
Российская империя во 
второй половине XVIII века.
Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II
Под «просвещенным абсолютизмом одни авторы 

понимают политику, которая, используя социальную 
демагогию и лозунги  французских просветителей, 
преследовала цель сохранения старых порядков». 

Другие историки пытались показать, как «просвещенный 
абсолютизм», отвечая интересам дворянства, 

одновременно способствовал буржуазному развитию. 
Третьи подходят к вопросу о «просвещенном 

абсолютизме» с академической точки зрения, видя в нем 
один из этапов эволюции абсолютной монархии. 



• В XVIII веке французские 
просветители (Вольтер, Дидро, 
Монтескьё, Руссо) 
сформулировали основные 
концепции общественного 
развития. Один из путей 
достижения  свободы, равенства, 
братства они видели в 
деятельности просвещенных 
монархов – «мудрецов на троне», 
которые, пользуясь своей 
властью, помогут делу 
просвещения общества и 
установлению справедливости.

•  Идеалом Монтескьё, чье сочинение 
«О духе законов» было настольной 
книгой Екатерины II, являлась 
конституционная монархия с четким 
разделением законодательной, 
исполнительной и судебной 
властей.



Внешняя политика России во второй 
половине XVIII века.

• Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед 
Россией во второй половине XVIII века была борьба за 
выход к южным морям – Черному и Азовскому. С третьей 
четверти XVIII века  во внешнеполитической деятельности 
России значительное место занял польский вопрос. 
Начавшаяся в 1789 году Великая Французская революция во 
многом определила направленность внешнеполитических 
акций русского самодержавия в концеXVIII века, включая 
борьбу с революционной Францией.

Во главе коллегии иностранных дел был 
поставлен Никита Иванович Панин
(1718 – 1783 гг.) 
один из крупнейших дипломатов 
и государственных деятелей,
 воспитатель цесаревича Павла.



Турция, подстрекаемая Англией и 
Францией, осенью 1768 г. объявила 
войну России. Военные действия 
начались в 1769 г. и велись на 
территории Молдавии и Валлахии, а 
так же на Азовском побережье, где 
после взятия Азова и Таганрога 
Россия приступила к строительству 
флота. 

В 1770 г. русская армия под 
командованием Румянцева одержала 
победы при реках Ларга и Кагул и 
вышла к Дунаю. 

В это время русская эскадра под 
командованием Спиридова и Алексея 
Орлова  впервые в истории России 
совершила переход из Балтийского 
моря вокруг Европы в восточную 
часть Средиземноморья при полном 
отсутствии на пути следования баз и в 
условиях враждебного отношения 
Франции. Оказавшись в тылу турецкого 
флота, она 5 июня 1770 года в 
Чесменской бухте разгромила 
противника, который в два раза 
превосходил русскую эскадру по 
численности и вооружению. 





• В 1771 г. были блокированы Дарданеллы. Турецкая 
торговля в Средиземном море была подорвана. В 1771 г. 
русская  армия под командованием Долгорукого овладела 
Крымом. (Переговоры о мире были сорваны) В 1774 г. А.
В. Суворов разбил армию великого везира на Дунае 
около деревни Козлуджа. Открыв основным силам под 
командованием Румянцева путь на Стамбул. В 1774 г. 
был заключен Куйчук-Кайнадаржикский мирный договор – 
согласно которому Россия получала выход к Черному 
морю, Новороссию, право иметь флот на Черном море, 
право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. 
Азов и Керчь, а также Кубань и  Кабарда переходили к 
России. Крымское ханство становилось независимым от 
Турции. Турция выплачивала контрибуцию в размере 4 
млн. руб.. Началось освоение Новороссии (юг Украины), 
основаны города Екатеринослав – 1776 г., 
Днепропетровск и Херсон – 1778 г.

• В ответ на попытку Турции вернуть Крым, русские войска 
в 1783 г. заняли Крымский полуостров. Был основан город 
Севастополь. Г.А. Потемкин за успехи при присоединении 
Крыма  получил приставку к своему титулу «князь 
Таврический».

