
Екатерина II 
(1762-1796)

Эпоха просвещенного 
абсолютизма



Екатерина II (1762-1796)
■ Отличалась работоспособностью, 

умом, обаянием, умела выслушать 
и признать отличное от своего 
мнение, прекрасно изучила 
русскую историю, была знакома с 
трудами французских 
просветителей. Фридрих II с 
завистью говорил о Екатерине: «Во 
Франции четыре министра не 
работают столько, сколько эта 
женщина, которую следует 
зачислить в ряды великих людей».  
Ее кредо было «я буду 
царствовать или погибну». 
Современник писал о Екатерине: 
«Она была в душе русская и 
рождена для нашей империи». 



Просвещенный абсолютизм
■ Просвещенный абсолютизм – это принятие и 

провозглашение правящими кругами принципов 
французского Просвещения (идеи благосостояния, 
личной свободы, гражданского равенства), 
своеобразная интерпретация этих принципов и 
систематическое применение их в разных областях 
жизни. Политика просвещенного абсолютизма 
призвана была ответить на следующие факторы: 
развитие капитализма (рост товарного производства, 
разделение труда, областная специализация, 
«условно-вольнонаемный» труд, рост буржуазии и т.
п.), рост крестьянских волнений, требования 
дворянством новых прав и привилегий, становление 
России как империи. 



Первые шаги Екатерины II

■ В манифесте после вступления на престол 
Екатерина II недвусмысленно заявила: «Намерены 
мы помещиков при их имениях и владениях 
нерушимо сохранять, а крестьян в должном им 
повиновении содержать». В крестьянском вопросе 
шло постепенное ужесточение законодательства: по 
указу 1763 г. крестьяне должны были сами 
оплачивать расходы, связанные с подавлением их 
выступлений; указ 1765 г. разрешал помещикам 
ссылать крестьян без суда и следствия в Сибирь на 
каторгу с зачетом их как рекрутов; указ 1767 г. 
запрещал крестьянам подавать жалобы императрице 
на своих помещиков. 



Первые шаги Екатерины II
■ Еще одним направлением деятельности Екатерины с первых же 

дней царствования стало усиление императорской власти. 
Одним из шагов к этому было разделение Сената на 6 
департаментов с определенными полномочиями и 
компетенцией. В системе управления была резко усилена роль 
доверенного лица императрицы – генерал-прокурора Сената, 
который видел полномочия Сената так, как хотела видеть их и 
Екатерина: «Сенат установлен для исполнения законов, ему 
предписанных». 

■ В 1764 г. было отменено гетманство на Украине. Последний 
гетман К.Г.Разумовский был отправлен в отставку, его место 
занял генерал-губернатор. Автономия Украины была 
ликвидирована. 

■ В условиях массовых волнений монастырских крестьян 
Екатерина в 1764 г. провела секуляризацию церковных 
имуществ, объявленную еще Петром III. Устанавливались 
штаты и оплата церковнослужителей. Бывшие монастырские 
крестьяне (их было около 1 млн душ мужского пола) перешли 
под власть государства. Они стали называться экономическими, 
так как для управления ими была создана Коллегия экономии. 



«Наказ» и работа Уложенной комиссии
■ С целью создания нового свода законов Екатерина II созвала в 

1767 г. специальную Уложенную комиссию. В работе комиссии 
участвовали 572 депутата (представители дворянства, 
чиновничества, государственных крестьян, казачества). В 
качестве руководящего документа Екатерина II подготовила для 
комиссии «Наказ» – теоретическое обоснование своей политики. 
«Наказ» декларировал идею, что верховная власть действует 
ради достижения «общего блага». Самодержавие 
постулировалось как лучшая форма правления для России. 

■ Экономическая политика по «Наказу» включала свободу 
торговли и промышленности, содействие размножению 
населения, колонизацию пустынных пространств. 

■ Судебная система в «Наказе» включала: запрещение пыток и 
смертной казни, «суд равных», гарантии справедливого 
следствия, идеи воспитания, «презумпцию невиновности» 
(признать человека виновным может только суд). 

■ «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все 
подвержены были тем же законам»; «Вольность есть право 
все то делать, что законы дозволяют».



