
Политика «Просвещённого 
абсолютизма Екатерины II».



Личность Екатерины II

     Молодая 
Екатерина - еще 
великая княгиня. 
Портрет художника 
П. Ротари. Около 
1761 года.



Личность Екатерины II

   Екатерина II Великая 
(1729-96) - российская 
императрица (с 1762). 
Немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская. С 1744 — в 
России. С 1745 жена 
великого князя Петра 
Федоровича, будущего 
императора Петра III, 
которого свергла с престола 
(1762), опираясь на гвардию 
(Г. Г. и А. Г. Орловых и др.).



Наиболее знаменитые 
сподвижники Екатерины II 

Генералиссимус 
Александр 
Васильевич 
Суворов.

Князь Григорий 
Александрович 
Потемкин-
Таврический.

Генерал-
аншеф граф 
Алексей 
Григорьевич 
Орлов-
Чесменский.

Генерал-
фельдмаршал 
граф Петр 
Александрович 
Румянцев-
Задунайский.

Любимый внук 
Екатерины II 
великий князь 
Александр 
Павлович.



    Ряд историков XIX - начала XX в. оценивали 
правление Екатерины II как одно из самых 
замечательных в русской истории, ставшее 
продолжением реформаторского курса Петра I. Годы 
ее царствования называют "веком Екатерины", 
несмотря на то, что правила она всего 34 года. 

    Особенностью начала царствования Екатерины II 
явилось то, что, совершенно не имея прав на 
российский престол, будучи иностранкой, она сумела 
склонить на свою сторону гвардейские полки и 
отстранить от власти законного императора Петра III . 
В целом политика Екатерины II получила название 
"просвещенного абсолютизма". 



Что такое «просвещённый 
абсолютизм»?

   Понятие "Просвещённый абсолютизм", 
происходит от термина "Просвещение".

   Просвещение — эпоха духовного 
развития европейского общества 
XVII—XVIII веков. 

   



  Основные идеи Просвещения:
- рационализм (лат ratio - разум) - опора на разум в 

мышлении. Разум ничего не берёт на веру.
- критика господства церкви в общественной жизни
- критика феодального устройства общества и 

феодальной обособленности
- критика произвола власти
- гуманизм
- идея естественных (т.е. прирождённых) прав людей: 

право на жизнь, право на свободу, право на 
собственность. Требования наделения всех людей 
политическими правами.

- идея национального единства
- теория общественного договора: государство - это не 

божественное установление, а результат договора 
между людьми. Следовательно народ может лишить 
власти государя, нарушающего условия договора, 
плохо охраняющего естественные права граждан



- теория разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную.

- наиболее известные философы эпохи Просвещения, 
или "просветители" - Вольтер, Дени Дидро, Шарль 
Монтескье, Жан-Жак Руссо, Джон Локк, Иоганн 
Гердер и др.

- переход к государственному идеалу просветителей 
мог, по их мнению, быть осуществлён двумя 
возможными путями: революция (как во Франции) 
или "Просвещённый абсолютизм" (Пруссия - Фридрих 
II, Австрия - Иосиф II, Россия - Екатерина II).

- "Просвещённый абсолютизм" — политика, проводимая 
абсолютным монархом, направленная на переход 
общества к идеалам Просвещения



Монтескье Локк Руссо ДидроВольтер

Наиболее известные философы Просвещения



Власть неограниченного монарха

Монарх должен быть 
просвещенный,

 «философ на троне»

разрабатывает идеальную
систему законов

дворяне оказывают помощь «просвещенному монарху» в управлении 
государством



Причины политики

1. стремлением верховной власти привести 
существующие систему управления, уровень 
социально-экономического и культурного 
развития в соответствие с духом времени;

2. остротой социальных противоречий и 
необходимостью принятия таких мер, которые 
бы смягчали недовольство низов;

3. притязаниями России на ведущую роль в 
системе международных отношений.





Наказ
• В течении двух лет Екатерина Великая трудилась над программой 

своего царствования и предложила ее в 1767 г. в форме “Наказа”, в 
котором впервые в истории России были сформулированы принципы 
правовой политики и правовой системы

• “Наказ” состоял из 20 глав, к которым потом добавилось еще две, главы 
делились на 655 статей, из них 294 были заимствованы из тракта Ш.
Монтескье “О духе законов”; 104 из 108 статей в десятой главе взяты из 
тракта Ч. Беккариа “О преступлениях и наказаниях”. Тем не менее 
“Наказ” является самостоятельным произведением, выразившим 
идеологию российского“просвещенного абсолютизма

• Он представлял собой цельное произведение, в котором говорилось:
•  о необходимости сильной самодержавной власти в России и 

сословной устроенности русского общества; 
• о законности; 
• об отношениях между законом и нравственностью; 
• о вреде пыток и телесных наказаний;
• как помещики должны обращаться с крестьянами



Екатерина II в 
течение двух лет 
разрабатывала 
«Наказ», в котором 
изложила свое 
видение политики 
«просвещенного 
абсолютизма».