• В 1783 г. в городе Георгиевске (сев. Кавказ) был заключен 
договор -  Грузинским царем Ираклием II  о протекторате, 
Грузия вошла в состав России.



Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг.



Русско-Турецкая война (1787 – 1791 гг.)

• Летом 1787 г. Турция потребовала возвращения Крыма и начала 
военные действия. Первый период войны был завершен взятием в 
1787 г. Очакова, после чего русская армия развернула наступление на 
дунайском направлении, результатом которого стали две победы, 
одержанные при Фокшанах и Рымнике (1789 г.). 





• Второй этап ознаменовался взятием 11 декабря 1790 г. 
неприступной крепости Измаил. Суворов организовал 
тщательную подготовку,  взаимодействие армии и флота. 
Катастрофа на Дунае под Измаилом дополнилась крахом 
турецкого флота. 



• В 1790 г. во главе Черноморского 
флота был поставлен один из 
выдающихся русских флотоводцев 
– контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков. Он 
разработал и применил на 
практике глубоко продуманную 
систему боевой подготовке 
личного состава, а также 
использовал ряд новых 
тактических приемов. При 
численном перевесе сил в пользу 
турок, русский флот одержал три 
крупные победы:  в Керченском 
проливе, у острова Тендера 
(сентябрь 1790 г.) и мыса 
Калиакрия (август 1791 г.) в 
результате чего турецкий флот 
был вынужден капитулировать. В 
декабре 1791 г. в Яссах был 
подписан мирный договор, 
подтвердивший присоединение 
Крыма,  а также территории между 
Бугом и Днестром. Бессарабия 
была возвращена Турции.



Разделы Польши.
• В октябре 1763 года умер польский 

король Август III . Россия приняла  
активное участие в избрании нового 
короля, чтобы не допустить вступления 
Польши в коалицию вместе с Францией, 
Турцией и Швецией. После долгой 
борьбы 26 августа 1764 года на 
коронационном сейме, при 
поддержки России,  польским 
королем был избран Станислав 
Понятовский. Активность России 
вызвала неудовольствие Пруссии и 
Австрии. Это привело к первому разделу 
Польши, начало которому было 
положено оккупацией австрийцами 
части польской территории. В августе 
1772 года в Петербурге был подписан 
договор между Россией, Австрией и 
Пруссией. К России отошли 
восточные провинции Польши, 
Австрия получила Галицию и город 
Львов, Пруссии – Поморье и часть 
Великой Польши. 



• 3 мая 1791 года была принята 
польская конституция, которая 
укрепляла польскую 
государственность.

• В январе 1793 года был 
осуществлен второй раздел Польши. 
Россия получила часть Белоруссии и 
правобережную Украину,  к Пруссии 
отошли польские земли с городами 
Гданьск, Торунь и Познань. Австрия во 
втором разделе не участвовала.

• В 1794 году в Польше началось 
восстание под руководством Т. 
Костюшко, которое было подавлено 4 
ноября 1794 года Суворовым.

• Третий раздел состоялся в октябре 
1795 года. Россия получила Западную 
Белоруссию, Литву, Волынь и 
герцогство Курляндское. К Пруссии 
отошли центральная часть Польши 
вместе с Варшавой, Австрия получила 
южную часть Польши. Польша как 
самостоятельное государство 
перестало существовать.



Внутренняя политика 
Екатерины II.

Реформа центральных органов власти.
Одной из первых реформ Екатерины было
 разделение Сената на шесть департаментов с 
определенными полномочиями и компетенцией.
 Сенатская реформа улучшила управление страной
 из центра, но сенат лишился законодательной 
функции, которая все больше переходила к 
императрице. Два департамента были переведены 
в Москву. 
Созданный ею в период русско-турецкой войны в 
1768 г. совет при высочайшем дворе «для 
соображения всех дел, относящихся к ведению 

войны» в последствии превратился в постоянный 
консультативный  и распорядительный орган при 
императрице. В его сферу вошли вопросы не 
только военной, но и  внутренней политики. Совет 
просуществовал до 1800 г., однако при Павле его 
функции значительно сузились



Реформа местных органов власти.
7 ноября 1755 г. были учреждены  «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи». Главными принципами реформы местной власти 
стали децентрализация управления и повышение роли местного дворянства.