Использование идей «Наказа» в 
законодательстве
■ экономическая часть: отмена откупов и монополий 

в промышленности и торговле (1767), свобода 
частных промыслов (в т.ч. крестьянам) и разрешение 
крестьянской промышленности (1775), отмена 
казенных сборов с предприятий, колонизация Юга 
России, открытие новых банков (Дворянский 
заемный, Купеческий, Ссудный армянский банки, 
Банк для восточной торговли), введение ассигнаций 
(бумажные деньги);

■ административная и судебная части: губернская 
реформа 1775 г., «Жалованные грамоты» дворянству 
и городам.



Крестьянская война под руководством Е.
И.Пугачева (1773-1775)

■ Е.И.Пугачев происходил из семьи бедных казаков, участвовал в боях с 
Турцией и Пруссией, выступал в роли челобитчика. Выдав себя за Петра 
III, с отрядом казаков взял Яицкий городок, затем его войско стало 
пополняться за счет казаков, крепостных крестьян, мастеровых, 
работных людей, народов Поволжья и т.п. В своих Манифестах Е.И.
Пугачев жаловал крепостных крестьян «вольностью и свободой», а 
также землями, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, лесами, 
озерами и т.п. «без покупки и оброку», население страны освобождалось 
от «податей и отягощениев». 

■ В 1773 г. Е.И.Пугачев осадил Оренбург, отдельные отряды Пугачева 
захватили Кунгур, Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, 
Челябинск. В марте 1774 г. Е.И.Пугачев потерпел поражение от 
правительственных войск под Татищевой крепостью в районе 
Оренбурга, после чего отступил на Урал. В июле 1774 г. Е.И.Пугачев 
взял Казань, но снова потерпел поражение от правительственных войск 
и отступил на правый берег Волги. Намереваясь прорваться на Дон, Е.И.
Пугачев двинулся вниз по Волге, захватил Алатырь, Саранск, Пензу, 
Саратов. При попытке взять Царицын снова потерпел поражение, 
пытался укрыться за Волгой, но был выдан группой зажиточных казаков 
властям и казнен 10 января 1775 г. 







Губернская реформа 1775 г.
■ Разделение страны на губернии и уезды по четкому 

статистическому признаку (300-400 тыс. душ – 
губерния, 20-30 тыс. душ – уезд);

■ Во главе губернии – губернатор, при нем правление, 
Казенная палата (занималась финансами, во главе – 
вице-губернатор), палаты уголовного и гражданского 
суда, Приказ общественного призрения 
(строительство и содержание школ, больниц, 
богаделен, сиротских и рабочих домов), губернский 
землемер (землеустройство);

■ Во главе уезда – капитан-исправник, при нем Нижний 
земский суд, уездный казначей и уездный землемер;

■ Во главе города – городничий, при нем управа 
благочиния, частные приставы (районы города), 
квартальные надзиратели (кварталы города).



Устройство суда по губернской 
реформе 1775 г.
■ Суд стал сословным:
■ Дворян судил Верхний земский суд в губернии, 

Нижний земский суд в уезде. 
■ Государственных крестьян судила Верхняя расправа 

в губернии, Нижняя расправа в уезде. 
■ Горожан судил губернский магистрат в губернии, 

городовой магистрат в уезде. 
■ Высшими судебными органами в губернии были 

палаты уголовного и гражданского суда, высший 
судебный орган в стране – Сенат.



Жалованная грамота дворянству (1785)
■ Дворяне получили освобождение от обязательной 

службы, личных податей, телесных наказаний, им 
присваивалось  наименование «благородное сословие». 

■ Имения объявлялись полной собственностью помещика. 
■ Дворяне получили право заводить собственные фабрики и 

заводы. 
■ Утверждался «суд равных» (дворяне судятся только с 

равными себе, без дворянского суда не могут быть 
лишены дворянской чести, жизни и имения). 

■ Дворянам давалось право собирать губернские и уездные 
дворянские собрания, обсуждать свои проблемы, 
подавать представления и жалобы о своих нуждах (в том 
числе непосредственно монарху), избирать 
предводителей и членов уездных и губернских 
учреждений, иметь свою казну. 





Жалованная грамота городам (1785)
■ Мещане получили личные и корпоративные права – сословное 

звание, неприкосновенность и свободу распоряжения 
собственностью, свободу промышленной деятельности. 

■ Городское общество получило право обсуждать и удовлетворять 
свои нужды, избирать городского главу и представителей суда.

