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Губернская реформа
Пугачевщина показала, что укрепить 

следует, в первую очередь,
местное управление, 

оказавшееся неспособным
противостоять бунтовщикам.
В 1775 г. Екатерина издала 

«Учреждение для управления губерний»
(впрочем, оно готовилось задолго

до восстания).

На какие территориальные единицы 
делилась Россия с времен Петра I?
На губернии, провинции и уезды.

Портрет Екатерины II.
Худ. Дм. Левицкий. ?



Губернская реформа
С принятием «Уложения для управления 

губерний» сохранились только 
губернии и уезды.

Провинции были повышены в статусе 
до губерний.

Число губерний возросло с 23 до 50.
Численность населения губернии была 

определена в 300–400 тыс. душ, 
уезда – в 30–40 тыс. душ.
Важная черта реформы – 

децентрализация управления.
Коллегии, кроме первейших, 

ликвидировались,  
их функции переданы 

губернским органам; также начали 
отделять суд от управления

Портрет Екатерины II.
Худ. И.-Б. Лампи 

Старший.



Ликвидация Сечи
В ходе губернской реформы унифицирован 

порядок управления на окраинах.
В 1775 г. под предлогом намерения 

запорожцев «составить из себя область 
совершенно независимую, под собственным 

своим неистовым управлением, 
была разрушена Запорожская Сечь.

Позже большинство украинских казаков  
переселили на Кубань.

Часть запорожцев бежала в Турцию.
Последний кошевой атаман Запорожья 

Петр Калнышевский в 1776 г. был отправлен 
в заключение на Соловки, где прожил 25 лет 

и был освобожден Александром I 
в в 1801 г., в возрасте 109 лет.

Атаман
Петр Иванович 
Калнышевский
(1692–1803).

Худ. С.А. Литвинов.



Жалованная грамота дворянству
Новый этап реформ – спустя 10 лет 

после губернской реформы.
21 апреля 1785 г. – «Жалованная 

грамота на права, вольности 
и преимущества благородного 

российского дворянства».
 Дворянам предоставлялась свобода от 
телесных наказаний, подушной подати 

и обязательной службы;
неограниченное право на имения, 

право предпринимательства.

Как вы считаете: это были новые 
привилегии или подтверждение старых?

Подтверждение старых привилегий.

Портрет Екатерины II.
Худ. И.-Б. Лампи Старший. ?



Жалованная грамота дворянству
«Жалованная грамота» предоставила 

дворянству и новые привилегии.

Дворяне получили право создавать 
уездные и губернские 

дворянские собрания во главе 
с выборными предводителями 

дворянства 
и делать властям представления 

о своих нуждах.

Это означало создание в России 
дворянского сословного 

самоуправления.

Портрет 
Екатерины Великой.

Худ. Ф.С. Рокотов.



Жалованная грамота дворянству

Какой единственной привилегии не было 
в Жалованной грамоте дворянству?

Не было привилегии владеть 
крепостными крестьянами.

Почему Екатерина не включила эту 
привилегию в Жалованную грамоту?

Царица, по-видимому, хотела 
продемонстрировать, 
что крепостное право 

не будет вечно 
сохраняться в России.

Портрет Екатерины II.
Худ. Д.Г. Левицкий.

?

?



Жалованная грамота городам
Одновременно с Жалованной грамотой дворянству 

была издана Жалованная грамота городам.
Екатерина продолжила попытки создания сильного «третьего 

сословия» – торгово-промышленной буржуазии.
Горожане, за исключением живших в городе крестьян, 

объединялись в «градское общество».
Горожане, как и дворяне, делились на 6 разрядов.

1-й разряд: 
настоящие городовые
обыватели, владельцы

земли и домов в 
городе

2-й разряд:
купечество 

трех гильдий

3-й разряд:
цеховые 

ремесленники

4-й разряд:
постоянно живущие
в городе иностранцы

5-й разряд:
именитые 
граждане

6-й разряд:
прочие, «которые
промыслом или

работой кормятся»



Екатерина II 
в годы Французской революции

Последние годы жизни Екатерины 
пришлись на время 

Французской революции.
Императрица поначалу встретила вести 

о революции с удовлетворением: 
она давно предсказывала, 
что Бурбоны плохо кончат.

