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Учебные вопросы.
⚫ 1. Общая характеристика абсолютизма. 

Государственный режим России во 
второй половине XYIII в.

⚫ 2. Реформирование государственного 
строя России в период укрепления 
абсолютизма. 

⚫ 3. Указ о вольности дворянам
⚫ 4. Общая характеристика и источники 

права Российской империи XYIII века.



⚫ Установление абсолютной монархии в России 
сопровождалось широким вмешательством государства 
во все сферы общественной и частной жизни. Поэтому 
государство, возникшее в начале XYIII века, называют 
«полицейским». Во второй половине XYIII века 
происходит смена политического курса на более 
либеральный: несомненна продворянская 
направленность внутренней политики, вызванная 
мощными народными волнениями и стремлением 
удержаться у власти Екатерины II. Впервые за историю 
императорской России появляется сословие, которое 
нельзя выпороть.



Общая характеристика абсолютизма. 
Государственный режим России во второй 

половине XYIII в.
⚫ Екатерина II пришла к власти в результате очередного 

дворцового переворота, поэтому  стремилась всячески 
задобрить дворянское сословие, и экономическое процветание 
дворян часто отождествлялось с процветанием государства. 

⚫ Чтобы дворяне не разорялись, государство оказывало им 
экономическую помощь. Для помощи дворянскому 
предпринимательству создаётся Вольное экономическое 
общество. Под залог крестьян банк предоставлял дворянам 
дешёвый кредит. В промышленности был провозглашён 
принцип свободы предпринимательской деятельности, что 
также  очень выгодно для дворянства, так как оно имело 
доступ к дешёвому сырью, а кроме этого пользовалось 
бесплатным крепостным трудом и выгодными 
государственными кредитами. 



⚫ . Уход оброчных крестьян в город на заработки 
положительно расценивался дворянским 
сословием, так как оброк те платили деньгами. 
Появление крестьянского предпринимательства не 
менее выгодно, так как сами «предприниматели» - 
крепостные и с них можно собирать немалые 
денежные суммы. Поэтому основанных на наёмном 
труде капиталистических предприятий западного 
типа было немного, однако во время царствования 
Екатерины II количество промышленных 
предприятий возрастает с 655 до 2294.



⚫ При правлении Екатерина II активно использовала 
институт фаворитов, перечень только «официальных» 
поклонников колеблется от 12 до 15 персон. Некоторые 
из них, например Г.А. Потёмкин, стали выдающимися 
государственными деятелями.

⚫ Внутренняя политика по отношению к дворянам 
обуславливалась и петровским табелем о рангах, 
годность к государевой службе определял 
образовательный ценз. Правительство искало 
способных к государственной службе людей и 
стремилось ввести их в дворянское сословие. 
Образование и служба на благо государства позволяли 
наиболее способным людям совершать восхождение по 
социальной лестнице. 



⚫ В то же самое время Екатерина II попыталась по 
западному образцу создать в России образованное 
среднее сословие из «подлых» людей и использовать 
его в качестве противовеса усилившемуся дворянству. 
Но на это не нашлось денег. Но, судя по всему, именно с 
этими стремлениями было связано желание Екатерины 
II несколько видоизменить систему образования и 
сделать ставку на закрытые учебные заведения. 
Императрица наивно полагала, что вырванные из этого 
грешного мира дети, получившие хорошее воспитание 
и образование, вернутся обратно и изменят природу 
окружающих их людей. Но и этого не произошло.



Реформирование государственного строя 
России в период укрепления абсолютизма

⚫ Еще в молодости, много читая, Екатерина II так 
представляла себе задачу просвещённого монарха: 
нужно просвещать нацию, заставить общество 
соблюдать законы, учредить в государстве хорошую и 
точную полицию, способствовать расцвету государства, 
сделать его изобильным, грозным в самом себе и 
внушающим уважение соседям. Прозванная за любовь 
к чтению (брак с Петром III трещал по швам) 
«философом в юбке», будущая императрица Екатерина 
II усвоила идеи просветительства. Но, когда, получив 
власть, встречала в реальной жизни противодействие 
теориям эпохи просвещения, жертвовала теориями не 
задумываясь, поэтому иногда справедливые слова 
императрицы расходились с делами. 



⚫ Ее постоянные заявления о миролюбии 
перечеркнули 6 кровопролитных войн, 
отвращение к крепостному праву вылилось в то, 
что Екатерина II довела его до почти что полного 
порабощения крестьян, постоянные декларации о 
необходимости установить законы и ограничения 
для всех институтов государственной власти 
превратились в практически безграничную власть 
абсолютной императрицы над всеми законами и 
учреждениями.