■ Все городское население делилось на 6 разрядов (дворяне и 
духовенство; купцы трех гильдий; цеховые ремесленники; 
постоянно жившие в городе иностранцы; именитые граждане; 
посадские люди).

■ Запрещались телесные наказания купцов первой и второй гильдий 
и именитых граждан. 

■ Лишить мещанина его «доброго имени», как и сословных 
привилегий, мог только суд. 

■ Органом городского самоуправления стала Общая городская дума 
(избиралась горожанами). Исполнительным органом – 
шестигласная городская дума (входило по одному представителю 
от каждого разряда). Городская дума решала дела по 
благоустройству, народному образованию, соблюдению правил 
торговли и т.д., обязательно с ведома городничего.



Реформы образования
■ В уездах учреждались 2-х летние малые народные училища, в 

губерниях – 4-х летние главные народные училища. Училища 
вместе с закрытыми шляхетскими корпусами, благородными 
пансионами и гимназиями при Московском университете 
составили структуру среднего образования России, к концу века 
в России было 550 учебных заведений с общим числом 
учеников 60-70 тысяч, не считая домашнего образования. Была 
расширена Академия художеств, создан Эрмитаж. 

■ В 1764 г. было основано Императорское общество благородных 
девиц (размещалось в построенном Ф. Б. Растрелли Смольном 
Воскресенском монастыре). Для девиц мещанского 
происхождения открыли институт при Новодевичьем 
монастыре. 

■ Талантливых детей 5–6 лет брали в Воспитательный дом при 
Академии художеств. Молодежь постарше училась в гимназии 
Академии наук. Оттуда можно было перейти в университет при 
Академии, где преподавал М. В. Ломоносов, а позднее читали 
лекции академики И.И.Лепехин, В.М.Севергин. 



Практические результаты политики 
просвещенного абсолютизма
■ Продолжается буржуазное развитие страны;
■ Формируются «истинные сословия» (сословные права 

закреплены в законе, наследственны, безусловны; 
имеются сословные организации в лице дворянских 
собраний, городских дум, купеческих и крестьянских 
обществ; имеется сословный суд; имеется право 
самоуправления; имеется сословный менталитет и 
самосознание);

■ Возникает «феномен просвещения» (Н.И.Новиков,  А.Н.
Радищев);

■ Проводится централизация, русификация и унификация 
всех окраинных территорий;

■ Не был решен крестьянский вопрос, увеличилась власть 
монарха и бюрократизация государственного аппарата.  





Внешняя политика Екатерины II
■ Русско-Турецкая война 1768-1774 гг. (победы при реках Ларга и 

Кагул в 1770 г., Чесменское морское сражение 1770 г., победы при 
Туртукае и Козлуджи 1773 г. Занят Крым. Полководцы: П.А.
Румянцев, А.В.Суворов, А.Г.Орлов. По условиям Кючук-
кайнарджийского мира, Россия получила выход к Черному морю, 
степи Причерноморья, право иметь свой флот на Черном море, 
право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, Азов, Керчь, 
Кубань, Кабарду, устанавливала свой протекторат над Молдавией 
и Валахией. 

■  Русско-Турецкая война 1787-1791 гг. (в 1788 г. взят Очаков, А.В.
Суворов разгромил турок в сражениях при Кинбурне (1787), 
Фокшанах (1789), на реке Рымник (1789), в 1790 г. им была взята 
турецкая крепость Измаил, считавшаяся неприступной; адмирал Ф.
Ф.Ушаков разгромил турецкий флот в Фидонисском (1788) и 
Тендровском (1790) сражениях  и в сражении при мысе Калакрия 
(1791); По Ясскому мирному договору Турция признала Крым 
собственностью России, в состав России вошли также территория 
между реками Буг и Днестр. 







Внешняя политика Екатерины II
■ Война со Швецией 1788-1790 гг. (победы адмирала В.Я. 

Чичагова и сухопутных войск в Финляндии; по условиям 
мира прежние границы двух государств были вновь 
подтверждены).

■ Первый раздел Польши (1772). К России отошли 
польская Ливония, белорусские города Полоцк, Витебск и 
часть Минского воеводства. Малая Польша отошла к 
Австрии, Пруссия овладела Великой Польшей и Гданьским 
районом. 

