
«Я желаю и хочу лишь 
блага той стране, в 

которую привел меня 
Господь. Он мне в том 

свидетель. Слава страны 
– создает мою славу. Я 

буду счастлива, если мои 
мысли могут тому 

способствовать»

Актуализация



Тема урока:
«Внутренняя политика 

Екатерины II»

История России , 8 класс



План:
1.Екатерина II — правительница России. 

2.«Просвещённый абсолютизм». 
3.Реформы Екатерины II. 



• Французский 
просветитель Гельвеций 
о русской императрице 
Екатерине II

• «Она защитница от 
азиатского деспотизма».

• Считали ли европейцы 
Екатерину II 
просвещённой 
государыней?

• Екатерина II о государственных 
порядках

• «Российская империя столь велика, что 
любая власть, кроме власти суверена, 
приносит ей ущерб, ибо другая власть 
медленнее осуществляется и содержит 
бесчисленное множество страстей, 
которые ведут к фрагментации 
центральной власти; только единый 
суверен обладает средствами 
ограничения зла и считает 
общественное благо своим 
собственным».

• Соответствуют ли высказывания 
Екатерины II идеям европейского 
Просвещения о государстве?

Актуализация



Проблемный вопрос ! (стр.9) 
 

Что такое «просвещённый 
абсолютизм» и как он проявлялся в 

политике Екатерины II? 



1. Екатерина II — 
правительница России. 



ЕКАТЕРИНА II 
Алексеевна 
(урождённая София 
Августа Фредерика, 

принцесса Анхальт-
Цербстская) [21 апреля 
(2 мая) 1729, 

Штеттин — 6 (17) ноября 
1796, Санкт-
Петербург], 

российская императрица 
(с 1762-96).

Екатерина II — правительница России



История Екатерины II похожа на 
сказку про бедную немецкую 

принцессу
Софью Августу Фредерику 

Ангальт-Цербстскую, которая в 
1744 г. стала женой наследника 

российского престола, а затем — 
российской императрицей. Но 

вместо беззаботной
жизни её ожидал многолетний 
труд. Приходилось проявлять 

волю, терпение, гибкость
ума и чувство меры в действиях.  

Екатерина II — правительница России



Свергнув в 1762 г. в результате дворцового переворота своего 
мужа Петра III, Екатерина вступила на престол на долгие 34 

года. Императрица вставала в 6—7 часов утра
и сразу начинала работу с бумагами, выучила русский язык, 
много читала книги по истории, юриспруденции, политике. 

Екатерина II — правительница России



Екатерина II была тонким 
психологом и прекрасным знатоком 
людей. Екатерининское время 
отмечено появлением целой плеяды 
выдающихся государственных 
деятелей, полководцев, писателей, 
художников, музыкантов. Поэтому 
сложилось представление об 
екатерининском царствовании как 
«золотом веке» русского 
дворянства. Автор многих 
беллетристических, 
драматургических, 
публицистических, научно-
популярных сочинений, «Записок».

Екатерина II — правительница России



Екатерина умела выбирать и привлекать на службу даже лично 
неприятных ей, но умных и способных людей и не забывала 

щедро их награждать. 

Г. А. 
ПОТЕМКИН 

ТАВРИЧЕСКИЙ

ГЕНЕРАЛ 
П.А. РУМЯНЦЕВ

Е.Р. 
ВОРОНЦОВА-

ДАШКОВА

АДМИРАЛ Ф.
Ф. УШАКОВ

Екатерина II — правительница России



Она издавала журнал «Всякая 
всячина», сочиняла законы и 
пьесы для театра, 
коллекционировала картины и 
книги, переписывалась с 
французскими Просветителями 
(Вольтером, Д. Дидро). 
Искренний патриотизм и 
обаяние сочетались у Екатерины 
с отсутствием угрызений 
совести, к соперникам в борьбе 
за власть она была беспощадна.ВОЛЬТЕР

Екатерина II — правительница России



2. «Просвещённый абсолютизм». 



Какие экономические проблемы влияли 
на формирование внутренней политики 

Екатерины II?  

Задание



Проблемы, требовавшие решения:
Старая система управления не отвечала нуждам страны.

Законы Российской империи 
не были собраны воедино.

Экономика государства 
(сельское хозяйство, 

промышленность) была 
неразвита.

В казне постоянно не хватало 
денег. 

Общество России требовало 
переустройства.

«Просвещённый абсолютизм»



1. Расширение свободы предпринимательства.
2. Ослабление государственного контроля за экономикой.
3. Вовлечение населения не только в экономическую, но и в 

политическую деятельность. 

