
Лекция 8. Российская империя во 
второй половине XVIII века 

1.Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II: Золотой век 

дворянства.
2.Особенности правления Павла I.

3.Общественно-политическая мысль 
второй половины XVIII в.



1. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II: Золотой век дворянства

Время Екатерины II (1762-1796): 
просвещенный абсолютизм – 
либеральные реформы при сохранении 
неограниченной самодержавной власти.

В основе  –  идеи европейского 
Просвещения о необходимости 
уничтожения «сверху» устаревших 
социально-экономических устоев 
феодализма, приспособления его к



развивающимся буржуазным отношениям

Содержание: а) создание справедливых 
законов; б) покровительство 
национальной промышленности и 
торговле; в) смягчение (ликвидация) 
крепостничества; г) развитие 
образования и просвещения; д) секуля-
ризация общественной жизни.

Цель – сохранить абсолютизм, 
господствующее положение дворянства 
и ослабить социальные противоречия.



Екатерина II стремилась сделать Россию 
«просвещённой».

Дворцовый переворот 28.06.1762 г. и 
гибель Петра III возвели её на престол 
(сын Павел, заточённый в тюрьме Иван 
VI Антонович) – вынуждена лавировать. 
Богатые пожалования участникам 
переворота (братья Орловы, К.Г.
Разумовский, Н.И.Панин и др.), 
сохранение постов фаворитам Петра III 
(М.Л.Воронцов, Б.Х.Миних и др.).









1762-1764 гг. раскрыты три заговора 
против Екатерины II: поручики П.
Хрущев и С.Гурьев; камер-юнкер Ф.
Хитрово (против её брака с Г.Г.
Орловым); неудачная попытка 
освобождения поручиком В.Мировичем 
Ивана VI Антоновича (9.01.1764).

Укрепившись на престоле и совершив в 
1763-1767 гг. поездки по стране  
Екатерина II начала преобразования.



Уложенная комиссия
Созвана в 1767 г. для создания свода 

законов. К её открытию Екатерина II 
подготовила «Наказ» - представления о 
новом законодательстве (переложение 
трудов просветителей). 

Политическая доктрина просвещенного 
абсолютизма: в России возможной 
формой правления является 
самодержавие (при условии 
верховенства «справедливых» законов).



Недовольство вельмож-крепостников – из 
«Наказа» удалено 3/4 содержания 

(осуждение крепостничества).
564 (672) депутата: 28 – от гос. 

учреждений, 161 – дворянства, 208 – 
городов, а также казаки, гос. крестьяне, 
народы Поволжья и Сибири (кроме 
помещичьих крестьян). 1,5 тыс. наказов. 
Уложенная комиссия работала с июля 
1767 г по декабрь 1768 г., была 
распущена под предлогом войны с 
Турцией (не создав нового Уложения).



Государственно-административные 
реформы

Реформа Сената (1763) – лишался 
законодательных полномочий, разделен 
на 6 департаментов (2 из них переехали 
в Москву).

Ликвидировано гетманство (1764) –  
Украина лишалась автономного статуса.



Секуляризация (1764) – передача 
земельных владений церкви государству. 

Церковные земли передавались в 
ведение Коллегии экономии, 
монастырские крестьяне (15% 
населения) становились одной из 
категорий гос. крестьян 
(экономические), переводились на 
оброк. Монастыри (из 881 оставлено 
385) теперь содержались казной. 
Духовенство окончательно 
превратилось в гос. служащих.



Губернская реформа (1775)

Увеличивалось количество губерний 
(сначала до 41, затем до 50) с 
населением 300-400 тыс. чел., в уездах 
– 20-30 тыс. чел.

Губернатор, губ. управление, казенная 
палата (финансы), приказ общ. 
призрения (школы, больницы, приюты).

Капитан-исправник (глава уездной 
власти) избирался местным 
дворянством. 



Городничий – глава городской 
администрации. 

Коллегии ликвидировались (кроме 
Иностранной, Военной и  
Адмиралтейской), их функции 
переходили к губернским органам.

Судебная власть отделялась от 
исполнительной:



Помещики судились в Верхнем 
(губернском) и Нижнем (уездном) 
земских судах, гос. крестьяне – в 
Верхней (губерния) и Нижней (уезд) 
расправах, горожане – в губернском и 
городовом магистратах.

Члены судов избирались, кроме Нижней 
расправы (назначались губернатором).



Высшим судебным органом в стране 
становился Сенат (состав назначался 
императором).

Неполное разделение властей: 
губернатор мог вмешиваться в дела 
судов, крепостных крестьян судил 
помещик.



Жалованная грамота городам 1785 г.

Городское население делилось на 6 
разрядов: 1 – дворяне и духовенство;

2 – купцы 3-х гильдий; 3 – цеховые 
ремесленники; 4 – иностранцы, 5 – 
именитые горожане (с высшим 
образованием), 6 – ремесленники и 
рабочие. Податная часть горожан (3-5 
разряды) – мещане.



На 3 года избирались Общая городская 
дума, городской голова и судья

Исполнительный орган – шестигласная 
дума (по одному представителю от 
каждого разряду) ведала 
благоустройством, народным 
образованием, торговлей.