⚫ Донской казак Емельян Пугачев, участник Семилетней 
и русско-турецких войн, имевший первый офицерский 
чин выступил в роли челобитчика нужд казаков, но его 
арестовали. Из-под стражи бежал на Яик (Урал), где 
Емельян Пугачев объявил, что он чудесным образом 
спасшийся муж Екатерины II - Петр III, который идет 
покарать свою незаконно захватившую власть жену. 
Выступая от имени Петра III, Пугачев утверждал, что 
он дал волю дворянам, действительно, впервые 
сословие, которое невозможно выпороть, из дворян 
сделал Петр III, и вслед за этим собирался дать волю 
крестьянам. Прознав  это, изменница-жена со своими 
приспешниками захотела его убить, но спас господь.



⚫ 17 сент. 1773 г Пугачев обнародовал манифест, 
согласно которому жаловал казаков землями, 
лугами, беспошлинной рыбной ловлей, деньгами и 
т. д. Его отряд приблизительно 200 человек к марту 
1774 г стал армией ( 30-50 тыс. человек при 100 
орудиях). Почему это стало возможно? Основные 
цели восставших изложены в манифестах Пугачева: 
освобождение от крепостного права и всяких 
повинностей по отношению к помещику, свобода 
исповедания старой веры и ношения бороды,  
вольное казачье управление без судей и 
взяточников-чиновников.



⚫ Бунт показал слабость местных властей, поэтому 
сразу же после подавления восстания Пугачева 
начинается губернская реформа: Россия разделена 
на 50 губерний (300-400 тыс. жителей), губернии 
делятся  на уезды (20-30 тыс. жителей). Губернией 
управлял губернатор, назначаемый из столицы, 
иногда 2-3 губернии объединяли и ими управлял 
генерал-губернатор, назначенный императрицей. 
В уезде власть принадлежала капитан-исправнику 
(его выбирало дворянское собрание).



⚫ Разные историки отлично друг от друга оценивают 
побудительные мотивы деятельности Екатерины II:

⚫ - Придуманная программа реформ на почве идеи 
просвещения (А.Б.Каменский);

⚫ - Решала возникающие вопросы в духе русской 
традиции (В.О. Ключевский);

⚫ - Непредугадываемые зигзаги политики, 
обусловленные влиянием фаворитов (В.Т. Козлов);



⚫ Наиболее распространенная точка зрения 
дореволюционных историков (Н.И. Кареев): 
политика союза между абсолютной 
государственной властью и рационалистическим 
просвещением, преследующая определённые 
преобразовательные цели. Правление Екатерины II 
получило название «Золотого века Екатерины».



Указ о вольности 
дворянства 

⚫ Манифест «О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству» (традиционное краткое 
название – Манифест о вольности дворянству) – закон, 
расширявший права и вольности российского 
дворянства. Издан 18 февраля 1762 г. императором 
Петром III. Дворяне освобождались от обязательной 
государственной и военной службы; состоявшие на 
государственной службе дворяне могли выходить в 
отставку на определенных условиях. Они получили 
право беспрепятственно выезжать за границу, но по 
требованию правительства возвращаться в Россию. Во 
время войн должны были служить в армии. Основные 
положения Манифеста были подтверждены 
Жалованной грамотой дворянству (1785 г.).



⚫ «по данной Нам от Всевышнего власти, из 
высочайшей Нашей императорской милости, 
отныне впредь на вечные времена и в 
потомственные роды жалуем всему российскому 
благородному дворянству вольность и свободу, кои 
могут службу продолжать, как в Нашей империи, 
так и в прочих европейских союзных Нам 
державах, на основании следующего узаконения:



⚫ Все находящиеся в разных Наших службах дворяне 
могут оную продолжать, сколь долго пожелают, и их 
состояние им позволит, однако ж военные ни во время 
компании, ниже пред начатием оной за три месяца об 
увольнении из службы, или абшида просить да не 
дерзают, но по окончании как внутрь, так и вне 
государства; состоящие в военной службе могут 
просить у командующих над ними об увольнении из 
службы или отставки, и ожидать резолюции; 
состоящие во всяких Наших службах, в первых осьми 
классах, от Нашей всевысочайшей конфирмации, а 
прочие чины получают определение по департаментам, 
до которых оные принадлежат».



⚫ 2) Всех служащих дворян за благопорядочную и 
беспорочную нам службу наградить при отставке 
по одному рангу, если в прежнем чине, с которым в 
отставку идет, больше года состоял, и то таковых, 
кои от всех дел увольнения просить будут; а кои из 
военной в статскую службу пожелают вступить и 
ваканции будут, то и таковым по рассмотрении 
определяя, награждения чинить, если три года в 
одном ранге состоял



⚫ «как Мы сие Наше Всемилостивейшее учреждение 
всему благородному дворянству на вечные времена 
фундаментальным и непременным правилом 
узаконяем; то в заключение сего Мы, Нашим 
Императорским словом, наиторжественнейшим 
образом утверждаем, на всегда сие свято и ненарушимо 
содержать в постановленной силе и преимуществах и 
нижепоследующие по нас законные Наши наследники 
в отмену сего в чем-либо поступить могут, ибо 
сохранение сего Нашего узаконения будет им 
непоколебимым утверждением Самодержавного 
Всероссийского Престола»


