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Основные направления  
внутренней политики 
Екатерины Великой

▣ Просвещенный абсолютизм 
▣ Созыв Уложенной 

комиссии для составления 
нового законодательства 

▣ Губернская реформа 1775 
года  

▣ Реформы в области 
образования

▣  Расширение привилегией 
дворянства.   

▣ Реформы Сената 
▣ Создание Вольного 

Экономического Общества.



Время царствования Екатерины II называют эпохой 
«просвещенного абсолютизма». 

Смысл «просвещенного абсолютизма» состоит в 
политике следования идеям Просвещения, выражающейся 
в проведении реформ, уничтожавших некоторые наиболее 
устаревшие феодальные институты (а иногда делавшие шаг 
в сторону буржуазного развития). 

Мысль о государстве с просвещенным монархом, 
способным преобразовать общественную жизнь на новых, 
разумных началах, получила в XVIII веке широкое 
распространение. Сами монархи в условиях разложения 
феодализма, вызревания капиталистического уклада, 
распространения идей Просвещения вынуждены были 
встать на путь реформ. 

В роли тогдашних «просветителей» выступали и 
прусский король Фридрих II, и шведский - Густав III, и 
австрийский император Иосиф II.



 Историки по-разному оценивают цели и суть 
политики “просвещенного абсолютизма”.

▣  Н. П. Ерошкин 
отождествляет ее с 
“пропагандой показного 
либерализма”. “Образ 
“просвещенной” 
государыни на троне 
России должен был внести 
успокоение в 
общественное мнение 
Западной Европы и России 
перед фактом узурпации 
престола, укрепить 
царистские настроения в 
среде крестьянства, 
внушить народным массам 
мысль, что взгляды и 
действия императрицы 
милосердны, справедливы 
и гуманны”.

▣ Н. М. Дружинин 
связывал политику 
“просвещенного 
абсолютизма” с 
развитием нового, 
капиталистического 
уклада и обострением 
классовых 
противоречий между 
крестьянскими 
массами и 
властвующим 
дворянством.  



Задачи «просвещенного монарха» Екатерина 
II представляла себе так:

1.  Просвещать нацию, которой должен 
управлять.

2.  Ввести добрый порядок в государстве, 
поддерживать общество и заставить его 
соблюдать законы.

3.  Учредить в государстве хорошую и точную 
полицию.

4. Способствовать расцвету государства и 
сделать его изобильным.

5.  Сделать государство грозным в самом себе и 
внушающим уважение соседям.



Уложенная 
комиссия 1767 

года.

▣ Уложенная комиссия при Екатерине 
Второй  создана для составления нового 
законодательства, однако,  в России, по-
прежнему действовало Соборное уложение 
1649 года. Попытки принять новое 
законодательство было безуспешно. Для 
составления нового свода законов 
Екатерина  созвала 564 депутата (5% 
чиновников, 39% городских обывателей, 
14% сельских обывателей, 12% прочих 
сословий, кроме крепостных и духовенства).

▣ Комиссия работала в  Грановитой палате 
Кремля три месяца комиссия, провела 203 
заседания. За три месяца Уложенная 
комиссия не приняла ни одного закона, а 
занималась лишь обсуждением внешности 
Екатерины Второй. Императрице такое 
безделье не понравилось, в итоге, комиссия 
была распущена с началом Русско-
Турецкой войны, проработав всего два года. 

▣ Однако, именно, на Уложенной комиссии 
юристом Денисцким впервые была 
выдвинута идея о создании Суда 
Присяжных. 



 ЗОЛОТОЙ ВЕК 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

▣  В 1763 году вновь вспомнили о 
приютах для брошенных 
младенцев, которые впервые были 
основаны при Петре I. Екатерина II  
выделила из своих средств 100000 
рублей, подав тем самым пример, 
прежде всего, для своих фаворитов. 
Деятельность приюта была очень 
успешной. От приносивших детей 
просили назвать только имя 
младенца и сообщить, крещен он 
или нет.  Лишь за 1765 год в Приют 
принесли почти 800 детей, что 
значило 800 спасенных жизней! В то 
время от детей не принято было 
отказываться,  рождение ребенка - 
дар Божий. Однако, была еще одна 
причина, чтобы отдать младенца в 
Приют. Дело в том, что дети 
крепостных после рождения также 
считались крепостными, а согласно 
Уставу  Приюта, каждый младенец 
считался от рождения свободным. 
Вот почему для многих крестьян 
сдача ребенка в Приют была 
единственным шансом подарить 
ему свободу.



