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1. Россия второй четверти XVIII века.

После смерти Петра в России установился период политической 
нестабильности. В силу отсутствия обратной связи между властью и 
обществом заговорщикам не составляло особого труда свергнуть неугодного 
монарха. Более четверти века страну лихорадило от переворотов, особую роль 
в этом процессе играла гвардия.

Проблема прочности власти решался разными способами: созданием в 
противовес патриотически настроенным Семеновскому и Преображенскому 
полкам Измайловского и Кавалергардского; назначением преемников (Анна 
Иоанновна); утверждением военно-казарменного режима и всевластия 
полиции (Петр III); введением элементов «просвещенного абсолютизма» 
(Екатерина II).

Последних два направления в государственной политике, тенденция к 
установлению военно-бюрократического режима и тенденция к 
«просвещенному абсолютизму», во многом определяли политическую жизнь 
послепетровской России.



2. Просвещенный абсолютизм.

Послепетровский период не следует рассматривать как бесцветный и 
бессодержательный. Наследники его престола в меру своих сил и 
возможностей стремились расширить территориальные владения России, 
укрепить ее международный авторитет, смягчить внутриполитический режим, 
освободить дворян от государственной службы (Указ 18 февраля 1762 г.) и на 
деле превратить их в господствующее сословие.

Наиболее полно союз власти и дворян оформился в период правления 
Екатерины II, который называют периодом «просвещенного абсолютизма». 
Так, по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. дворянское сословие впервые 
получило юридические права, включая право на созыв дворянских уездных и 
губернских собраний.



2.1. Понятие «просвещенный абсолютизм».

Просвещенный абсолютизм представляет собой общеевропейское явление, 
которое характерно для стран с низким уровнем буржуазности, таких как 
Австрия, Дания, Португалия, Россия и т.д. Для него характерна попытка 
проведения либеральных реформ, которые не затрагивают существа 
самодержавного строя.

С общефилософской точки зрения, просвещенный абсолютизм – это 
система общественно-политических взглядов, основанная на вере в мудреца 
на троне и убежденности в возможности и необходимости союза философов и 
монархов с целью организации общественно-политической жизни на началах 
разумности и законности.

Используя просветительские идеи, Екатерина II пыталась доказать, что 
абсолютная монархия в России есть наилучший способ самоорганизации 
общества. Задачей монарха является выработка идеальной системы законов, 
благодаря которой формируются условия слаженной деятельности государства 
и «блаженство» всей нации.



3. Внутренняя политика Екатерины II.

Императрица Екатерина II (1762-1796) взошла на российский престол в 
результате свержения своего мужа – императора Петра III. На российском 
троне оказалась энергичная и европейски образованная женщина. Уже в 
молодости Екатерина Алексеевна была хорошо знакома с идеями европейских 
просветителей и относилась к ним сочувственно.

Личность Екатерины, как и обстоятельства ее восшествия на престол не 
могли не сказаться на ее внутренней политике. Так, ее зависимость от 
дворянства, возведшего ее на трон, вынудили ее осуществлять свою политику, 
не затрагивая интересы крепостников-дворян. Екатерине приходилось 
постоянно думать не столько об осуществлении реформ, сколько о том, чтобы 
«приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и 
предрассудков».



3.1. «Наказ» (1765–1767) для Уложенной комиссии (1767), призванной выработать новый 
свод законов.

Следует признать, что Екатерина II, даже будучи стесненной целым 
рядом обстоятельств, сумела сделать много полезного для России. 
Следуя духу времени и осознавая необходимость преобразований, 
Екатерина видела предназначение государства в самоорганизации 
общества. Главным инструментом такой самоорганизации она 
считала «наилучшие законы». В этом она оставалась преемницей 
Петра I. Однако в ее политике повсеместно выступает не только и не 
столько идея упорядочения законов, сколько стремления 
законодателя создать принципиально новую систему регулирования 
общественных отношений, основанную на идеях «естественного 
права». Главной основой общества при Екатерине впервые в России 
официально признается обеспечение личной и имущественной 
безопасности граждан. Это были первые важные шаги на пути 
формирования гражданского общества в России.



3.2. «Манифест о свободе предпринимательской деятельности» и «Жалованная грамота 
городам».

В 1775 г. был издан Манифест о свободе предпринимательской 
деятельности. Крестьяне получили возможность заниматься 
торговлей, кустарными или отхожими промыслами, стала 
развиваться промышленность на основе вольного найма. Процесс 
развития промышленности, внутренней и внешней торговли 
способствовал изданию в 1785 г. Жалованной грамоты городам, 
уточняющей права и обязанности горожан и купцов, вводившей 
городское самоуправление. Но реализовать общественное 
самоуправление оказалось труднее, чем его провозгласить. 
Губернская администрация подчинила себе выборные городские 
органы.





3.4. Социальная структура.

Со времен Екатерины берет начало политика создания в России полноценных 
сословий европейского типа, и, прежде всего «третьего сословия», т.е. 
буржуазии.

В условиях «просвещенного» правления завершилось упорядочение 
социальной структуры русского общества. Вводилось сословное деление 
(дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство), при 
котором только первые три сословия обладали определенными привилегиями, 
а крестьяне и мещане являлись «податными сословиями», облагаемыми 
подушной податью. Жалованная грамота дворянству (1785) закрепляла за 
дворянами исключительное право владеть землей с живущими на ней 
крестьянами, освобождала от подушной подати, телесных наказаний и 
рекрутской повинности, предоставляла право на свободу выбора занятий и 
возможность управления на местах. Неслучайно XVIII век назвали «золотым 
веком» российского дворянства.





4. Внешняя политика и приращение новых территорий.

