербованных казак ар-
наут» необходимо устроить две крепости 
Новоалександровскую и Новопавловскую, 
названных в честь внука и сына импера-
трицы.

Последним пунктом Потемкин представлял 
постройку крепости Екатерининской, «под 
которую занимается самое наивыгоднейшее 
пред прочими в той околичности место, где 
ныне состоит Екатерининский шанец с при-
бавлением к нынешним его линиям некото-
рых нужных укреплений потому, что в пункте 
сем смыкаются польские и турецкие гра-
ницы».

Потемкин предполагал построить запла-
нированные им крепости в течение пяти лет 
и представлял при докладе Екатерине II 
подробные расчеты о необходимых сум-
мах и количестве мастеровых людей для 
производства работ, расписывая их по го-
дам. Главным инженером при крепостях 

3 Сб. РИО. Т. 27. С. 73–74.

4 Сб. ВИМ. Вып. 6. С. 110–111.



ПУТЬ К ВЛАСТИ

Ликуй, Российская держава!
Мир, наше счастие внемли!
А ты, Екатерины слава,
Гласись вовек по всей земли!
Чего желать России боле?
Минерва на ея престоле,
Щедрота царствует над ней!

А. П. Сумароков

21
апреля 1729 г. в немецком Штеттине, в семье принца 
Христиана Августа Ангальт- Цербстского и его супруги 
княгини Иоганны-Елизаветы, родилась девочка София 
Августа Фредерика. В конце 1743 г. императрица Елизавета 
Петровна пригласила немецкую принцессу в Россию 
в качестве невесты для своего племянника и наследника 

престола великого князя Петра Федоровича. 28 июня 1744 г. София 
крестилась по православному обычаю и была наречена Екатериной 
Алексеевной, а год спустя, 21 августа 1745 г., в церкви Казанской Богородицы 
в Петербурге вступила в брак с Петром Федоровичем. 20 сентября 1754 г. 
у них родился сын Павел.

Молодая чета находилась под постоян ным бдительным 
присмотром императрицы Елизаветы Петровны, но постепенно вокруг 
великой княгини стали собираться ее приверженцы —  «малый двор», а она 
сама с увлечением погрузилась в придворные интриги. Семейная жизнь 
Петра и Екатерины не сложилась, и вскоре они отдалились друг о друга. 
25 декабря 1761 г. Елизавета Петровна скончалась, и на российский престол 
вступил Петр III. Поклонник прусского короля Фридриха II, он в 1762 г. 
заключил Петербургский мир с Пруссией, что свело на нет результаты 
побед русских вой ск в Семилетней вой не 1756–1763 гг., издал манифест 
«О вольности дворянства».
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Развязка семейно- политической драмы случилась 28 июня 
1762 г., когда в результате дворцового переворота, главной движущей 
силой которого стала гвардия во главе с братьями Орловыми, Екатерина 
Алексеевна была возведена на престол. Переворот почти не вызвал 
противодействия, и страна присягнула новой государыне, которая 
процарствовала 34 года и вошла в российскую историю как Екатерина 
Великая. Петру III была объявлена ее воля: отныне он —  государственный 
узник и будет жить в загородном дворце в Ропше, где при странных 
обстоятельствах свергнутый император умер 5 июля 1762 г.

22 сентября 1762 г. в Успенском соборе Московского Кремля 
состоялась величественная церемония коронации, призванная 
символизировать законность власти новой монархини. При восшествии 
на престол Екатерина Алексеевна имела определенную политическую 
программу, основу которой составляли идеи Просвещения XVIII в., сам 
период правления Екатерины II получил название «просвещенного 
абсолютизма». Наставниками императрицы были мыслители древности 
и ее современники: Тацит и Плутарх, Гиббон и Блэкстон, Беккариа и Кенэ, 
Д’Аламбер, Вольтер, Дидро, Монтескье. Эпитеты знаменитых философов- 
мыслителей, которые называли Екатерину II «просвещенным монархом», 
«Северной Семирамидой» и «Царскосельской Минервой», относились по 
большей части не к тому, что уже реально было осуществлено, а к тому, 
чего просветители ожидали от монарха в будущем.

Г. Ф. Шмидт. По оригиналу Л. Токке

Императрица Елизавета Петровна
1761

Офорт, резец

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 679
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учинена по военному уставу противу владе‑
тельных князей. Во время при шествии их 
во дворец все оставшие здесь высочайшего 
Вашего величества двора фрейлины встретили 
их в сенях у нижнего крыльца, кавалеры же 
здесь обретающиеся у самых саней. При вступ‑
лении их в означенные им покои имел честь 
поздравить им счастливым прибытием сюда 
и объявил высочайшее Вашего императорско‑
го величества к ним снисхождение и желание 
видеть их персонально при своем дворе…
Эстафету от российской императрицы Елизаветы 
Петровны с приглашением принцессы Иоганны 
Елизаветы и ее юной дочери Софии в далекую Россию 
получили в Цербсте в конце 1743 г. Путь немецкой 
принцессы лежал через Штаргарт и Мемель в Ригу. 
Здесь путешественниц у ворот города встречали 
гражданские и военные власти во главе с вице-
губернатором князем В. П. Долгоруковым, для гостей 
были подготовлены богато убранные комнаты 
в рижском замке. Уже 9 февраля 1744 г. принцессы 
прибыли в Москву.