Во время правления Екатерины II были 
проведены коренные преобразования в 
вопросе милосердия. В виде Приказов 
общественного призрения фактически 
было создано «министерство 
благотворительности», в рамках которого 
были объединены все ее виды: организация 
богаделен, устройство приютов, больниц, 
школ и училищ. Более того, идеи создания 
приютов для подкидышей и госпиталей для 
неизлечимо больных (хосписов) явно 
опередили свое время. И сейчас, 250 лет 
спустя, они вновь реализуются в Российской 
Федерации.



ОБРАЗОВАНИЕ

▣ Создание в городах народных 
училищ положили начало 
государственной системе 
общеобразовательных школ в 
России. Они были двух типов: 
главные училища в губернских 
городах и малые - в уездных.

▣ Содержались эти учебные 
заведения за счет казны, и 
учиться в них могли люди всех 
сословий. 

▣ Школьная реформа была 
проведена в 1782 году, а ранее в 
1764 году было открыто 
училище при Академии 
художеств, а также Общество 
двухсот благородных девиц, 
затем (в 1772 году) – 
коммерческое училище.

▣ Открытие Смольного института 
положило начало женскому 
образованию



НАУКА, ИСКУССТВО, 
МЕДИЦИНА

▣ Екатерина внесла свой вклад в 
литературу, науку и искусство, так как 
была прекрасно образованным 
человеком. 

▣ За 34 года правления она написала 11 
комедий,  7 опер, издала более 300 
литературных изданий и 
произведений,  собрала самую крупную 
коллекцию картин в мире, открыв 
Эрмитаж. 

▣ Благодаря ее стараниям было положено 
начало   прививанию от оспы, впервые 
было придумано  лекарства от оспы. 

▣ Во время Дворцовых переворотов 
1725-1762 года после смерти Петра I 
оспа была главной проблемой Европы, 
ею болело 80% населения, каждый 
шестой  умирал. 

▣ Так, в 19 лет перед свадьбой от оспы 
умер Петр Второй. 

▣ При Екатерине II борьба с эпидемиями 
в России стала приобретать характер 
государственных мероприятий, 
непосредственно входивших в круг 
обязанностей императорского Совета.



ЛИТЕРАТУРА
▣ «Официальная» 

литература эпохи 
Екатерины 
представлена 
несколькими 
известными 
именами: Фонвизин, С
умароков, Державин, 
и   небольшим числом 
и объёмом 
написанных ими 
произведений, и не 
идет ни в какое 
сравнение с русской 
литературой первой 
половины XIX в 

▣ «Неофициальная» 
литература: Радищев, 
Новиков, Кречетов, ко
торая была 
подвергнута запрету, а 
авторы — жестоким 
репрессиям. Подобной 
же участи подвергся и 
ряд других, менее 
известных, авторов, 
например, Княжнин, 
чья историческая 
драма («Вадим 
Новгородский») была 
также запрещена, а 
весь тираж был 
сожжен.   



ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
РЕФОРМА

         
▣ В 1782 году императрицей 

Екатериной II был введен «Устав 
благочиния или полицейский». 
Согласно нему органом городского 
полицейского управления стала 
управа благочиния. В ее состав 
входили приставы, городничий и 
полицмейстер, а также горожане, 
определяемые путем выборов.

▣ Суд за общественные нарушения: 
пьянство, оскорбления, азартные 
игры и т. п., а также за 
самовольную застройку и взятки 
осуществляли сами полицейские 
органы, а по прочим делам 
проводилось предварительное 
следствие, после чего дело 
передавалось в суд. 

▣ Наказаниями, применяемыми 
полицией были арест, порицание, 
заключение в работный дом, 
штраф, а кроме того – запрещение 
некоторых видов деятельности.