■ Второй раздел Польши (1793). К России отошла 
Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная 
Украина.

■ Третий раздел Польши (1795 г.). К России отошли 
Курляндия, Литва, Западная Белоруссия, западная часть 
Волыни. Пруссия оккупировала Варшаву, Австрия – 
Люблин. Польша потеряла свою государственность и 
суверенитет. 



«Команда» Екатерины II
■ Петр Александрович Румянцев. 
     Русский военный и 

государственный деятель, граф, 
долгие годы управлявший 
Малороссией. Участник 
Семилетней войны, командующий 
русскими войсками в войнах с 
Турцией при Екатерине II, герой 
сражений при Ларге и Кагуле, 
удостоен титула «Задунайский». 
Ввел новую тактику и стратегию, 
реформировал армию (подвижные 
каре, специальные отряды 
гренадер и егерей, подвижная 
артиллерия и пр.), благодаря чему 
и добился своих побед.



«Команда» Екатерины II
■ Александр Васильевич 

Суворов
     Граф Рымникский (1789), князь 

Италийский (1799), 
генералиссимус (1799). Великий 
русский полководец и военный 
теоретик. Полководческий гений 
Суворова отражен в чеканной 
формулировке: «не проиграл ни 
одного сражения, причем все они 
были выиграны при численном 
превосходстве неприятеля». 
Одержал выдающиеся победы в 
ходе Русско-Турецких войн 
1768-1774 и 1787-1791 гг., в том 
числе в 1790 г. взял турецкую 
крепость Измаил, считавшуюся 
неприступной.



«Команда» Екатерины II
■ Федор Федорович Ушаков.
     Русский флотоводец, 

командующий Черноморским 
флотом; командующий 
русско-турецкой эскадрой в 
Средиземном море, 
адмирал. Не знал поражений 
в морских битвах. В ходе 
Русско-Турецкой войны 
1787-1791 гг. разгромил 
турецкий флот в 
Тендровском сражении и в 
сражении у мыса Калиакрия, 
добившись того, что Черное 
море оказалось под 
контролем России. 



«Команда» Екатерины II
■ Григорий Александрович 

Потемкин.
     Выходец из смоленских дворян. 

Фаворит императрицы, Потемкин 
обладал выдающимися 
способностями, его отличали 
глубокий ум, феноменальная 
память, властность, воля и 
масштабность мышления. Был 
назначен Екатериной II генерал-
губернатором Новороссии. 
Занимался административным, 
экономическим, военно-морским 
освоением края. В голой степи 
возводились города, получавшие 
звучные греческие названия: Херсон, 
Севастополь, Мелитополь, Одесса. 
Способствовал вхождению в состав 
России Крыма, за что получил титул 
«князь Таврический». 



Павел I (1796-1801) 



Павел I (1796-1801) 
■ Время правления Павла I 

одни историки называют 
«непросвещенным 
абсолютизмом», а другие – 
«военно-полицейской 
диктатурой». Самого 
императора одни считали 
«романтическим 
императором», «русским 
Гамлетом», другие – 
«безумцем на троне». 
Однако и те, и другие 
признают, что Павел ставил 
знак равенства между 
самодержавием и личным 
деспотизмом.



Черты Павла I как монарха
■ Вступив на трон после Великой Французской революции 1789 г., 

Павел поставил своей целью максимальную централизацию, 
предельное усиление императорской власти как единственный 
путь к «блаженству каждого и всех». Его черты, как монарха: 
резкость, неуравновешенность, вспыльчивость, не терпел 
возражений, на первое место ставил исполнительность и 
точность, считал, что любой человек имеет значение «только 
пока я с ним говорю». 

■ Придя к власти, Павел I не смог преодолеть мстительного 
желания истребить все, что было заведено при матери. Он не 
имел опыта государственной деятельности, но зато был упрям и 
неспособен к пониманию сложных проблем политики. При этом 
он был нетерпим не только к свободному выражению 
окружающими своего мнения, но и ко всякому проявлению 
самостоятельности.

■ Нестабильность политики Павла, его деспотизм и произвол,  
нежелание учитывать интересы дворянства, вызвали очередной 
заговор. 12 марта 1801 года, при участии наследника 
престола, был совершен последний дворцовый переворот. 