Наказ



Уложенная комиссия (1767 г.)
• В новое законодательство Екатерина II попыталась провести 

идеи западноевропейских мыслителей о справедливом 
обществе. 

• На пятом заседании Комиссия преподнесла императрице 
Екатерине II титул "Великой, премудрой матери Отечества". 

• Комиссия работала более двух лет, но её работа не увенчалась 
успехом, так как дворянство и депутаты от других сословий 
стояли на страже только своих прав и привилегий. Работа 
Уложенной Комиссии показала, что дворянство не смогло стать 
выразителем интересов всех сословий. 

• В России не было силы, кроме монархии, способной подняться 
выше своих узко эгоистических интересов и действовать в 
интересах всех сословий. Попытка просвещенного абсолютизма 
Екатерины II перенести на русскую почву западноевропейские 
либеральные идеи окончилась неудачей. Комиссия была 
распущена.





Губернская реформа 1775 г.
   7 ноября 1775 г. было принято "Учреждение 

для управления губерний Всероссийской 
империи". Вместо трехзвенного 
административного деления - губерния, 
провинция, уезд, стало действовать 
двухзвенное - губерния, уезд (основе которого 
лежал принцип численности податного 
населения). Из прежних 23 губерний 
образовано 50, в каждой из которых 
проживало 300-400 тыс. д.м.п. Губернии 
делились на 10-12 уездов, в каждом по 20-30 
тыс. д.м.п.







Вольное экономическое 
общество

• Одно из старейших в мире и первое в России экономическое 
общество (вольное - формально независимое от 
правительственных ведомств) было учреждено в Петербурге 
крупными землевладельцами, стремившимися в условиях роста 
рынка и торгового земледелия рационализировать сельское 
хозяйство, повысить производительность крепостного труда;

• Деятельность ВЭО способствовала внедрению новых 
сельскохозяйственных культур, новых видов сельского 
хозяйства, развитию экономических отношений.

• В области промышленности и торговли Екатерина II (указом 
1767 года и манифестом 1775 года) провозгласила принцип 
свободы предпринимательской деятельности, что было выгодно 
в первую очередь дворянству:

• оно обладало крепостными трудовыми ресурсами, 
• имело дешевое сырье, 
• получало субсидии от государственных и сословных 

кредитных учреждений. 



• Дворянство, в том числе и среднее, встало на путь 
крепостнического предпринимательства - стало расти 
число вотчинных мануфактур. 

• Рост крестьянских мануфактур также оказался на 
руку дворянству, так как многие крестьяне 
предприниматели были крепостными.

• Наконец, уход оброчных крестьян в город на 
заработки также был удобен помещику, 
стремившемуся получить больше наличных денег.

• Капиталистических, то есть основанных на наемном 
труде, предприятий было немного, да и наемные 
рабочие зачастую были лично не свободными, а 
крепостными крестьянами на заработках.

• Абсолютно преобладающими были формы 
промышленности, основанные на различных видах 
подневольного труда. 

• В начале царствования Екатерина II в России было 
655 промышленных предприятий, к концу - 2294.



Жалованная грамота дворянству 
1785 года

        «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства», свод дворянских привилегий, 
оформленный законодательным актом Екатерины II от 21 
апреля. 

1. Дворянство резко отделялось от др. сословий.
2. подтверждалась свобода дворян от обязательной службы 

(провозглашенная в 1762), от уплаты податей, их нельзя было 
подвергнуть телесному наказанию, судить мог только 
дворянский суд. 

3. Лишь дворяне имели право владеть землёй и крепостными 
крестьянами, они также владели недрами в своих имениях, 
могли заниматься торговлей и устраивать заводы, дома их были 
свободны от постоя войск, имения не подлежали конфискации. 

4. Дворянство получило право на самоуправление, составило 
«дворянское общество» 



   Ж. г. д. должна была упрочить положение 
дворянства и закрепить его привилегии. 
Содействовала большей консолидации 
господствующего класса. Действие её было 
распространено также на дворян Прибалтики, 
Украины, Белоруссии и Дона.

   Ж. г. д. свидетельствовала о стремлении 
российский абсолютизма укрепить свою 
социальную опору в обстановке обострения 
классовых противоречий.



Жалованная грамота городам 
1785 года

Грамота на права и выгоды городам Российской империи, 
известная также под названием Жалованная грамота городам 
1785 г., — законодательный акт, изданный Екатериной II 21 
апреля 1785 г. и регламентирующий правовой статус «городских 
обывателей». 