Деятельность контролировалась 
городничим и  управой благочиния 
(полицейским управлением).



Реформа образования

Попытка создания системы закрытых 
сословных учебных заведений - 
пансионов (теория естественного 
воспитания Ж.Руссо). И.И.Бецкой.

Учреждение Воспитательных домов для 
детей дворян (Москва и Петербург), 
Смольного института благородных 
девиц, Коммерческого училища 
(Москва).



Создание сети общеобразовательных 
школ (малых, средних и главных 
народных училищ). Ф.И.Янкович.

В 1796 г. было ,около 400 народных 
училищ (18 тыс. учащихся), вместе с 
пансионами и гимназиями – 550 
светских учебных заведений (60-70 
тыс.).



Социальная политика

становилась все более продворянской. 
Дворянам роздано 800 (850) тыс. гос. 
крестьян.1765 г. – помещикам 
разрешено ссылать крестьян на 
каторгу; 1767 г. – крестьяне лишались 
права жаловаться на помещиков; 

Крепостничество достигло апогея: 
положение крестьян приблизилось к 
рабскому. Росли повинности.



Безнаказанность рождала дикие явления.

Дело графини Д.Салтыковой 
(«Салтычихи»), замучившей более 100 
крепостных.

Социальные конфликты: «колиивщина» 
на Украине, Чумной бунт 1771 г. в 
Москве, казацко-крестьянская война 
под предводительством Е.И.Пугачева 
1773-1775 гг.



Жалованная грамота дворянства 
1785 г. закрепила дворянские привилегии
Подтверждалась добровольность гос. 

Службы, особые права в земледелии, 
суде, налогообложении, освобождение 
от телесных наказаний, не отчуждение 
имений, участие  (через дворянские 
собрания) в формировании губернской 
и уездной администрации.

«Золотой век» дворянства. Расцвет 
фаворитизма (Г.Г. и А.Г.Орловы, Г.А.
Потемкин, П.А.Зубов и др.).







Экономическая и финансовая 
политика

Меры по либерализации: предприятиями 
могли владеть не только дворяне 
(1763), свобода городских промыслов и 
торговли (1767), ввод в обращение 
бумажных денег (1769), объявление 
свободы предпринимательства (1775).

Число мануфактур выросло до 2 тыс. , 
увеличивалась доля вольнонаёмного 
труда (хотя крепостной труд 
преобладал). 



Быстро развивалась металлургия: 
выплавка чугуна увеличилась с 32 тыс. т. 

(1750) до 160 тыс. т.(в конце века).

Выросли объемы сельскохозяйственного 
производства (увеличение посевных 
площадей), новые культуры: сахарная 
свекла, картофель, подсолнечник.

Ряд сел переходили на промыслы: 
Валдай (колокола), Кимры (кожевенное 
дело) и др. «Капиталистые крестьяне» 
становились даже владельцами 
мануфактур.



Гос. бюджет вырос с 16 до 69 млн. руб.

Складыванию капиталистического уклада 
(и развитию экономики в целом) 
мешали крепостничество, сословная 
организация общества, бюрократизм.

А.С.Пушкин о последних годах правления 
Екатерины II: «От канцлера до последнего 
протоколиста всё крало и всё было продано». 

К концу XVIII в. внешний гос. долг достиг 
215 млн. руб. (три годовых бюджета!).



Оценка политики «просвещенного 
абсолютизма» историками

Некоторые (Е.П.Еропкин) отождествляли её с 
пропагандой показного либерализма, 
политическим лукавством

Другие (С.Ф.Платонов) считали, что Екатерина 
II искренне стремилась воплотить в России 
идеи Просвещения, но не смогла это сделать.

С.В.Бушуев: в правление Екатерины II 
произошло «…несоответствие привносимых 
внешних форм и внутренних условий».



Или, как пишет И.Л.Семенникова, – «почвы» и 
«цивилизации».

Не в силах разрешить противоречий 
совмещения «просвещения» и 
«рабства», Екатерина II вынуждена 
притворяться и лицемерить: 
просвещенная государыня – и первая 
помещица, переписка с Вольтером – и 
неограниченная властительница…

Ложь служила и средством самозащиты, 
выживания в эпоху дворцовых 
переворотов.



2. Особенности правления Павла I

В историографии преобладают 
негативные оценки – «непросвещенный 
абсолютизм», «военно-полицейская 
диктатура». Павла I именуют 
«романтическим императором» и 
«русским Гамлетом».

В.О.Ключевский: деятельность Павла I носила 
характер «не столько политический, сколько 
патологический», «анекдоты составляют все 
содержание этого царствования».





Павел I отменил ряд нововведений своей 
матери, но в целом продолжал 

традиционную внутреннюю политику.

«Контрреформы» касались внешних, 
второстепенных моментов.

Продолжился курс на укрепление 
самодержавия. Тенденция на усиление 
личной власти царя (заботящегося о 
своем народе): «Каждый человек имеет 
значение, поскольку я с ним говорю, и 
до тех пор, пока я с ним говорю».



