
Внутренняя политика 
Екатерины II

(1762 – 1796)



Екатерина II (1762-1796)

⚫ Екатерина II Великая 
(Екатерина Алексеевна; 
при рождении София 
Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская; 
1729-1796) - супруга 
императора Петра III, 
императрица 
всероссийская (1762 
—1796 гг.). 

⚫ Период её правления  
считают золотым веком 
Российской империи.



Государственный переворот
 28 июня 1762 года

⚫ Недовольство Петром III мастерски использовала его 
жена Екатерина. Против императора  сложился заговор 
во главе с братьями Григорием и Алексеем Орловыми.

⚫ 28 июня 1762 г., когда Петра III не было в столице, 
сторонники Екатерины подняли по тревоге 
гвардейские полки и провозгласили ее императрицей. 
Петра III арестовали и отправили в Ропшу. Вскоре он 
погиб.

⚫ Причина смерти императора окончательно не 
установлена: либо несчастный случай, либо 
преднамеренное убийство. Вторая версия наиболее 
вероятна.



Начало реформ Екатерины II
⚫ Придя к власти, Екатерина приступила к преобразованию 

устаревшей системы государственного управления.
⚫ 1763 г. – реформа Сената. Сенат, прежде единое 

учреждение, по проекту Н. И. Панина, был разделен на 
шесть департаментов, имеющих конкретные обязанности и 
полномочия. Таким образом, Сенат был лишен 
законодательных функций и превращен в 
административно-судебный орган.

⚫ 1764 г. – на Левобережной Украине было отменено 
гетманство и учреждено Малороссийское генерал-
губернаторство. Украина окончательно лишилась 
автономии.

⚫ 1765 г. – создание Вольного экономического общества – 
первого русского научного общества. 

⚫ Цель -  содействие внедрению в сельское хозяйство новой 
агротехники, обсуждение хозяйственных проблем.



Церковные преобразования  Екатерины II
⚫ Цели церковных преобразований:

Ограничение влияния церкви на общество.
Лишение церкви экономического могущества.
Получение источника пополнения государственной 
казны.

• 1764 г.  - указ о терпимом отношении к раскольникам.
⚫ 1763 – 1764 гг. – секуляризация церковно-

монастырских земель, отмененная после смерти 
Петра III.

⚫ Секуляризация – передача церковно-монастырских 
земель в государственную собственность.

⚫ В результате Екатерина II добилась 
бесповоротного подчинения церкви государству, 
лишив ее материальной самостоятельности.



Просвещенный абсолютизм Екатерины 
II

⚫ Период правления Екатерины II нередко именуют эпохой 
«просвещенного абсолютизма»  в России.

⚫ «Просвещенный абсолютизм» – политика Екатерины 
II, провозгласившей основой своего правления заботу 
о благоденствии подданных в соответствии с 
законами, исходящими от монарха. 

⚫ Идеи этой политики были привиты европейской 
философией Просвещения.

⚫ В XVIII в. широкое хождение получила теория и практика, 
согласно которым отжившие институты феодального 
общества можно преодолеть не революционным, а 
эволюционным путем, самими монархами и дворянами, 
при помощи мудрых советников-философов.

⚫ Екатерину II наряду с австрийским императором Иосифом 
и прусским королем Фридрихом II именовали «философом 
на троне».



Черты просвещенного абсолютизма 
Екатерины II

▪ Поддержка новых тенденций в экономике, если они не 
противоречили интересам дворянства.

▪ Использование идей Просвещения в целях укрепления 
абсолютистского государства «общего блага».

▪ Развитие науки, образования, попытка создания новой 
породы просвещенных людей, законопослушных 
самодержавной власти.

▪ Проявление свободомыслия в отношении европейских 
политических теорий, переписка Екатерины II с 
философами Просвещения (Вольтером и его 
единомышленниками), их материальная поддержка.

▪ Преследование деятелей русской общественно-
политической мысли, выходившими за пределы, 
очерченные Екатериной II).



Уложенная комиссия 
(1767 - 1768 гг.)

Состав 564 депутата

Правительственные чиновники  5%
Дворянство 30%

Государственные крестьяне 14%
Горожане 39%

Казаки, инородцы и др. 12%

Уложенная комиссия – собрание депутатов, представлявших 
государственные учреждения, а также сословия дворян, 
государственных крестьян, казачества, горожан.



«Наказ» Екатерины II
⚫ К началу работы комиссии 

Екатерина II составила 
«Наказ» депутатам, положив в 
его основу идеи французских 
просветителей.
▪ Цель законов – общее благо.
▪ Источник законов – государь.
▪ Необходимо подготовить 

людей к ведению новых законов.
▪ Вольность – право делать то, 

что позволяют законы.
▪ Отделение судебной власти от 

исполнительной.



Уложенная комиссия 
(1767 -1768 гг.)

Цели созыва комиссии Результаты ее работы
⚫ Выработка нового свода 

законов.
⚫ Выяснение настроений 

разных слоев общества.
⚫ Обсуждение наказов 

депутатов.

⚫ Выработать новое 
уложение не удалось.

⚫ Отмена крепостного 
права невозможна.

⚫ Каждое сословие 
требовало привилегий в 
свою пользу.

⚫ Роспуск комиссии.

Матвей Зайцев. Екатерининская 
комиссия 1767 года



Губернская реформа
⚫ Цели реформы:

Укрепление местной власти в целях повышения 
эффективности борьбы с «беспорядками» (1773 
-1775 гг. – «Пугачевщина»).
Ликвидация особенностей местного управления.
Изменение и упорядочение административно-
территориальной системы России.
Укрепление положения дворянства в государстве и 
обществе.