Грамота определила новые выборные городские учреждения, 
несколько расширив круг избирателей. Горожане были 
поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным 
признакам:

* «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости 
из дворян, чиновников, духовенства;

* купцы трех гильдий;
* ремесленники, записанные в цехи;
* иностранцы и иногородние;
* именитые граждане;
* посадские — все прочие граждане, кормящиеся в городе 

промыслами или рукоделием. 



   Эти разряды получили основы 
самоуправления, в известном смысле 
аналогичные основам Жалованной грамоты 
дворянству 1785 г. В соответствии с Грамотой 
в городах раз в три года созывалось собрание 
«градского общества», в которое входили 
лишь наиболее состоятельные горожане. 
Постоянно действующим городским органом 
была «общая градская дума», состоящая из 
городского головы и шести гласных. 
Судебными выборными учреждениями в 
городах являлись магистраты.



Социальная политика Екатерины

- Открытие смольного института - начало женскому 
образованию

- Открытие приказов общественного призрения - 
воспитательных домов для беспризорных детей

- открытие "Вдовей казны" - принимали вклады для 
поддержки вдов

- открытие больниц и приютов
- Открытие народных училищ (с 1786 г.):
1. Малые народные училища (2 года) - начальное 

образование (для непривилегированных сословий)
2.Главные народные училища (4 года) - среднее 

образование



Другие мероприятия Екатерины II
1. 1764 г. - указ о секуляризации церковных земель 
2. просвещение народа, распространение научных знаний в 

обществе;
3. учреждение дворянского Вольного экономического 

общества (1765);
4. упорядочение крестьянских повинностей в западных 

губерниях;
5. введение права на открытие предприятий без разрешения

правительства (1775);
6. разрешение всем желающим заводить ткацкие станы и 

заниматься промыслами (1767);
7. запрещение публичной продажи крепостных крестьян за 

долги помещиков (1771);
8. разрешение создания вольных типографий (1783);



Схема органов власти



Политика по отношению к 
крепостным крестьянам

▪ Указ 1763 г. возлагал содержание войсковых команд, 
присланных на подавление крестьянских выступлений, на самих 
крестьян.

▪ По указу 1765 г. за открытое неповиновение помещик мог 
отправить крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, 
причем срок каторжных работ устанавливался им самим; 
помещикам представлялось и право в любое время вернуть 
сосланного с каторги.

▪ Указ 1767 г. запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; 
ослушникам грозила ссылка в Нерчинск (но обращатся в суд они 
могли),

▪ Крестьяне не могли принимать присягу, брать откупа и подряды.
▪ Широких размеров достигла торговля крестьянами: их 

продавали на рынках, в объявлениях на станицах газет; их 
проигрывали в карты, обменивали, дарили, насильно женили.

▪ Указ от 3 мая 1783 г. запрещал крестьянам Левобережной 
Украины и Слободской Украины переходить от одного 
владельца к другому.



Чумной бунт 1771 года
   В 1771 году в Москве произошла крупная 

эпидемия чумы, осложнённая народными 
волнениями в Москве, получившими название 
Чумной бунт. Восставшие разгромили Чудов 
монастырь в Кремле. На другой день толпа 
взяла приступом Донской монастырь, убила 
скрывавшегося в нем архиепископа 
Амвросия, принялась громить карантинные 
заставы и дома знати. На подавление 
восстания были направлены войска под 
командованием Г. Г. Орлова. После 
трехдневных боев бунт был подавлен.



Восстание Е.Пугачёва 1773-1775г.г. 

     В 1773—1774 году произошло крестьянское восстание во главе с 
Емельяном Пугачёвым. Оно охватило земли Яицкого войска, 
Оренбургской губернии, Урал, Прикамье, Башкирию, часть 
Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ходе восстания к 
казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские 
заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех 
губерний, где разворачивались военные действия. После 
подавления восстания были свёрнуты некоторые либеральные 
реформы и усилился консерватизм.

     Основные этапы:
     сент. 1773 - март 1774
     март 1774 - июль 1774
     июль 1774 - 1775

Е. Пугачёв



Народное движение под 
предводительством Е.Пугачева 

(1773-1775 гг.)
• Оно охватило земли Яицкого войска, Оренбургской губернии, 

Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и 
Нижнее Поволжье.

• Социальный и национальный состав пугачёвцев был 
разнообразным: казаки, крепостные крестьяне, рабочие 
уральских заводов и мануфактур, русские, татары, калмыки, 
башкиры и др. 

• Е. Пугачёв создал Военную коллегию. 
• Е. Пугачёв "жаловал" крестьян "вольностью и свободой", 

землями и угодьями, освобождал их от рекрутских наборов, 
подушных податей, призывал крестьян "ловить, казнить и 
вешать" дворян, помещиков.

• Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 
окончилась поражением, так как ей свойственны были 
стихийный характер, локальность движения, неоднородность 
его социального состава, плохое вооружение, наивный 
монархизм, отсутствие ясной программы и целей борьбы.



Внешняя политика Екатерины II

   Русско-турецкая война 1768—1774 (Кючук-
Кайнарджийский мир):

- блестящие победы русских войск: Сражение при 
Козлуджи (А.В. Суворов), сражении при Рябой 
Могиле, Ларге и Кагуле (П.А. Румянцев), Сражение в 
Чесменской бухте (А.Г. Орлов)

- присоединение северного побережья Чёрного моря
- независимость Крымского ханства (в 1783 г. Крымское 

ханство присоединено к России)
- Россия получала контрибуцию



Что такое "Потёмкинские деревни" 
     Григорий Потемкин был самым властным и знаменитым из всех 

вельмож при дворе Екатерины II. Под его руку попали вновь 
завоеванные Россией земли на юге страны  -  Крым и Новороссия, 
бывшие до этого под властью Турции, а также часть Украины. 
Императрица пожелала в 1787 году осмотреть новые владения. 
Стремясь поразить свою государыню богатством края, которым он 
управлял, Потемкин велел вдоль ее пути построить нечто вроде 
театральных декораций  -  красивые деревни с великолепными 
хоромами. 

     Царица ехала не слишком поспешно, и бутафорские деревни за время 
ее остановок срочно перевозились вперед и устанавливались в новых 
местах, среди совершенно необитаемой степи. Екатерина с 
удовольствием отмечала густую населенность только что покоренного 
края. В награду за столь успешное заселение новой территории 
Потемкин был награжден титулом «князя Таврического».

     С этого времени слова «потемкинские деревни» стали означать всякое 
очковтирательство, всякое стремление создать впечатление 
благополучия там, где его на самом деле нет.



   Русско-турецкая война 1787—1792 (Ясский 
мир):

- выдающиеся победы русских войск: 
1. Кинбурнская баталия (А.В. Суворов), 
2.Сражение при Рымнике (А.В.Суворов, за это получил прозвище Рымникский,

потери турок - 20 тыс. чел., потери русских - 700 чел.)
3.- взятие Очакова (Г.А. Потёмкин), 
4.- взятие Измаила (А.В. Суворов, потери турок - 35 тыс., русских - 4 тыс.) 
5.- сражение под Фокшанами (А.В Суворов, потери турок - 1600 чел., русских - 400 

чел.),
6. морское сражение у Фидониси (адм. Ф.Ф. Ушаков), 
7.Керченское морское сражение (Ф.Ф. Ушаков), 
8.Морское сражение у о. Тендры (Ф.Ф. Ушаков)
9.Морское сражение у мыса Калиакрия (Ф.Ф. Ушаков) 
- присоединение Крыма и Очакова к России
- на Западе граница между Российской и Османской империями отодвинута к р. 

Днестр
- на Кавказе граница России установлена по р. Кубань
- Турция отказывается от притязаний на Грузию.



    3 раздела Польши между Россией Пруссией и 
Австрией:

- 1772 г. Россия получила восточную часть Белоруссии до Минска 
(губернии Витебская и Могилевская) и часть латвийских земель.

- 1793 г. Россия получила Центральную Белоруссию с Минском и 
Правобережную Украину. Против этого решение в марте 1794 
началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, 
целями которого было восстановление территориальной 
целостности и суверенитета Польши. Восстание подавлено 
русской армией под командованием А.В. Суворова.

- 1795 г. Россия получила Литву, Курляндию, Волынь и Западную 
Белоруссию; 13 окт. 1795 г. конференция трех держав о падении 
польского государства, оно потеряло государственность и 
суверенитет.



Карта разделов Польши



   Георгиевский трактат 1783 г. - Россия 
установила протекторат 
(покровительство над 
Грузией)(покровительство над Грузией)



Карта Российской империи при Екатерине II



Итоги

1. Укрепилось и модернизировалось самодержавие.
2. Оживилась общественная жизнь, появились зачатки 

гражданского общества.
3. Усилилось крепостничество, но впервые был поставлен вопрос 

о смягчении или даже отмене крепостного права.
4. Зародились понятия чести, свободы и прав личности. И хотя они 

не выходят за рамки духовной элиты русского общества, но со 
временем, осознав их значение, русская дворянская 
интеллигенция начнет бороться за предоставление свободы для 
всего народа.

5. екоторые негативные последствия политики просвещенного 
абсолютизма, неспособность реализовать декларируемые 
либеральные принципы приводят часть общества к 
разочарованию в реформистской политике верхов и 
зарождению радикальных революционных идей.