ПРОБЛЕМЫ
Упадок 

крестьянског
о

 хозяйства

Отсутствие рынка 
 свободной рабочей

 силы

Постоянная
 нехватка денежных

 средств

Рост народного
 недовольства

Критика
 крепостничества

Пути решения проблем

«Просвещённый абсолютизм»



Екатерина вела постоянную переписку с 
французскими философами: Вольтером, 

Дидро, д’Аламбером.
Вдохновленная их учением, она взялась за 
решение грандиозной задачи, которую не 

сумели решить 
ни Петр, ни Елизавета: 

составление нового Уложения.

Чем вызывалась необходимость 
разработки нового Уложения?

Уложение 1649 г. устарело, 
после его принятия появилось 

много новых законов.

Портрет Екатерины II.
Худ. А.П. Антропов.

1766 г.

?

«Просвещённый абсолютизм»



Задание

В какой стране жили философы, чьи идеи 
нашли отражение в политике 
«просвещённого абсолютизма»? Какие 
выводы можно сделать из этого факта? 



Шарль Луи 
Монтескье

     (1689 – 1755)

Вольтер
(1694 - 1778)

Жан Жак Руссо
(1712 - 1778)

Французские просветители

«Просвещённый абсолютизм»



В чём заключалась главная идея 
«просвещённого абсолютизма»? 

Задание  



По ходу урока напишите определения 
понятий 

Задание2-раб.тетрадь, стр. 60



Левицкий Д. Г. Екатерина II – законодательница в 
храме богини Правосудия. 1783  

«Просвещённый абсолютизм» – 
политика ряда абсолютистских государств 

Европы в сер. и 2-й пол. XVIII в.,    
характеризующаяся следующими признаками:

следование идеям Просвещения 

пребывание во главе государства 
«просвещённого» монарха, способного 
преобразовать общественную жизнь на 

разумных началах 

стремление к достижению в государстве          
«общего блага» посредством реформ

«Просвещённый абсолютизм»



Из трудов просветителей она восприняла идею
«просвещённого абсолютизма» – политики достижения в 
государстве «общего блага». 

Теория общественного договора: 
Основным носитель власти в 
государстве – народ. 
Народ передаёт часть своих 
полномочий правителю. 
Осуществлять политику 
«просвещённого абсолютизма» 
должны были «просвещённые» 
монархи – «мудрецы на троне». ДЖОН ЛОКК

«Просвещённый абсолютизм»



Задачи «просвещенного монарха» 
«1.Нужно просвещать нацию, 
которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в 
государстве, поддерживать общество 
и заставить его соблюдать законы. 
3. Нужно учредить в государстве 
хорошую и точную полицию. 
4. Нужно способствовать расцвету 
государства и сделать его 
изобильным. 
5. Нужно сделать государство 
грозным в самом себе и внушающим 
уважение соседям» 

«Просвещённый абсолютизм»



• Забота о благоденствии 
подданных

• Правление по законам 
справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

• Укрепление самодержавной 
власти

• Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

«Просвещённый абсолютизм»



Екатерина ІІ по-своему 
восприняла идеи 
«просвещённого 
абсолютизма». 

Свою концепцию этой 
политики она изложила в 
«Наказе» – правовом и 
философском труде, 
который императрица 
составляла около двух 
лет и отдельных статьях.

«Просвещённый абсолютизм»



Монарх – источник неограниченной власти, он создаёт законы, 
его воля ничем не ограничена.
В управлении монарху помогают правительство и дворяне.
Сословное устройство российского общества должно оставаться 
неизменным
Закон управляет государством. Все ему подчиняются. 
Государство должно содействовать развитию сельского 
хозяйства, промышленности и торговли.
Для создания общества «общего блага» необходимо просвещать 
народ.
Государство обязано иметь сильную армию, флот, полицию, 
аппарат чиновников, чтобы поддерживать внутренний порядок.

«Просвещённый абсолютизм»



Для разработки Уложения Екатерина 
в 1767 г. созвала Уложенную комиссию.
Предварительно она подготовила «Наказ» 
депутатам, над которым работала в течение 

1764–1766 гг.
За основу «Наказа» был взят трактат 

Ш. Монтескье «О духе законов».
Из «Наказа»:

Цель власти не в том, «чтоб у людей отнять 
естественную их вольность, 

но чтобы действие их направить 
к получению самого большего 

ото всех добра».

Портрет императрицы
Екатерины II.

Худ. П.С. Дрожжин.
1796 г.

«Просвещённый абсолютизм»



Из «Наказа»:
«Равенство всех граждан состоит в том, чтобы 

все подвержены были 
тем же законам».

«Вольность есть право все то делать,
что законы позволяют».

«Человека не можно почитать виноватым 
прежде приговора судейского и законы его не 

могут лишить защиты прежде, нежели 
доказано будет, что он нарушил оные».