Количество губерний увеличилось с 23 до 50. В губернии в среднем проживало 
300-400 душ мужского пола. Столичные губернии и крупные регионы 
возглавляли наместники (генерал-губернаторы) с неограниченными 
полномочиями, подотчетные только императрице. 

Губернатору был подчинен губернский прокурор, финансами заведовала Казенная 
палата во главе с вице-губернатором. Губернский землемер занимался 
землеустройством. 

Губернии делились на уезды по 20 – 30 тыс. душ мужского пола. Города и большие 
села, которые стали именоваться городами, стали уездными центрами. Главным 
органом власти уезда стал Нижний земский суд во главе с капитан-исправником, 
избираемым местным дворянством . В уезды назначались уездный казначей и 
землемер.

Судебная реформа.
Екатерина отделила судебные и исполнительные органы власти. Все сословия, 

кроме крепостных должны были принимать участие в местном управлении. 
Каждое сословие имело свой суд. Помещика должен был судить Верхний 
земский суд в губерниях и уездный в уезде. Государственных крестьян судила 
Верхняя расправа в губернии и Нижняя расправа в уезде, горожан – городской 
магистрат (в уезде) и губернский магистрат – в губернии. Все суды были 
выборными, исключая суд  нижней расправы, который назначал губернатор. 
Высшим судебным органом в стране становился Сенат, а в губернии – палаты 
уголовного и гражданского суда, члены которых назначались государем. 
Губернатор мог вмешиваться в дела суда.



• В отдельную административную единицу был 
вынесен  город. Во главе города стоял городничий, 
наделенный всеми правами и полномочиями. Город 
делился на районы, которые находились под 
надзором частного пристава, районы на кварталы – 
во главе с квартальным надзирателем. 

• После губернской реформы перестали 
функционировать все коллегии за исключением 
иностранной, военной и адмиралтейской. Функции 
коллегий перешли к губернским органам. В 1775 г. 
была ликвидирована Запорожская сечь. Еще раньше 
в 1764 г. было отменено гетманство на Украине, его 
место занял генерал-губернатор.

• Сложившаяся система управления территорией 
страны в новых условиях решала задачу укрепления 
власти дворянства на местах. Более чем в двое 
увеличивалось число чиновников на местах.





Наказы Екатерины II.
В 1767 году Екатерина в Москве созвала 

специальную комиссию для 
составления нового свода законов 
Российской империи.

Ведущую роль в ней играли дворянские 
депутаты 45%, в ней приняли участие 
представители духовенства, 
государственных крестьян, казачества. 
В комиссию были предоставлены 
наказы с мест (1600), императрица 
подготовила свой «Наказ». Он состоял 
из 22 глав и был  разбит на 655 статей. 

Верховная власть, по мнению Екатерины II 
может быть только самодержавной. 
Целью самодержавия Екатерина 
объявила благо всех подданных. 
Екатерина считала, что законы 
создаются для воспитания граждан. 
Только суд может признать человека 
виновным. Работа комиссии 
продолжалась больше года. Под 
предлогом начавшейся войны с Турцией 
она была распущена в 1768 г. на 
неопределенное время, так и не 
выработав нового законодательства.

Но идеи «Наказа» Екатерина воплотила и в 
«Учреждениях о губерниях» и в 
«Жалованных грамотах».



«Жалованная грамота дворянству».

21 апреля 1785 г. - Екатерина издала 
жалованные грамоты дворянству и городам. 
Изданием двух грамот Екатерина II  
регулировала законодательство в правах и 
обязанностях сословий.