Губернская реформа

⚫ 1775 г. – «Учреждения для управления губерний»
Разделение России на 50 губерний (вместо 23).
Упразднение провинций. Сохранение деления на 
губернии и уезды.
Разделение власти в губерниях по функциям 
(административная, судебная, финансовая).
Изменение судебной системы: введение сословного 
суда.
Подчинение всех воинских частей губернии 
губернатору.



Система губернского правления

Губернатор

Казенная 
палата Губернское 

правление
Приказ 

общественного 
призрения

Уездный 
казначей

Капитан-
исправник Городничий 

(в уездных 
городах)

Нижний 
земский суд



Система губернского управления
⚫ Губернское правление надзирало за деятельностью всех 

губернских учреждений и должностных лиц.
⚫ Финансами и хозяйственными делами занималась 

Казенная палата.
⚫ Приказ общественного призрения – выборный орган 

местной власти из представителей дворянства, 
горожан, государственных крестьян. Занимался 
попечительством школ, больниц, богаделен.

⚫ В уездах органом исполнительной власти был нижний 
земский суд во главе с капитан-исправником.

⚫ Города составляли особые административные единицы 
во главе с городничими или комендантами; только в 
Санкт-Петербурге и Москве во главе администрации 
стояли обер-полицмейстеры.



Судебная система

Сословие Губерния Уезд

Дворянство Верхний 
земский суд

Уездный суд

Горожане Губернский 
магистрат

Городовой 
магистрат

Государственные 
крестьяне

Верхняя 
судебная 
расправа

Нижняя 
судебная 
расправа



Последствия губернской реформы
⚫ Упразднение коллегий(за исключением Иностранной, 

Военной, Адмиралтейской).
⚫ Увеличение числа городов – центров губерний и 

уездов.
⚫ Создание сильной власти на местах во главе с 

губернатором.
⚫ Увеличение штата чиновников.
⚫ Упорядочение системы местной власти.
⚫ Дворянство становится правящим классом в 

провинции.
⚫ Привлечение городского населения к участию в 

местной администрации.
⚫ Ликвидация особенностей местного управления (1775 г. 

– упразднение Запорожской Сечи).



 Реформы в области 
образования

⚫ 1764 г. – открытие воспитательных 
домов. Екатерина II утвердила 
«Генеральное учреждение о 
воспитании обоего пола юношества». 
Автором документа был Иван 
Иванович Бецкой.

⚫ 1764 г. – начало женского 
образования: открытие Смольного  
институт благородных девиц.

⚫ 1772, 1773 гг. – основание 
Коммерческого и Горного училищ.

⚫ 1783 г. – открытие частных вольных 
типографий.

Иван Иванович 
Бецкой 

1704 -  1795



Реформы в области 
образования

⚫ 1782 – 1786 гг. – школьная реформа, которая положила 
начало развитию общеобразовательной школы.
В губернских городах были открыты 4-классные 
народные училища.
В уездных городах были созданы 2-классные народные 
училища.
В учебных заведениях вводилась классно-урочная 
система обучения, твердое расписание, постоянные 
учебники.
Успех реформы был несомненен. Если в 1782 г. в стране 
было всего 8 народных школ, в которых обучались 518 
учащихся, то в конце века – 288 школ и 22 220 учеников.



Политика в отношении дворянства

⚫ Сословная политика императрицы была 
направлена на укрепление социальной 
базы самодержавия – дворянства.

⚫ 1762 г. – запрещение всем недворянам 
приобретать крестьян для работы на 
мануфактурах.

⚫ 1762 г. – подтверждение «Манифеста о 
вольности дворянства».



Жалованная грамота дворянству
(1785 г.)

⚫ Подтверждение всех сословных прав и привилегий 
дворянства: свобода от телесных наказаний, 
подушной подати, обязательной службы, право 
неограниченной собственности на имения и в том 
числе землю с ее недрами, право торгово-
промышленной деятельности.

⚫ Создание дворянских сословных учреждений в 
уездах и губерниях.

⚫ Присвоение дворянству звания «благородного».
⚫ Во второй половине ХVIII в. дворянство 

оформилось как привилегированное сословие.



Политика в отношении купечества

⚫ Основные цели:
Поощрение развития отечественной 
промышленности и торговли.
Формирование купеческого сословия в России.



Жалованная грамота городам
(1785 г.)

⚫ Подтверждение прежних прав и привилегий 
купечества: освобождение от телесных наказаний, 
подушной подати, рекрутской повинности.

⚫ Разделение городского населения на шесть разрядов, 
составлявших «градское общество». Оно избирало 
городского голову, членов магистрата и гласных 
(депутатов) общей градской думы.

⚫ Введение системы городского самоуправления.
⚫ Жалованная грамота городам впервые объединяла 

в единое сообщество разрозненные группы 
«городовых обывателей».



Система городского 
самоуправления

Общая 
городская дума 

(избирается на 
три года)

Шестигласная дума ( исполнительный орган, по одному 
представителю от каждого из шести разрядов городского 

населения, заседает один раз в неделю

Городское общество 
избирает

Городской 
голова 

(избирается на 
три года)

Городской 
магистрат 

(избирается на 
три года)

Укрепление позиций третьего сословия как силы, обеспечивавшей 
экономическое развитие страны, и опоры прогрессивных преобразований



Разряды городского населения
▪ I-й – настоящие городовые обыватели (владельцы 

земли и домов).
▪ II-й – купцы 3-х гильдий.
▪ III-й – цеховые ремесленники.
▪ IV–й – иностранные и иногородние гости.
▪ V-й – именитые граждане (банкиры, 

судовладельцы, люди творческих профессий).
▪ VI-й – посадские (те, кто кормился промыслом, 

рукоделием или работой).
⚫ Третий и шестой разряды составили сословие 

мещан.