«Приложить должно более старания
к тому, чтобы вселить узаконениями добрые 
нравы в граждан, нежели привести дух их в 

уныние казнями».Аллегория 
на издание «Наказа»

Екатерины II.

«Просвещённый абсолютизм»



«Для введения лучших законов 
необходимо потребно умы 

людские к тому приуготовить».
«Государь есть самодержавный, 
ибо никакая другая, как только 
соединенная в его особе власть, 

не может действовать сходно 
с пространством толь великого 

государства».

Книги из библиотеки 
Екатерины II.

Собрание Гос. Эрмитажа.

«Просвещённый абсолютизм»



.
Из «Наказа» Екатерины II Уложенной 
комиссии:
Государь есть самодержавный, ибо 
никакая другая, как только соединенная в 
его особе власть не может действовать 
сходно с пространством столь великого 
государства…
Всякое другое правление не только было 
бы России вредно, но и вконец 
разорительно.
Другая причина та, что лучше 
повиноваться законам под одним 
господином,  нежели. угождать многим.
Самодержавных правлений намерение и 
конец есть слава граждан, государства и 
государя…
Государь есть источник всякой 
государственной и гражданской власти.

«Просвещённый абсолютизм»



В «Наказе» нет главы о крестьянах.
Лишь в ст. 270 предлагается «предписать 

помещикам, чтобы они 
с большим рассмотрением располагали бы 
свои поборы и те поборы брали, которые 

менее мужика отвлекают 
от его дому и семейства». 

Но по словам Екатерины, сановники, 
которые читали первый вариант «Наказа», 

более половины «помарали».
По-видимому, в первом варианте «Наказа» 

речь шла о постепенной отмене крепостного 
права.

«Просвещённый абсолютизм»



В 1767 г. Екатерина II созвала 
Уложенную комиссию. Её целью 

было составление нового сборника 
законов вместо устаревшего 

Соборного уложения 1649 г. 
Сословия России отправили своих 

представителей, их снабдили 
особыми  наказами – перечнем 

нужд людей.  В столицу съехались 
564 представителя российского 

общества, из них более 40 % 
составляли дворяне (около 1 % 

населения). 

«Просвещённый абсолютизм»



• Уложенная комиссия 
–это собрание 
выборных депутатов 
от сословий (кроме 
крепостных крестьян) 
с целью разработки 
нового 
законодательства 

«Просвещённый абсолютизм»



В чём заключалась цель создания 
Уложенной комиссии? Какие слои 

общества были представлены в 
комиссии? 

Задание  



Открытие Уложенной 
комиссии состоялось 

30 июля 1767 г. 
в Грановитой палате 
Московского Кремля.

564 депутата.
Из них:

   Чиновники                 19
   Дворяне                   205
   Горожане*               174
   Гос. крестьяне          71
   Казаки                 44
   Инородцы                  54

   *Без горожан-дворян

Апофеоз царствования Екатерины II.
Худ . Г. Гульельми.

1767 г.?
Как такой состав комиссии 

должен был сказаться на решении 
крестьянского вопроса?

«Просвещённый абсолютизм»



Дворяне требовали расширение крепостного права, 
исключительных прав на торговлю и производство, жаловались 
на государственные повинности.
Горожане (купцы, торговцы) требовали дворянский прав 
(прежде всего права владеть крепостными), запрета торговли 
для крестьян.
Государственные крестьяне 
просили уменьшить 
повинности, оградить их от 
захвата земель, 
своевольства чиновников.
«Инородцы» требовали 
таких же прав и привилегий 
как у русского населения.

«Просвещённый абсолютизм»



Из сообщения английского 
дипломата в августе 1767 г.:

«Русские не говорят и не 
пишут ни о чем другом, 

как о собрании депутатов 
и заключают, что они 

составляют теперь 
счастливейшую и 

могущественнейшую нацию во 
всей вселенной…

Это не что иное, как собрание 
людей, служащих советниками 

при определении законов». Почему русское общество столь
преувеличенно, с точки зрения
европейца, радовалось созыву

Уложенной комиссии? 

«Просвещённый абсолютизм»



Екатерина II, по-видимому, считала, что 
без законодательного смягчения 

крепостного права 
и без провозглашения 

сословных прав (не привилегий!) 
остального населения 

новое Уложение 
окажется бесполезным, 

а то и вредным.
В конце 1768 г. она распустила 

Уложенную комиссию под предлогом 
начавшейся войны с Турцией.

Реформы предстояло осуществлять 
иными путями.

Портрет Екатерины II.
Худ. Ф.С. Рокотов.

1767 г.

«Просвещённый абсолютизм»



Вместо выработки единых законов, Комиссия стала ареной 
споров. Под предлогом начавшейся в 1768 году русско-

турецкой войны деятельность Комиссии была приостановлена. 
Тем не менее «Наказ» Екатерины II способствовал 

распространению в России Просвещения.