Екатерина II добилась больших успехов в осуществлении 
целого ряда важных задач в области внешней политики. 
Благодаря ее успехам в этой области Россия приобрела 
большой авторитет в Европе.

Так, сразу же после переворота Екатерина расторгла 
военный союз с Пруссией, заключенный Петром III. При 
Екатерине сформировался новый внешнеполитический курс 
России, заключавшийся в том, чтобы действовать в 
соответствии с собственными интересами, не находясь в 
постоянной зависимости от других государств.



4.1. Задачи внешней политики.

Екатерине пришлось решать, оставшиеся ей в наследство, 
три внешнеполитические задачи: возврат белорусских и 
украинских земель, остававшихся в составе Польши; 
обеспечение безопасности южных окраин России и выход к 
Черному морю; упрочение России на берегах Балтийского 
моря. При этом если с Курляндией и Польшей Екатерина 
уладила дело без войны, то решение черноморской проблемы 
потребовало серьезных военных усилий.



4.2. Русско-турецкие войны.

Интересы России и Турции сталкивались не только в Причерноморье, но и в 
православной Молдавии и на северном Кавказе, и в Закавказье, где наметилась 
пророссийская ориентация правящих кругов Грузии и Армении. В конце 1768 
г. Турция, объявила войну России. Военные действия развернулись на трех 
фронтах: в Крыму, на Дунае и в Закавказье, куда русские войска вошли по 
просьбе Грузии.

Война с Турцией, закончилась подписанием Кючук-Кайнарджийского мира 
(1774). По его условиям Россия получала небольшую часть Черноморского 
побережья, а также право свободного прохода судов в Средиземное море. К 
России отошла Кабарда. Вскоре в состав России добровольно вошла 
Восточная Грузия. Согласно статьям Ясского мира (1791), которым 
завершилась очередная Русско-турецкая война, к России отошли значительные 
территории Причерноморья, Приазовья и Крыма. Россия избавилась от 
постоянной опасности крымско-турецкой агрессии, что способствовало 
освоению и спокойному развитию этого важного в стратегическом отношении 
региона.



4.3. Разделы Польши.

Пока шла Русско-Турецкая война, Австрия и Пруссия, без 
участия России, начали дележ Польши. В этих условиях 
Россия, стоявшая за единую, но зависящую от России 
Польшу, вынуждена была включиться в переговоры о 
разделе Польши. По договору 1772 г. значительная часть 
польской территории с польским и украинским населением 
отошла к Австрии (Галиция) и Пруссии (Поморье и часть 
Великой Польши). Россия получила Восточную Белоруссию 
и польскую часть Лифляндии. Некоторое время спустя 
Польша еще дважды подвергалась разделам.



5. Павел I и его время.

После смерти Екатерины II на российский престол взошел ее сын Павел I. 
Павел Петрович ненавидел свою мать, обвиняя ее в убийстве отца и 
узурпации власти. Поэтому свое царствование он начал с целого ряда мер, 
отрицавших мероприятия предшествующего царствования.

Прежде всего, Павел I позаботился об изменении старого петровского 
закона о престолонаследии, который, по его мнению, создавал почву для 
узурпации власти. Новый закон был разработан и в день коронации 
императора – в апреле 1797 г. - утвержден. Согласно новому положению о 
престолонаследии, теперь не монарх, а закон определял наследника престола. 
Можно сказать, что это был первый в России правовой акт, который 
ограничивал в этой сфере волю самодержца.

Однако если в целом давать оценку эпохи правления Павла I, то ее можно 
определить как эпоху радикальной реакции. Его политика полна глубоких 
противоречий, в ней отсутствует какая-либо продуманная система, а в основе 
принятия решений были не право, а воля и пристрастия самодержца.



5.1. Ограничение дворянской вольницы.

Павел полагал, что наиболее одиозным 
несоответствием идеалам самодержавия являлась 
дворянская вольница. После Екатерины, которая 
пыталась культивировать в российском обществе идеи 
подданства и гражданские добродетели, Павел 
стремился все сословия, в том числе и дворянство, 
уравнять в бесправии по отношению к трону. Как 
отмечал Н.М. Карамзин, он «считал нас не 
подданными, а рабами; казнил без вины, награждал 
без заслуг».



5.2. Ограничение барщины.

С этих позиций он оценивал опасность чрезмерного 
усиления крепостнического режима, а значит и усиления 
самостоятельности и независимости дворянства от царской 
власти. Это позволяет правильно оценить знаменитый указ 
Павла I об ограничении барщины для владельческих 
крестьян тремя днями в неделю. Сам же Павел был 
убежденным сторонникам крепостного права. Он считал, что 
крестьянам за помещиками жить гораздо лучше, чем быть 
свободными.



5.3. Церковная политика.

Единственным сословием, которое могло быть довольным 
правлением Павла I, было духовенство, которому Павел 
благоволил. При Павле возникли две духовные академии – в 
Петербурге и Казани. Кроме того, Павел проводил довольно 
миролюбивую политику в отношении к раскольникам. 
Именно в его царствование, по ходатайству митрополита 
Платона, старообрядцам было разрешено публичное 
отправление богослужения в так называемых 
единоверческих церквах.

Павел I был убит 11 марта 1801 г. в результате заговора.



Контрольные вопросы:

1. При каких обстоятельствах взошла на российский престол Екатерина II.
2. Как можно охарактеризовать положение дворянства в период 

царствования Екатерины II.
3. Назовите наиболее важные направления екатерининских реформ.
4. Назовите страны, которые участвовали в разделе Польши?
5. Чем отличался закон «О престолонаследии» введенным при Павле I от 

старого петровского закона «О престолонаследии»?
6. Почему просветительская политика Екатерины II не нашла в дворянской 

среде поддержку?