Правление Павла I
■ Став императором, Павел I в первую очередь попытался 

укрепить свой режим. Опорой Павла I стали гатчинские полки. 
Во все губернии были посланы специальные ревизии с 
исключительными полномочиями. 

■ Недолгое правление Павла I отмечено огромным количеством 
законодательных актов (свыше 2000). Коллегиальный принцип 
управления был заменен единоличным, вводилась строгая 
иерархия подчинения (император → генерал-прокурор → 
министр → губернатор). 

■ В 1797 г. Павел издал «Учреждение об императорской  
фамилии», по которому отменялся петровский указ о 
престолонаследии и вводилось наследование престола строго 
от отца к сыну. 

■ Наиболее ревностно Павел пекся о дисциплине, причем сверху 
до низу. Был запрещен ввоз книг и нот, закрыты частные 
типографии, запрещено ношение жилетов, модных башмаков и 
круглых «французских» шляп, запрещены слова типа «клуб», 
«отечество», «свобода». 



Правление Павла I
■ В попытках реализовать свою утопию, Павел I подорвал свою 

социальную опору (дворянство). Меры в отношении 
дворянства включали: передачу им 600 тысяч крестьян; 
создание для дворян Вспомогательного банка; создание 
Российско-американской компании, Медико-хирургической 
академии; создание Павловского корпуса (училище для военных 
сирот) и института ордена св. Екатерины (для женщин). 

■ С другой стороны, Павел фактически отменил «жалованную 
грамоту дворянству» Екатерины II. В годы его царствования 
вновь была введена обязательность службы, был ограничен 
перехода с военной службы в гражданскую, отставку стали 
использовать как репрессивную меру (лишение льгот и т.п.), 
были упразднены губернские дворянские собрания и 
ограничены уездные, обращаться на имя императора можно 
было только с разрешения губернатора или генерал-прокурора. 
Кроме того, произошла отмена личной неприкосновенности 
дворянина.



Правление Павла I
■ Мероприятия по отношению к крестьянам также носили 

двойственный характер. С одной стороны – сокращение 
рекрутского набора, запрет продавать дворовых людей и 
крестьян без земли, разрешение крестьянских просьб и жалоб. 
В 1797 г. был издан Манифест о трехдневной барщине, 
запрещавший помещикам использовать крестьян на полевых 
работах по воскресеньям и рекомендовавший ограничивать 
барщину тремя днями в неделю.  

■ Казачьи чины приравнивались к офицерским, старообрядцам 
разрешил иметь свои церкви. С другой стороны при малейшем 
неповиновении крестьян и казаков следовали жестокие 
репрессии. 

■ В отношении солдат видим тоже самое: меры против 
казнокрадства и взяточничества, улучшение питания и 
содержания, уравнивание в наказаниях солдат и офицеров. С 
другой стороны в армии вводились прусские порядки и жестокая 
муштра.



Внешняя политика Павла I
■ В 1796 году Павел прервал подготовку русских войск к открытию 

военных действий против революционной Франции. Затем принял 
участие в антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Австрия, 
Неаполь, Турция). В 1798–1799 годах объединенная русско-турецкая 
эскадра под командованием Ф.Ф.Ушакова завоевала Ионические 
острова. В 1799 г., Ф.Ф.Ушаков освободил от французских войск 
Неаполь и Рим. 

■ В 1799 г. А.В.Суворов возглавил русско-австрийские войска и 
буквально за 2 недели освободил от французов Ломбардию, а потом и 
всю Северную Италию (т.н. Итальянский поход А.В.Суворова). По 
замыслу А.В.Суворова, нужно было развивать наступление и двигаться 
на Париж. Однако эти намерения не понравились в Вене, поэтому 
австрийцы вопреки договоренности оставили без поддержки 
находившийся в Швейцарии корпус А.М.Римского-Корсакова. Чтобы 
оказать ему помощь, А.В.Суворов совершил необыкновенно трудный и 
опасный переход через Альпы из Италии в Швейцарию (т.н. 
Швейцарский поход), но опоздал – французы разбили корпус А.М.
Римского-Корсакова. А.В.Суворову пришлось возвращаться ни с чем. В 
1800 году его отозвали в Россию. Тем не менее, за одержанные в 
Италии победы А.В.Суворов получил титул князя Италийского и чин 
генералиссимуса. 