«Просвещённый абсолютизм»



издание «Жалованной грамоты городам»  

   издание «Жалованной грамоты дворянству»  

создание Уложенной комиссии  

      создание Вольного экономического общества   

секуляризация церковных землевладений   1764 г.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от лат. saecularis – 
мирской) – изъятие чего-либо из церковного, 
духовного ведения и передача его светскому, 
гражданскому ведению  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ –                
экспроприация церковных земельных 
владений         в пользу государства

Зайцев М. Уложенная комиссия 1767 г.  

Ф. М. А. Вольтер и Д. Дидро –                 
респонденты Екатерины II  

1765 г.

1767 г.

1785 г.

«Просвещённый абсолютизм»



В 1765 г. учреждено 
Вольное 

экономическое 
общество (ВЭО).
ВЭО объявило 

конкурс на тему: 

«Что полезнее для общества – чтоб крестьянин имел 
в собственности землю или токмо движимое имение 

и сколь далеко его права на то или иное имение 
простираться должны?»

? О чем свидетельствует вынесение 
на конкурс подобной темы?

Об осознании несправедливости существующего порядка.

«Просвещённый абсолютизм»



Вступив на престол, Екатерина отменила 
провозглашенную Петром III 

секуляризацию.
Однако уже в феврале 1764 г. 

вновь издан указ о секуляризации.
Все монастырские вотчины 

(911 тыс. крестьян) были переданы 
в коллегию экономии.

Монастыри получили казенное содержание в 
соответствии с «классом». 

Из 954 великорусских монастырей
569 упразднены, 161 выведен за штат.

К 1801 г. во всей империи из 1072 
монастырей сохранились всего 452.

Митрополит
Арсений (Марцеевич).

Единственный 
архиерей, выступивший 
против секуляризации.
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Какие факты могут охарактеризовать 
отношения Екатерины II с Русской 

православной церковью?  

Задание  



Секуляризация церковных земель в 1764 г. сделала 
государственными 910 тыс. церковных и монастырских душ; 
при этом церковь сохранила право владеть недвижимостью, но 

потеряла земли, обрабатывавшиеся подневольным трудом.
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Неудача Уложенной Комиссии 
не заставила Екатерину 

отказаться от реформ.
Уже в 1771 г. царица запретила торговать 

крестьянами с аукционов.
В 1773 г. Сенат запретил применение кнута, 

заменив его плетьми.
После пугачевщины можно было надеяться, 

что дворянство не станет противиться 
реформам.

В марте 1775 г. издан манифест запретивший 
вновь крепостить отпущенных на волю 

крестьян. 
Теперь их велено записывать
в купечество или мещанство.

Портрет Екатерины II
в виде 

законодательницы
в храме правосудия.
Худ. Дм. Левицкий.
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Царствование Екатерины стало «золотым веком» российского 
дворянства»: 
Дворянам было роздано более 50 млн га земли и 425 тыс. дуги 
дворцовых и государственных крестьян. 
В 1765 г. помещики получили право ссылать крестьян на 
каторгу.
В 1767 г. жалоба крепостного
на помещика стала
рассматриваться как 
уголовное преступление.

 Следствие установило с 1757 по 1762 
годы у помещицы Д. Салтыковой 

при подозрительных 
обстоятельствах погибли 138 

крепостных.
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21 апреля 1785 г. – «Жалованная грамота 
на права, вольности 

и преимущества благородного 
российского дворянства».

 Дворянам предоставлялась свобода от 
телесных наказаний, подушной подати и 

обязательной службы;
неограниченное право на имения, право 

предпринимательства.

Как вы считаете: это были новые 
привилегии или подтверждение старых?

Подтверждение старых привилегий.
Портрет Екатерины II.
Худ. И.-Б. Лампи Старший.

?
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«Жалованная грамота дворянству»
1785 г.
Освобождение от обязательной службы, 
уплаты податей.
Право выезда за границу, 
исключительного владения  землей, ее 
недрами, крестьянами.
Право на сословные учреждения – 
дворянские общества. 
Освобождение от телесных наказаний, 
конфискации имений, содержания войск.
Дворяне                     Прибалтики, 
Украины, Беларуси и Дона получили 
права российских дворян.
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Дворянское сословие было разделено на 6 разрядов.

1-й разряд: 
получившие 
дворянство 

по царскому указу
за особые заслуги

2-й разряд:
получившие
дворянство
на военной 

службе

3-й разряд:
получившие
дворянство

на гражданской
службе

4-й разряд:
иностранные 

роды

5-й разряд:
титулованные 

роды

6-й разряд:
древние 

благородные 
роды

Все разряды дворян обладали равными правами.
Каждый разряд дворянства направлял своих представителей в 

дворянское собрание.
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Какой единственной привилегии не 
было 

в Жалованной грамоте дворянству?
Не было привилегии владеть 
крепостными крестьянами.