Е. О. Моргун, 2 курс

Бартоломео Франческо Растрелли 
на строительстве Зимнего дворца

2004

Холст, масло

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

Доношение генерал- лейтенанта 
князя В. Н. Репнина императрице Елизавете 
Петровне о прибытии в Россию принцессы 
Иоганны Елизаветы Ангальт- Цербстской 
с дочерью Софией (впоследствии —  
Екатерина II)

3 февраля 1744

Подпись —  автограф В. Н. Репнина
Бумага, чернила

РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 69. Л. 6–7 об.

Всепресветлейшая державнейшая великая 
государыня императрица Елисавет Петровна 
самодержица Всероссийская, государыня  
всемилостивейшая.
Сего числа принцессы Ангалт Церпския сюда 
в первом часу по полудни прибыли и прямо 
во дворец Вашего императорского величе‑
ства в покой Его императорского высоче‑
ства введены. При приезде их, в силе Вашего 
императорского величества всемилостивей‑
шего указа, встреча пушечною стрельбою им 

Манифест императрицы Елизаветы 
Петровны о назначении наследником 
престола племянника владетельного 
герцога Шлезвиг- Голштинского великого 
князя Петра Федоровича

7 ноября 1742

Типографский экземпляр

ГА РФ. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 92. Л. 7
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Письменные упражнения в каллиграфии 
и французском языке принцессы Софии 
Августы Фредерики Ангальт- Цербстской, 
впоследствии императрицы Екатерины II

Дорнбург, 1742

Автограф. Французский язык
Бумага, чернила

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 117. Л. 1–2

Синодальный проект чина церковной 
церемонии «браковенчания» великого 
князя Петра Федоровича с великой 
княгиней Екатериной Алексеевной

Не позднее 13 августа 1745

Бумага, чернила

РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 72. Л. 18

И. Штенглин. По оригиналу Г. К. Грота

Император Петр III Федорович
1862

Хромолитография с гравюры меццо- тинто И. Штенглина
Из издания: Российский царственный дом Романовых. 
СПб., [1862]. Ч. 1

РГАДА. Библ. ОФР. № 63997. Л. 36

З. П. Ахочинская

Императрица Екатерина II в молодости
1896

Хромолитография
Из издания: Российский царственный дом Романовых / 
изд. К. А. Бороздина. СПб., 1896

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 2896. Л. 22

Входит в серию портретов представителей династии 
Романовых, созданных к 300-летию со дня рождения 
царя Михаила Федоровича.



ВЛАСТЬ ЗАКОНА

Вы во мне найдете, что я иных видов не имею,
как наивящее благополучие и славу отечества,
и инаго не желаю, как благоденствия моих подданных,
какого б они звания ни были.

Екатерина Великая

елью Екатерины II было создание регулярного государства, 
которое должно реализовывать идею «все общего блага» 
через развитую законодательную систему, обеспечивающую 
полноту прав и взаимных обязанностей власти и народа. Роль 
«гаранта законности», осуществляющего функцию контроля 
и одновременно воспитания и просвещения народа, отводилась 
рационально организованному аппарату управления. Примером 

для императрицы был Петр I, но она предпочитала более продуманные 
и «просвещенные» методы проведения реформ.

Для пересмотра действующего Соборного Уложения 1649 г. была 
созвана Комиссия для составления нового Уложения, которая состояла 
из депутатов всех сословий, исключая крепостных крестьян и духовенство, 
каждый привез наказы своих избирателей. От имени императрицы 
депутатам Комиссии вручили знаменитый «Наказ», составленный самой 
Екатериной II —  программный документ ее законодательной политики 
«просвещенного абсолютизма». Благодаря материалам Уложенной 
комиссии императрица получила возможность ознакомиться с интересами 
наиболее влиятельной и политически активной части общества, что 
позволило ее правительству более уверен но ориентироваться в разработке 
и реализации реформ во всех областях жизнедеятельности государства, 
и сделала многие из них очень успешными и долговременными.

Ц
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Законотворческая деятельность Екатерины II охватила самые 
разнообразные сферы государственной жизни Российской империи. 
Она предприняла ряд последовательных реформ, направленных на 
создание единообразной системы управления на всей территории 
империи. Губернская реформа 1775 г. создала на местах гибкую и более 
совершенную систему организации власти, а Устав благочиния 1782 г. 
определил правовые основы деятельности полицейских органов. 
Екатерина II утвердила сословную судебную систему, предпринимала шаги 
для улучшения условий содержания заключенных в тюрьмах. В 1781 г. были 
изданы указы о присвоении гербов многим городам Российской империи. 
Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. закрепили значительные 
права привилегированных сословий и определили новую сословную 
структуру города.