Но по мере нарастания требований 
революционеров отношение Екатерины к 

событиям во Франции менялось.
«Идеи философов используют 

подлецы», – говорила она.

Екатерина II 
в дорожном костюме.

Худ. М. Шибанов.



В связи с революцией во Франции 
Екатерина ужесточила отношение 
к отечественным вольнодумцам.

Прочитав анонимно изданную книгу 
«Путешествие из Петербурга в Москву», 

императрица назвала ее автора 
«бунтовщиком хуже Пугачева». 
Автор был разыскан по приказу 

Екатерины.
Им оказался чиновник столичной 

таможни А.Н. Радищев.

Екатерина II и Радищев

Титульный лист книги
«Путешествие из 

Петербурга
в Москву».

Издание 1790 г.



Книга Радищева изобиловала 
обличениями барской жестокости 

по отношению к крестьянам.

Могло ли это возмутить Екатерину?
Царица сама не раз негодовала 

на помещичий произвол и тем, что 
дворяне не считают крепостных людьми.

В этом отношении она и Радищев 
были единомышленниками.

Почему же Екатерина сочла
Радищева «бунтовщиком»?

Екатерина II и Радищев

Радищев
Александр Николаевич

(1728–1806).

?

?



Екатерина II и Радищев

Что в этих строчках 
должно было оттолкнуть 

Екатерину?
Царицу возмутили 
призывы к насилию 

и цареубийству, 
исходящие 

не от неграмотного 
мужика вроде Пугачева, 

а от образованного 
и понимающего 

последствия своих слов 
дворянина.

        Из оды «Вольность»:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.
Ликуйте, склёпанны народы:
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

?



Екатерина II и Радищев
За книгу, «исполненную 

оскорбительными и неистовыми 
изражениями противу сана 

и власти царской»
суд приговорил Радищева 

к смертной казни. 
Екатерина, однако, не утвердила 

смертный приговор, 
а «по милосердию 

и для всеобщей радости» 
заменила его 10-летней ссылкой 

в Илимский острог, 
куда Радищев выехал 
с семьей и слугами.

Илимский острог



Екатерина II и Новиков
В 1792 г. был арестован и оправлен 

в крепость выдающийся просветитель 
Н.И. Новиков.

Много лет Новиков издавал журналы 
(«Трутень», «Живописец» и др.), 

обличая царящие в стране пороки 
и язвительно полемизируя с журналом 

«Всякая всячина», который 
пропагандировал достижения России 

и призывал к умеренности 
и постепенности преобразований.

Автором и издателем «Всякой всячины» 
была… сама государыня!

Екатерина отнюдь не преследовала 
Новикова за журнальную полемику.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).



Екатерина II и Новиков
В 1792 г. издание журналов было 

уже прекращено.
Очевидно, арест Новикова 

был вызван иными причинами.
По-видимому, в условиях Французской 

революции Екатерине показались 
подозрительными книгоиздательская 

деятельность Новикова 
и его членство в масонской ложе.

Новиков был приговорен к 15-летнему 
заключению в Шлиссельбурге.

После смерти Екатерины её наследник 
и сын Павел I в первый же день своего 

царствования освободил Новикова.

Новиков 
Николай Иванович

(1744–1818).



Итоги реформ Екатерины II
Реформы Екатерины II были направлены 

на создание в России правового 
государства, опирающегося на выборное 

сословное самоуправление, 
на постепенную передачу ряда функций 

государства обществу.
Созданный Екатериной в России 

политический строй принято называть 
«просвещенным абсолютизмом», 

т.е. абсолютным монархическим 
правлением, опирающимся 

на гуманные взгляды, уважение 
к естественным правам человека.
Именно просвещенность монарха 

в XVIII в. считали гарантией 
от деспотизма.

Екатерина II.
Худ. Д.Г. Левицкий.



Итоги реформ Екатерины II
Благодаря реформам Екатерины II

в России стало зарождаться 
гражданское общество.

Но Екатерина не смогла справиться 
с главным препятствием на пути 
формирования такого общества 

– крепостным правом.
Ни отмена, ни даже ограничение 

крепостного права в России XVIII в. 
оказались невозможны:
к этому не были готовы 

ни дворянство,
ни другие сословия. Портрет Екатерины II.

Худ. В.Л. Боровиковский.