Портрет Екатерины II.
Худ. Д.Г. Левицкий.

?
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Распространение 
крепостного права на 

Левобережную 
Украину, Курско-

Белгородскую, 
Воронежскую 
губернии, Дон, 

Заволжье.

1765-Указ о праве дворянства
 отдавать крепостных на 

каторжные работы
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1. О каком «ложном разглашении» идёт 
речь в документе? 2. Почему документ 

делит крепостных на «людей», 
«крестьян» и «помещичьих людей»?

2.  
Действительно ли существовали эти три категории крепостных? 3. 

Объясните, почему данный указ связывают с апогеем крепостного 
права в России. 

Задание -работа с документом 



Заполните таблицу 

Задание1-раб.тетрадь, стр. 60



Подчеркните неправильные утверждения

Задание 3-раб.тетрадь, стр. 61



3. Реформы Екатерины II.. 



Целью Екатерины II было создание централизованной 
монархии с эффективной системой управления и 

«непреложными» законами, определявшими права сословий. 
Реформы нацелены на подъём промышленности и торговли, 

развитие городов и просвещения — но при сохранении

прежнего общественного 
устройства и дворянских 
привилегий. Такое общее 
направление внутренней 

политики, характерное для 
ряда европейских монархий 

(Дании, Австрии, 
Пруссии, Испании) во 

второй половине XVIII в.
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Свергнув Петра III, Екатерина 
не пожелала стать регентшей 
при малолетнем сыне Павле, 

а сама взошла на престол.
Права императрицы были 

в высшей степени сомнительны:
она не принадлежала

к династии Романовых.
Воспользовавшись этим, видный 
дипломат и участник переворота 

Н.И. Панин попытался 
ограничить монаршую власть.

Екатерина II Алексеевна.
Худ. А.П. Антропов.

1762 г.
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Панин подал проект создания Императорского 
совета из 7–8 сановников, облеченных 

доверием монарха, 
который и должен был управлять страной.

Когда ранее предлагался подобный проект?

«Верховниками» в 1730 г.
Екатерина, не будучи уверена 

в поддержке дворянства и гвардии, подписала проект, 
но вскоре убедилась, что поддержки у Панина нет 

и «надорвала» подпись, 
отменив решение о создании Императорского совета.

Никита Иванович
Панин.

Худ. А. Рослин.

?
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В 1763 г. проведена реформа Сената.
Сенат разделен на шесть департаментов во 
главе с обер-прокурорами, каждый из них 

получил четко очерченный круг 
полномочий.

Сенат превратился в высший 
исполнительный и судебный орган, 

ведающий текущими делами.
Особенно возросла роль 

генерал-прокурора.
Он нес личную ответственность перед 

императрицей, постоянно докладывал ей о 
принятых в Сенате решениях.

Портрет Екатерины II.
Худ. И.П. Аргунов.

Какое значение имела сенатская реформа?

Реформы Екатерины II



Реформа Сената1763 г.

ВЯЗЕМСКИЙ                                      
Александр Алексеевич –

князь, генерал-прокурор         
Сената  [1764–92]

ПАНИН                                      
Никита Иванович –
граф, действительный       

тайный советник I класса.

Автор реформы Сената

Казаков М. Ф. Здание Сената             
в Московском Кремле  (ныне – 
резиденция Президента РФ).  

1776–87 

становление Сената высшей судебной инстанцией и органом 
контроля над деятельностью государственного аппарата

лишение Сената права законодательной инициативы

разделение Сената на 6 департаментов



В рамках губернской реформы была ликвидирована 
самостоятельность Запорожской Сечи. К общероссийским 

были приведены порядки в Прибалтике.
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В 1764 г. Екатерина приняла отставку 
последнего гетмана Украины 

К.Г. Разумовского.
Гетманство было отменено, на Украине 

учреждено генерал-губернаторство 
во главе с П.А. Румянцевым.

Екатерина полагала, что управление 
центральной Россией и окраинами должно 

строиться единообразно: 
«Сии провинции надлежит привести 

к тому, чтобы они обрусели и перестали 
бы глядеть как волки в лесу».

Портрет 
Кирилла Григорьевича

Разумовского.
Худ. Г.П. Батони.

 1766 г.
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В 1775 г. под предлогом намерения 
запорожцев «составить из себя область 

совершенно независимую, под 
собственным своим неистовым 

управлением, 
была разрушена Запорожская Сечь.

Позже большинство украинских казаков  
переселили на Кубань.