В соответствии с «грамотой на права вольности 
и преимущества благородного российского 
дворянства» оно освобождалось от 
обязательной службы, личных податей, 
телесных наказаний. Имения объявлялись 
полной собственностью помещиков, которые, 
кроме того, имели право заводить 
собственные фабрики и заводы. Дворяне  
могли судиться только с равными себе и без 
дворянского суда не могли быть лишены 
дворянской чести, жизни и имения. Дворяне 
губернии и уезда избирали своих 
предводителей, а также должностных лиц 
местного управления. Губернские и уездные 
дворянские собрания имели право  делать 
представления правительству о своих 
нуждах. Жалованная грамота дворянству 
закрепляла и  юридически оформляла 
дворяновластие в России. Господствующему 
сословию присваивалось наименование 
«благородное». 



• «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 
определяла права и обязанности городского населения, систему 
управления в городах. 

• Все горожане записывались в городскую обывательскую книгу и 
составляли «градское общество». Горожане делились на 6 – ть 
разрядов: 1 – дворяне и духовенство жившие в городе; 2 – 
купцы (делились на 3-4 гильдии); 3 – цеховые ремесленники; 4 – 
постоянно жившие в городе иностранцы; 5 – именитые 
горожане; 6 – посадские, которые жили промыслами или 
работой.

• Жители города каждые 3 года избирали орган самоуправления – 
Общую городскую думу, городского голову и судей. Общая 
городская дума избирала исполнительный орган – 
«шестигласную» думу (от каждого сословия 1 представитель). В 
ее ведении были дела по благоустройству, образованию, 
соблюдению правил торговли. 

• Жалованная грамота ставила все шесть категорий  городского 
населения под контроль государства. Реальная же власть в 
городе находилась в руках городничего, управы благочиния и 
губернатора.



Экономическая политика Екатерины II. 
Положение крестьян.

• Население России в середине XVIII в. Составляло 18 млн. человек, к концу века – 36 
млн. человек. Основная масса населения жила в сельской местности. 54 % крестьян 
были частновладельческими, 40 % - государственными, 6 % - принадлежало 
дворцовому ведомству.

• В 1764 г. после проведения секуляризации церковных и монастырских  земель почти 
2 млн. крестьян перешли в категорию «экономических», а позднее 
«государственных».

• Ведущей отраслью экономики России оставалось сельское хозяйство, которое 
носило экстенсивный характер. Результатом этого было значительное увеличение 
производства хлеба; черноземная зона (Украина) превратилась в житницу страны. 
Сеяли главным образом рожь, ячмень, овес, пшеницу. Вырос объем 
экспортируемого зерна в 50 – х он составлял 2 тыс. руб. в год, в 80 – е уже 2,5 млн. 
руб. в год. 

• Во второй половине XVIII века окончательно сложились два больших региона с 
использованием различных форм эксплуатации крестьян: на плодородных землях 
Черноземья – барщина, месячина (крестьянин зачастую не имел своего надела), а в 
районах с неплодородной почвой – оброк (денежный или натуральный). 

• Крепостной уже ничем не  отличался от раба. Указ 1765 г. разрешал помещикам 
ссылать своих крестьян без суда и следствия в Сибирь на каторгу с зачетом их как 
рекрутов. Процветала торговля крестьянами. Крестьяне по указу 1763 года должны 
были сами оплачивать расходы, связанные с подавлением их выступлений. В 1767 г. 
был издан указ, запрещавший крестьянам подавать жалобы на своих помещиков.



• Промышленность.

В 1785 году  было издано специальное «Ремесленное положение», 
являвшееся частью «Жалованной грамоты городам». Не менее 5 – ти 
ремесленников одной специальности должны были объединяться в цех 
и избирать своего старшину.

Правительство преследовало цель превратить городских ремесленников в 
одну из сословных групп тогдашнего феодального общества.

Во второй половине XVIII века происходил дальнейший рост мануфактур. 
В середине века их было  около 600, к концу века их было  более 3000.