 



 Жалованная грамота дворянству 1785 года 

(«Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства») —  , освободившая дворян от обязательной 
службы.
 В связи с этим дворянам была предоставлена возможность продолжать 
службу по своему желанию, с ограничением отставки на время войны и 
за три месяца до неё.
Уволенным предоставлялось право беспрепятственно отъезжать в другие 
европейские государства и вступать там на службу при условии 
возвращения в Россию по первому требованию.
О несовершеннолетних дворянских детях манифест постановил, что по 
достижении ими 12 лет о них должны были лишь представляться 
сведения, чему и где они будут обучаться: внутри России или в Европе 
либо же дома. Последнее было разрешено лишь наиболее состоятельным 
фамилиям, владеющим имениями свыше 1000 крепостных, менее 
богатые должны были обучать своих детей в шляхтетском кадетском 
корпусе, «где они всему тому, что к знанию благородного дворянства 
принадлежит, с наиприлежнейшим рачением обучаемы будут».



 Дворянство приняло манифест с радостью. 
Однако, Екатерина осталась им недовольна  и 
назначила комиссию для пересмотра этого закона, так 
как он «в некоторых пунктах ещё более стесняет ту 
свободу, нежели общая отечества польза и 
государственная служба теперь требовать могут, при 
переменившемся государственном положении и 
воспитании благородного юношества». В 
переработанном виде этот акт появился более чем 
через 20 лет, как «Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского 
дворянства».  Грамота состояла из вводного 
манифеста и четырёх разделов (92 статьи). В ней 
устанавливались:
- Принципы организации местного дворянского 
самоуправления.
- Личные права дворян.
- Порядок составления родословных гражданских 
книг.



Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного 
российского дворянства

▣ Личные права — право на дворянское 
достоинство, на защиту чести и жизни, 
освобождение от телесных наказаний   

▣ Имущественные права — полное и 
неограниченное право собственности, 
на наследование любого вида 
имущества, в том числе и на крестьян . 
Дворянин имел право заниматься  
предпринимательством и 
торговлей: «Благородным дозволяется 
иметь фабрики и заводы по деревням. 
Благородным дозволяется в вотчинах их 
заводить местечки и в них торги и 
ярмарки. Благородным подтверждается 
право иметь или строить, или покупать 
дома в городах и в них иметь рукоделие. 
Благородным дозволяется оптом продавать 
или из указных гаваней за моря отпускать 
товар,  ибо им не запрещается иметь или 
заводить фабрики, рукоделия и всякие 
заводы.» 

▣ Процессуальные (судебные) права — 
дворянина мог судить только суд равных, 
лишение вышеуказанных в пп.1-2 прав 
осуществлялось только по суду.



Губернская реформа 1775 года. 

 «Учреждение для управления губерний Всероссийской 
империи» принято 7 ноября 1775 года. Вместо прежнего 
административного деления на губернии, провинции и 
уезды стали делить территории на губернии и уезды. 
Количество губерний увеличилось с двадцати трех до 
пятидесяти. Они, в свою очередь, делились на 10-12 уездов. 
Войсками двух или трех губерний командовал генерал-
губернатор, иначе называемый наместником. 

Во главе каждой губернии стоял губернатор, 
назначаемый Сенатом и подчинявшийся напрямую 
императрице. Финансами занимался вице-губернатор, ему 
подчинялась Казенная палата.

Высшим должностным лицом уезда являлся капитан-
исправник. Центрами уездов являлись города, но так как их 
было недостаточно, то статус города получили 216 крупных 
сельских поселений..



ГОРОД И СЕЛО
ГРАМОТА ГОРОДАМ

СЕЛЬСКОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

▣ Представители “среднего рода людей” 
(мещане),  получили личные и 
корпоративные права - наследственную 
неотъемлемость сословного звания, 
неприкосновенность и свободное 
распоряжение собственностью, свободу 
промышленной деятельности. Из состава 
жителей городов выделялись торговцы, 
записанные в гильдии и получившие 
особые привилегии - откупаться деньгами 
от рекрутской повинности и быть 
свободными от казенных нарядов. Кроме 
того, купцы 1-й и 2-й гильдий, как и 
именитые граждане (ученые, художники, 
банкиры, оптовые торговцы и т. д.), 
освобождались от телесных наказаний. 
Городское общество рассматривалось как 
юридическое лицо; оно имело право 
обсуждать и удовлетворять свои нужды, 
избирать городского главу. Объединяющим 
центром городского самоуправления 
становилась городская “общая дума” из 
депутатов от всех категорий городского 
общества.  