Часть запорожцев бежала в Турцию.
Последний кошевой атаман Запорожья 

Петр Калнышевский в 1776 г. был 
отправлен 

в заключение на Соловки, где прожил 25 
лет и был освобожден Александром I 

в в 1801 г., в возрасте 110 лет.

Атаман
Петр Иванович 
Калнышевский

(1692–1803).
Худ. С.А. Литвинов.
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В начале 80-х гг. на Украине 
было отменено старинное 
деление на полки и сотни, 

а в 1783 г. украинским 
крестьянам запретили 

переходить от одного владельца 
к другому. 

Так на Украине появилось 
крепостное право.

Правда, продавать украинских 
крестьян 
без земли 

Екатерина не разрешила.

Украинские крестьяне.
Литография из книги А.И. Ригельмана 

«Летописное повествование
о Малой России», 1848.
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Пугачевщина показала, что укрепить 
следует, в первую очередь,

местное управление, 
оказавшееся неспособным

противостоять бунтовщикам.
В 1775 г. Екатерина издала 

«Учреждение для управления 
губерний»

(впрочем, оно готовилось задолго
до восстания).

Портрет Екатерины II.
Худ. Дм. Левицкий.
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В 1775 году Екатериной II была проведена губернская реформа: 
решение многих местных задач было передано на места. Так же 
эта реформа проводилась с целью упорядочения сбора налогов и 

ужесточения контроля над населением. 

Деление России на 50 
губерний (по 350 – 400 

тыс. душ) 
Деление губерний на 

уезды (10 – 12 по 30 – 
40 тыс. душ) 
Ликвидация 

промежуточных 
административных 

единиц – провинций. ДОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ
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Подчинение всех воинских 
частей губернии губернатору.
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Капитан-исправник

Губернатор

Казенная палата Губернское 
правление

Приказ 
общественного
 призрения

Нижний 
земский суд

Городничий 
(в уездных 
городах)

Уездный 
казначей

Система  губернского  управления
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Система суда в губернии и уезде по реформе 
органов местного самоуправления 1775 года.
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Органы губернского управления:
Губернское правление – совещательный орган 

при губернаторе, наблюдающий за деятельностью 
всех губернских учреждений и чиновников.

Казенная палата – учреждение, ведающие губернскими финансами 
и хозяйственными вопросами.

Приказ общественного призрения – учреждение, 
ведающее школами и богоугодными заведениями (больницами, 

богадельными, сиротскими домами и т.п.).
В приказе общественного призрения под председательством 

чиновника заседали выборные представители сословий.
Уездным городом управлял назначаемый чиновник – городничий.
В уездах власть принадлежала капитан-исправнику – выборному 

представителю местного дворянства.
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Важнейшая черта губернской 
реформы – возрождение 

выборного начала, забытого в 
России 

со времен Земских соборов.
Это соответствовало взглядам 

просветителей.

Что в губернской реформе, 
напротив, противоречило 
взглядам просветителей? 
Сословность и обеспечение 

преимуществ одному сословию 
по сравнению с другими.

Портрет Екатерины II 
в виде законодательницы.

Худ. Д.Г. Левицкий

?
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Какое значение имело 
увеличение числа губерний 
для развития культуры?
Возросло число городов: 

ими были объявлены 
все центры губерний и уездов.

В губернских городах 
открылись училища, 

гимназии, театры, началось 
обширное 

гражданское строительство.

Здание Симбирской губернской
классической гимназии.

Построено в 1790 г. по проекту
арх. И. Тоскани.

Перестроено в в 1840-х гг. 
по проекту арх. М. Коринфского.

?
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В 1785 г. была издана 
«Жалованная грамота 
городам»:
Население городов разделялось на 
6 категорий.
В городах был установлено 
самоуправление – «Собрание 
градского общества» избирало 
городского голову и городскую 
думу. Они ведали 
благоустройством города, 
городским хозяйством. 
Избирательным правом обладали 
обыватели, достигшие 25 лет и с 
годовым доходом не менее 50 
рублей.
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Жалованная грамота городам (1785 год)
Городское население делилось на 6 сословий 
(разрядов)
Богатые купцы и городская верхушка освобождались 
от рекрутской повинности и подушной подати, но 
платили налог – 1% от своего капитала и откупались 
за рекрута (360 руб.)
1 раз в 3 года горожане избирали городского голову, 
которому подчинялась шестигласная дума (депутаты 
в шестигласную думу избирались на общей городской 
думе)
В чем состоит значение грамоты?
Грамота ввела систему городского самоуправления.



Горожане, как и дворяне, делились на 6 разрядов. 3-й и 6-й 
разряды составили сословие мещан 

(от польского «место» – город).
Мещанство признавалось 

«полезным всему обществу состоянием».