Реорганизация государственного 
управления

Основывалась на усилении 
административно-бюрократических 
начал.

1797 г. –  изменен порядок 
престолонаследования: возвращалась 
передача власти по мужской линии.

Восстановлены ряд коллегий (Берг-, 
мануфактур-, камер-, коммерц-
коллегия). Вводилось единоначалие 
директоров.



Ограничивалось дворянское 
самоуправление:

Упразднены губернские дворянские 
собрания (1799), приказы 
общественного призрения, верхние 
земские суды (1800).

Унификация и регламентация жизни 
общества: предписывалось носить не 
фраки, круглые шляпы, башмаки с 
лентами (модные в революционной 
Франции), а немецкие камзолы, 
треуголки, башмаки с пряжками.



Требование в один час обедать, ложиться 
спать и  др.

Усиливалась цензура: в 1797-1799 гг. 
было запрещено 639 изданий, 
сократился ввоз книг. Выезд за границу 
по особым разрешениям.

Манифест 1797 г. о трехдневной барщине 
носил рекомендательный характер, 
крестьяне стали приносить присягу, их 
перестали продавать без земли. 
Разрешалось подавать жалобы.



Одновременно: дворянам роздано 530 
(600) тыс. душ гос. крестьян. 

Крестьянские волнения жестоко 
подавлялись.

Насаждение прусских порядков в армии, 
усиление дисциплины и муштры, 
отставка ряда военачальников (включая 
А.В.Суворова).

Все приписанные к полкам дворяне 
обязывались встать в строй, по приказу 
императора допускались телесные 
наказания.



Частая смена высших сановников (за 4 
года сменилось 4 генерал-прокурора).

Сложился заговор дворянской элиты: 
столичный генерал-губернатор П.П.
Пален, сенатор П.А.Зубов, президент 
Военной коллегии генерал Л.Л.
Беннигсен, командиры гвардейских 
полков. В курсе был наследник 
престола вел. кн. Александр Павлович.

В ночь на 12 марта 1801 г. Павел I был 
захвачен в Михайловском дворце и 
убит.



Реформы второй половины XVIII в. 
способствовали экономическому 

подъёму, успехам внешней политики 
(присоединение Крыма и освоение 

Причерноморья).
Это подъём достигался на феодальной 

основе, при усилении крепостничества, 
самодержавной власти, окончательном 
оформлении сословного строя.

Сохранялась многоукладность, усилилась 
цивилизационная неоднородность 
общества. 



Екатерине II не удалось выйти за рамки 
сложившейся при Петре I системы, и 
преодолеть «азиатскую специфику» 
российской модернизации. 

При ней Россия развивалась быстрее 
стран Запада, но вскоре её особенности  
станут «фактором торможения».



3. Общественно-политическая мысль 
второй половины XVIII в.

Публицистика – литература по 
общественно-политическим проблемам 
современности. 

Влияние европейского Просвещения 
(антифеодальная направленность) –  
теории «естественного права» 
(«человек рождается свободным», 
государства как результата 
«общественного договора» для 
достижения «общего блага» (ДЖ.Локк, 
Д.Дидро и др.).



Основные направления :
• Официально-охранительное 

(Екатерина II – «Наказ») –  в России 
лишь самодержавие (при 
просвещенном правлении) может 
обеспечить свободу, равенство и 
благополучие всех граждан. 

Журнал «Всякая всячина» - Екатерина II 
предлагала сосредоточиться на пороках 
не системы, а отдельных людей  
(критиковать «в улыбательном виде»).



• консервативно-аристократическое 
(князь М.М.Щербатов, историк и 

публицист – «О повреждении нравов в 
России»).

Выступал за усиление роли в управлении 
государства родовитого дворянства, за 
ограничение всевластие монарха 
аристократией (олигархическое 
правление), против отмены крепостного 
права (природно-климатические 
условия России). Обвинял Екатерину II 
в сладострастии, фаворитизме и др. 



• Умеренно-просветительное 
(либеральное)

Н.И.Панин, А.Р.Воронцов, Е.Р.Дашкова, 
А.А.Безбородко – проекты смягчения 
крепостного права (отмены его в 
будущем) при сохранении дворянской 
собственности на землю, за 
конституционные ограничения 
верховной власти.



Н.И.Новиков – беспощадная критика 
самодержавно-крепостнического строя, 

бюрократизма, казнокрадства.
Не выступал за немедленное 

освобождение крестьян, уничтожение 
крепостничества связывал с 
просвещением народа, постепенным 
искоренением помещичьего произвола.

На страницах издаваемых журналов 
(«Трутень», «Живописец», «Кошелек») 
полемизировал с Екатериной II 
(«Всякая всячина»).



• Радикальное (революционное)

А.Н.Радищев (ода «Вольность», 
«Путешествие из Петербурга в Москву») 
– не только критика самодержавно-
крепостнического строя, но и призыв к 
его ликвидации революционным путем 
(за буржуазную республику).

В конце правления Екатерины II  –  
преследование представителей 
критических направлений, закрытие 
журналов.