▣   

▣  Проект “Сельского положения” 
не был доведен до конца. 
Французская революция 
изменила отношение Екатерины 
II к идеям Просвещения. В 1794 
году в одном из писем она 
заявляет, что деятельность 
философов ведет лишь “к 
разрушению”: “что бы они ни 
говорили и ни делали, - 
продолжала она, - мир никогда 
не перестанет нуждаться в 
повелителе... лучше предпочесть 
безрассудство одного, чем 
безумие многих, заражающее 
бешенством двадцать 
миллионов людей во имя слова 
“свобода”.



Исскуство 

 КОРРУПЦИЯ  И ФАВОРИТИЗМ  
ПРИ ЕКАТЕРИНЕ  ВТОРОЙ



 
 . 

 Коррупция была одной из постоянных и наиболее 
болезненных внутренних проблем России.   

Сложный канцелярский аппарат с большим 
количеством чиновников, не имело достаточно средств, 
чтобы содержать его. Не получая жалованья, которое из-
за постоянных войн часто задерживали или не 
выплачивали вовсе, многие чиновники, особенно 
низших классов, откровенно бедствовали, поэтому 
взятки нередко были для них единственным способом 
выживания.

Одним из главных источников злоупотреблений и 
расстройства государственного управления в России 
XVIII века был  императорский двор,  в особенности 
родственники царя и различные фавориты.  Многие из 
них не обладали достаточными качествами для 
управления государством, но имели большое влияние и 
вес при дворе, наживали на этом колоссальные 
состояния, превращая в богатых людей свою родню



К началу царствования Екатерины в России глубоко укоренилась 
система  злоупотреблений со стороны чиновников, о чём она сама 
громко заявила вскоре после вступления на трон. 18  июля  1762 года, 
всего лишь через 3 недели после начала царствования, она выпустила 
Манифест о лихоимстве, в котором констатировала множество 
злоупотреблений в области государственного управления и 
правосудия и объявила им борьбу. Однако,  Екатерина скоро 
убедилась сама, что  коррупцию в государственных делах не 
искоренить указами и манифестами, что для этого нужна коренная 
реформа всего государственного строя  .

Имеется множество примеров коррупции и злоупотреблений 
чиновников применительно к её царствованию. Ярким примером 
является генерал-прокурор Сената Глебов. Он, например, не 
останавливался перед тем, чтобы в провинциях отбирать выданные 
местными властями винные откупа и перепродавать их «своим» 
покупателям, предложившим за них большие деньги. 

Посланный им в Иркутск следователь Крылов с отрядом казаков 
захватывал местных купцов и вымогал у них деньги,  арестовал вице-
губернатора Иркутска Вульфа и по существу установил там свою 
собственную власть[



 Итоги правления  Екатерины Второй за 34 года:

 - доходы страны возросли с 16 до 69 млн. рублей;
- оборот внешней торговли  возрос  9.000.000 до 45.000.000 
млн. рублей  - численность русской армии увеличилась с 
162.000 до 312.000  солдат и офицеров,  флот увеличился до 
40 фрегатов и 71 линейного корабля ;

-было одержано 78 побед;
-  численность населения увеличилась от 19 до 36 млн. 
человек  

Екатерина Вторая  умерла  6  ноября 1796 года  от 
инсульта в возрасте  67 лет.

Она сумела вывести в большое плаванье корабль, 
построенным Петром, под названием «Российская 
Империя»

Первым она хотела возвести своего внука Александра 
Павловича, а возвела 42-летнего сына Павла Первого.



ПАМЯТНИКИ ЕКАТЕРИНЕ II 
(Одесса и Санкт-Петербург)



КРАСНОДАР И СЕВАСТОПОЛЬ 



УТРАЧЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ



Фрагмент памятника «Тысячелетие России « в 
Великом Новгороде



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!