1-й разряд: 
настоящие городовые

обыватели, владельцы
земли и домов в городе

2-й разряд:
купечество 

трех гильдий

3-й разряд:
цеховые 

ремесленники

4-й разряд:
постоянно живущие
в городе иностранцы

5-й разряд:
именитые 
граждане

6-й разряд:
прочие, «которые
промыслом или

работой кормятся»
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Все горожане получили гарантии сословных привилегий, 
«доброго имени» и  неприкосновенности собственности.

Лишить сословных прав и имущества 
отныне можно было только по суду.

«Градское общество» получило возможность 
выбирать  самоуправление и суд, 

формировать собственный бюджет
за счет городских налогов, 

выступать в качестве юридического лица.
В результате горожане, как и дворяне, 

стали полноценным сословием.
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Органы городского самоуправления

Градское общество

Шестигласная
дума –

исполнительный
орган

Общая 
градская дума –

распорядительны
й

орган

Городовой
магистрат –

судебный
орган

Городской
голова

и
з
б
и
р
а
е
т

и
з
б
и
р
а
е
т

и
з
б
и
р
а
е
т

избирает

1 депутат от
каждого разряда

возглавляет
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Задание

Какие органы дворянского 
самоуправления появились при 
Екатерине II? 



«Жалованная грамота» предоставила 
дворянству и новые привилегии.

Имения осужденных дворян отныне
не подлежали конфискации, 

а переходили к родственникам.
Это впервые создавало прочные гарантии 

собственности.
Дворяне получили право создавать уездные 

и губернские 
дворянские собрания во главе 
с выборными предводителями 

и делать властям представления 
о своих нуждах.

Это означало создание в России 
дворянского сословного самоуправления.

Портрет 
Екатерины Великой.

Худ. Ф.С. Рокотов.
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Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного 
среднего образования: в губернских городах открылись 

главные (4-годичные), а в уездных — малые (2-годичные) 
народные училища. 

В классы набирались ученики одного возраста, уроки велись 
по одним программам и 

типовым 
государственным

учебникам. Впервые 
появились настенная

доска, классный 
журнал, обязательные 

экзамены и 
регулярные каникулы.
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Кившенко А. Д. Екатерина II с княгиней 
Дашковой и другими вельможами в 

кабинете Ломоносова  в 1764 году. 1880

БЕЦКОЙ                              
Иван Иванович

 [1704–95] – деятель 
просвещения.

Президент Академии      
художеств [1763–95].

Основатель Смольного 
института и 

Воспитательного дома

ДАШКОВА Екатерина Романовна
 [1744–1810] – деятель просвещения.
Основатель и президент Российской 

академии [1783–96].
Главный редактор                                             

«Словаря Академии Российской»
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Впервые открылись учебное заведение для дворянских девушек 
— Смольный институт в Петербурге (1764) и Коммерческое 

училище в Москве (1772).
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В 1773 г. указ Синода провозгласил принцип 
веротерпимости: особое значение это имело для мусульман, 

которым разрешили запрещённое прежде строительство 
мечетей. А в

1788 г. Екатерина II своим именным указом разрешила 
создание Уфимского Духовного Магометанского закона 
Собрания, ставшего первым муфтиятом на территории 
Российской империи.
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В 1782 г. был издан «Устав благочиния» — закон о полиции, 
которой поручались воспитание и контроль за выполнением 

подданными своих обязанностей.
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Мейс Ф. Екатерина II, 
путешествующая в своём государстве в 

1787 году. Аллегория

Реформы Екатерины II

При Екатерине 
началось 
масштабное 
городское
 строительство и
 освоение Крыма и
 Новороссии



ПОТЁМКИН                                       
Григорий Александрович9–1]

светлейший князь 
Таврический,     генерал-

фельдмаршал.
Генерал-губернатор 

Новороссии.



2

1

43

5

7

6

Екатеринослав 
(Днепропетровск)

1

2 Херсон

3 Ахтиар (Севастополь)

4 Симферополь
5

6

7

Николаев
Екатеринодар (Краснодар)

Одесса
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Какие задачи стояли перед цензурой во 
времена правления Екатерины II? 

Задание  



Последние годы жизни Екатерины 
пришлись на время 

Французской революции.
Императрица поначалу встретила 

вести о революции с удовлетворением: 
она давно предсказывала, 
что Бурбоны плохо кончат.

Но по мере нарастания требований 
революционеров отношение 

Екатерины к событиям во Франции 
менялось.

«Идеи философов используют 
подлецы», – говорила она.

Екатерина II 
в дорожном костюме.

Худ. М. Шибанов.
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Узнав о казни Людовика XVI, 
(21 января 1793 г.)
Екатерина заболела 

от потрясения.
В Петербурге объявили 
шестинедельный траур, 
отношения с Францией 

были разорваны.
В России нашли убежище 
французские эмигранты.