Идеи «просвещенного абсолютизма» отразились 
и в законотворческой деятельности Екатерины Великой по различным 
аспектам экономической жизни страны: создание банков и введение 
ассигнаций, охрана лесов, торговля хлебом, развитие виноделия. 
Представленные законопроекты с автографами императрицы 
показывают ее творческую работу над созданием «правильных» законов, 
ее «государственную лабораторию», в которой вырабатывались идеи 
по управлению государством.

П.‑Ф. Шоффар. По оригиналу Ш. Монне

Аллегория на Екатерину II  
с текстом «Наказа»

1778

Офорт, резец
Из издания: [Domaschneff S. G.] Discours prononcé dans 
l’Académie de Saint- Petersbourg le 29 décembre 1776, 
Par M. De Domaschneff, Gentilhomme de la Chambre de 
l’Impératrice, & Directeur de l’Académie. Traduit du Russe. 
[Saint-Pétersbourg], 1778

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 685
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Манифест (несостоявшийся) Екатерины II 
об учреждении Императорского совета

28 декабря 1762

Черновик. Подпись и правка —  автограф
Бумага, чернила

РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 об. —  3

Р. А. Христофор. По оригиналу А. Рослина

Никита Иванович Панин (1718–1783)
1792

Офорт, резец
На пьедестале: Nikita Iwanowitch Comte de Pa-
nin Ne le 15 Septembre 1718 Mort le 31 Mars 1783 
(Граф Никита Ивановичь Панин. Родился 15 Сентября 1718. 
Скончался 31 Марта 1783)

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 400
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И. М. Эсслингер. По оригиналу А. Графа

Фридрих II
Цвиккау, [1818–1832]

Офорт, резец

РГАДА. Ф. 1587. Оп. 1. Д. 2. Л. 2

К. С. Баранова, 2 курс. Копия с оригинала Д. Г. Левицкого

Екатерина II —  законодательница
2014

Холст, масло

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

Письмо Екатерины II прусскому королю Фридриху II 
с согласием быть крестной прусской принцессы 
и оценкой русских законов

27 мая 1767

Черновик. Автограф. Французский язык
Бумага, чернила

РГАДА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 130. Л. 7–7 об.

…На все лестное, что вашему величеству заблагорассудилось 
прибавить по поводу новых законов, которые я буду стараться 
установить в России, я могу отвечать вам только сравнением, 
не очень благородным, может быть, но зато весьма справед‑
ливым, а именно: когда одежда становится короткою и узкою, 
обыкновенно делают себе новую. Евангелие говорит, что оде‑
жда с заплатами ничего не стоит. Вот так и с Россией. Если но‑
вые законы будут лучше прежних, то это будет только по той 
причине, что последующие поколения имеют преимущество 
опытности и познаний над своими предками, и я не имею 
во всем этом другого участия, кроме того, что по счастливой 
случайности пользуюсь своим положением…
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Александр Алексеевич Вяземский  
(1727–1793)
Фототипия
Из издания: Русские портреты XVIII и XIX веков / изд. вел. 
кн. Николая Михайловича. СПб., 1908. Т. 4. Вып. 1. № 6

РГАДА. Библ. ОФР. № 64352

«Секретнейшее наставление» Екатерины II 
князю А. А. Вяземскому при назначении его 
на должность генерал- прокурора Сената

[Февраль 1764]

Автограф
Бумага, чернила

РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 об. —  2

Вы во мне найдете, что я иных видов не имею, 
как наивящее благополучие и славу Оте‑
чества, и инаго не желаю, как благоден‑
ствия моих подданных, какого б они звания 
ни были. Мои мысли все к тому ж лишь 
только стремятца, чтоб как извнутрь, так к вне 
государства сохранит тишину, удовольствие 
и покой. Увидя я от вас верность, прилежание 
и откровенное чистосердечие, тогда вы ла‑
скать себя можете получить от меня поверен‑
ность безпределную. Я весьма люблю правду 
и вы можете ея говорит, не боясь ничего, 
и спорит против меня без всякого опасения, 
лишь бы только то благо произвело в деле…

И. К. фон Фростенберг

Фасад Сенатского дома с оградой 
в Немецкой слободе Москвы

[23 ноября 1766]

Подпись —  автограф
Бумага, чернила, акварель

РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. № 700

С. 176–177

План города Санкт- Петербурга
1792

Бумага; офорт, резец, акварель

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Карты Санкт- Петербургской губернии. № 37
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Грамота дворянского собрания Санкт- 
Петербургской губернии А. С. Строганову 
о внесении его рода в дворянскую 
родословную книгу на основании 
Жалованной грамоты дворянству

16 декабря 1789

Подписи —  автографы дворянских депутатов от уездов 
Санкт- Петербургской губернии
Пергамен, типографская печать, чернила; фрагмент печати 
красного сургуча

РГАДА. Ф. 1278. Оп. 4. Д. 6. Л. 1

Жалованная грамота Екатерины II прокурору 
Адмиралтейств- коллегии Д. С. Сонину 
на дворянство

19 июня 1794

Миниатюрный портрет Екатерины II
Подписи —  автографы Екатерины II и вице-канцлера 
графа И. А. Остермана
Пергамен, чернила, акварель, золото, серебро

РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. Д. 114. Л. 1–3
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