
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
⦿ "Просвещенный абсолютизм" - одна из форм 

государственной политики некоторых стран 
Европы, возникшая на определенной стадии их 
развития в результате изменений, 
происходивших как в экономической и 
социальной сферах (например, укрепляются 
позиции новых общественных сил - буржуазии, 
интеллигенции), так и в духовной жизни 
общества. 

⦿ Просвещенный абсолютизм складывался под 
влиянием идей Просвещения, осуждавших 
сословное неравенство, произвол власти, 
засилье церкви в идейной сфере и 
обосновывающих "естественные права" 
человека - свободу, равенство, право на 
частную собственность, а также принцип 
разделения властей, верховенство закона и др. 
Философы-просветители не были 
революционерами, они полагали, что 
"просвещенные монархи", проводя реформы, 
утверждая "разумные законы" и способствуя 
распространению знаний, смогут осуществить 
идеал "общего блага", т.е. добиться 
экономического процветания, социальной 
гармонии и безопасности для своих народов.



Задачи политики просвещенного абсолютизма в 
России

⦿ Укрепление самодержавия за счет модернизации и совершенствования 
системы управления, устранения наиболее архаичных ее элементов. 

⦿ Расширение прав и свобод русского дворянства в целях его 
превращения в подлинно привилегированное и просвещенное 
сословие, способное не за страх, а за совесть служить интересам 
государства и всего общества.

⦿ Проведение мер, направленных, с одной стороны, на усиление власти 
помещиков над своими крестьянами, а с другой, призванных смягчить 
социальную напряженность.

⦿ Создание условий для экономического развития страны, принятие 
законов способствующих предпринимательству (политика 
"экономического либерализма").

⦿ Распространение знаний, развитие европейских форм культуры и 
образования в стране .как обязательное условие модернизации и 
просвещения.

⦿ Повышение авторитета России за границей, укрепление ее 
международного положения.



К реформам Екатерины в духе просвещенного 
абсолютизма следует отнести:

⦿ Одной из первых мер принципиального 
характера, предпринятых императрицей, 
был созыв Уложенной комиссии в 1767 
г для создания нового свода законов 
(уложения). Она предпочла передать 
создание свода законов депутатам, 
выбранным из разных слоев населения. 
Отчасти это было сделано под влиянием 
просветительских рекомендаций 
привлекать народ к законодательной 
работе. В назидание депутатам 
Екатерина написала «Наказ», в котором 
излагала свои соображения о том, на 
каких принципах должен быть построен 
новый свод законов. Главным 
источником «Наказа» стали труды 
просветителей.



Губернская (областная) реформа
⦿ Губернская реформа (1775 г.) предусматривала деление 

новое административно-территориальное деление России. 
Страна делилась теперь на губернии, а те – на уезды. В 
результате реформы было создано 50 губерний (раньше – 
23). Контроль над местными чиновниками осуществляли 
генерал-губернаторы. Екатерина видела в них личных 
представителей своей власти на местах. В каждой 
губернии действовал прокурор, доносивший им о фактах 
нарушения закона. В уездах представителями такого 
надзора были стряпчие. 



Манифест 1765 года 

⦿ В манифесте Екатерина отказалась от проверки 
прав помещиков на землю. 

⦿ Крепостное право приобрело все более жестокий и 
интенсивных характер.

⦿ В 1765 г. право ссылать крестьян на каторжные 
работы.

⦿ В 1767 г. Екатерина издала указ, запрещавший 
крестьянам жаловаться на помещиков.



Экономическая сфера
⦿ В 1762 г. Екатерина упразднила монополии в торговле и 

промышленности. По указу предприниматель был волен 
производить ту продукцию, какую хотел, и торговать ею.

⦿ В 1775 г. объявила свободу предпринимательства. 
Открывать промышленное и торговое заведение мог 
каждый желающий без всякого разрешения и регистрации 
в гос. учреждении.

⦿ Защита отечественного производителя. Таможенный тариф 
1796 г. запрещал ввоз полотен, кожевенных изделий, 
изделий из железа, чугуна.

⦿ Купечество было освобождено от подушной подати, 
замененной 1% с капитала.



Жалованные грамоты
⦿ Жалованная грамота дворянству (1785 

г.) представляла собой изложение и 
закрепление за «благородным сословием» 
всех дарованных ему ранее прав и 
привилегий с некоторыми новыми 
прибавлениями: 1)право владения 
вотчинами (землями, передаваемыми по 
наследству) и крестьянами. Грамота 
подтверждала освобождение дворянства 
от обязательной гос. службы; 2)
освобождение от уплаты подушной 
подати и телесных наказаний; 3)
дворянство получило право создавать 
корпоративные организации на местах. 
На уездном уровне дворяне объединялись 
в уездное дворянское собрание, на 
губернском – в губернское дворянское 
собрание.

⦿ Жалованная грамота городам (1785 г.) - 
закрепление привилегий курцов-
предпринимателей. Деление городского 
населения на 6 разрядов.



Крестьянская война 1773-1775 гг.
⦿ Восстание Е.И. 

Пугачева. 



Внешняя политика 
⦿ Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Провозглашение независимости Крыма. В 
1783 г. включение Крыма в состав России. 

⦿ Война 1787-1791 гг. (Ясский мир) 
⦿ Разделы Речи Посполитой (1772,1793,1795 

г.)



Россия в европейской политике
⦿ Участие в Семилетней войне
⦿ Первая антифранцузская коалиция 1795 г.



Культура при Екатерине II
⦿ В 1786 г. был учрежден Устав народных 

училищ. В уездных городах открывались малые 
училища, дававшие необходимый минимум 
образования. В губерниях – главные училища.

⦿ Книгоиздание. Указ «О вольных типографиях» 
1783 г. Н.И.Новиков «Трутень».

⦿ Развитие науки
⦿ Сентиментализм в литературе
⦿ Общественная мысль – идеология 

«просвещенного абсолютизма»