Начались переговоры 
с Англией и Австрией 

о совместной интервенции во 
Францию.

Казнь Людовика XVI.
С гравюры того времени.
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В связи с революцией во Франции 
Екатерина ужесточила 

отношение 
к отечественным вольнодумцам.
Прочитав анонимно изданную 

книгу 
«Путешествие из Петербурга в 

Москву», императрица назвала ее 
автора «бунтовщиком хуже 

Пугачева». 
Автор был разыскан по приказу 

Екатерины.
Им оказался чиновник столичной 

таможни А.Н. Радищев.

Титульный лист книги
«Путешествие из 

Петербурга
в Москву».

Издание 1790 г.
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За книгу, «исполненную 
оскорбительными и неистовыми 

изражениями противу сана 
и власти царской»

суд приговорил Радищева 
к смертной казни. 

Екатерина, однако, не утвердила 
смертный приговор, 
а «по милосердию 

и для всеобщей радости» 
заменила его 10-летней ссылкой 

в Илимский острог, 
куда Радищев выехал 
с семьей и слугами.

Илимский острог
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Почему же «бунтовщик хуже Пугачева» не только не подвергся 
казни, но и отправился не на каторгу, а лишь в ссылку?

Екатерина не считала возможным казнить человека 
не за кровопролитие, а за слово, за книгу.

Ее первая реакция на книгу Радищева была эмоциональной.
Императрица расходилась с Радищевым, 

главным образом, не в целях, а в методах преобразований.
Радищев – революционер, Екатерина – сторонница осторожных, постепенных, 

подготовленных преобразований, способных предотвратить кровопролитие.

?
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В 1792 г. был арестован и оправлен 
в крепость выдающийся просветитель Н.И. 

Новиков.
Много лет Новиков издавал журналы 

(«Трутень», «Живописец» и др.), обличая 
царящие в стране пороки 

и язвительно полемизируя с журналом 
«Всякая всячина», который 

пропагандировал достижения России 
и призывал к умеренности 

и постепенности преобразований.
Автором и издателем «Всякой всячины» 

была… сама государыня!
Екатерина отнюдь не преследовала 
Новикова за журнальную полемику.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).
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В 1792 г. издание журналов было 
уже прекращено.

Очевидно, арест Новикова 
был вызван иными причинами.

По-видимому, в условиях Французской 
революции Екатерине показались 

подозрительными книгоиздательская 
деятельность Новикова 

и его членство в масонской ложе.
Новиков был приговорен к 15-летнему 

заключению в Шлиссельбурге.
В 1796 г., в первый день царствования, 

император Павел I освободил его.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).
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Взгляды Екатерины в 90-х гг., 
по-видимому, не изменились.

Императрица до последних дней работала 
над проектами новых реформ.

По оценке историков, в совокупности 
они должны были превратить Россию 
в «законную монархию», т.е. страну 

с монархическим устройством, 
основанным на строгом соблюдении 

закона, регулирующего деятельность 
общества, государственного аппарата 

и самого монарха.
Однако эти законопроекты 
так и не были реализованы: 

Екатерина сочла момент 
неудобным для преобразований. 

Екатерина II.
Худ. А. Рослин.
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Соотнесите годы и исторические события

Задание 4-раб.тетрадь, стр. 61



Итоги реформ
Реформы Екатерины II были направлены на 

создание в России правового государства, 
опирающегося на выборное сословное 

самоуправление, 
на постепенную передачу ряда функций 

государства обществу.
Созданный Екатериной в России 

политический строй принято называть 
«просвещенным абсолютизмом», 
т.е. абсолютным монархическим 

правлением, опирающимся 
на гуманные взгляды, уважение 

к естественным правам человека.
Именно просвещенность монарха 

в XVIII в. считали гарантией 
от деспотизма.



Благодаря реформам Екатерины II
в России стало зарождаться 

гражданское общество.
Но Екатерина не смогла справиться 

с главным препятствием на пути 
формирования такого общества 

– крепостным правом.
Ни отмена, ни даже ограничение 

крепостного права в России XVIII 
в. оказались невозможны:
к этому не были готовы 

ни дворянство,
ни другие сословия.

Итоги реформ
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Духовное управление мусульман — официальная 
организация мусульман во главе с муфтием.
«Просвещённый абсолютизм» — политика абсолютизма в 
ряде европейских стран второй половины XVIII в., которая 
выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон 
жизни общества по инициативе монарха-реформатора.
Уложенная комиссия — временный коллегиальный орган 
в истории России XVIII в., созываемый для кодификации 
законов, вступивших в силу после Соборного уложения 
1649 г. Наиболее известна в истории Уложенная комиссия, 
созванная Екатериной II в 1767—1769 гг.

Запоминаем новые слова