 Мануфактуры по большей части были частными. Во второй четверти XVIII 
века возросло число купеческих предприятий, в основном  в легкой 
промышленности. За небольшим исключением эта отрасль была 
основана на наемном труде. Поставщиком  рабочих было 
разоряющееся крестьянство. 

Создателями крестьянских мануфактур были владельцы небольших 
мастерских – «светелок». Как правило, они были оброчными 
крепостными. Иногда им удавалось откупиться на волю, они вступали в 
купеческие гильдии и даже получали дворянские звания.

 В 1762 г. было запрещено покупать крепостных крестьян для заводов. В 
этом же году правительство прекратило приписку крестьян к 
предприятиям. Мануфактуры, основанные после 1762 года дворянами, 
работали исключительно на вольнонаемном труде. 



Вторая половина XVIII века – время дальнейшего развития и 
формирования всероссийского рынка. Увеличилось число 
ярмарок (до 1600). Крупнейшими ярмарками были 
Макарьевская на Волге, Коренная – под Курском, Ирбитская – в 
Сибири, Нежинская – на Украине.

Россия экспортировала металл, пеньку, льняные ткани, парусное 
полотно, лес, кожи, хлеб. Ввозили – сахар, шелк, красильные 
вещества, кофе, чай. Экспорт преобладал над импортом.

Усиление аппарата власти, расходы на войну, содержание двора и 
другие государственные нужды требовали больших денежных 
ресурсов. Доходы казны выросли за вторую половину XVIII века 
в 4 раза, однако и расходы выросли в 5 раз. Хронический 
дефицит бюджета Екатерина пыталась компенсировать 
традиционными мерами. Одной из них был выпуск  бумажных 
денег. Впервые с 1769 г. появились бумажные деньги (к концу 
XVIII века бумажный рубль обесценился и  = 68 коп. серебром). 

Также впервые при Екатерине Россия обратилась к внешним 
займам, в 1769 г. в Голландии и в 1770 г. в Италии.



Крестьянская война под предводительством 
Пугачева. (1773 – 1775 гг.)

• Крестьянская война 1773-75 в России, охватила Приуралье, 
Зауралье, Ср. и Н. Поволжье. Возглавлялась Е. И. Пугачевым, 
И. Н. Белобородовым, И. Н. Чикой-Зарубиным, М. Шигаевым, 
Хлопушей (А. Соколов) и др. Участвовали яицкие казаки, 
крепостные крестьяне, работный люд уральских заводов и 
народы Поволжья, особенно башкиры во главе с Салаватом 
Юлаевым, Кинзей Арслановым. Пугачев объявил себя царем 
Петром Федоровичем (см. Петр III), объявил народу вечную 
волю, жаловал землю, призывал к истреблению помещиков. В 
сентябре 1773 повстанцы захватили Илецкий и другие 
укрепленные городки. Дворяне и духовенство безжалостно 
уничтожались. В октябре 1773 Пугачев с отрядом в 2500 
человек осадил крепость Оренбург. В феврале 1774 был взят 
Челябинск. Под натиском регулярных войск Пугачев ушел на 
уральские заводы. После поражения в бою за Казань (июль 
1774) повстанцы перешли на правый берег Волги, где 
развернулось крестьянское движение. Пугачев призывал к 
передаче земли крестьянам, ликвидации крепостного права, 
уничтожению дворян и царских чиновников. Крестьянская война 
потерпела поражение. Пугачев был схвачен и казнен в Москве в 
1775.







Общественно-политическая мысль во 
второй половине XVIII века.

• Во второй половине XVIII века происходит 
зарождение и постепенное формирование основных 
течений русской общественной  и политической 
мысли.

•  Общей для всех мыслителей этого периода 
являлась идея медленного, постепенного развития. 
Сторонники умеренного направления – первое 
просвещение и воспитание с целью подготовки к 
свободе. Сторонники демократического направления 
-  предлагали начать с отмены крепостного права, а 
потом просвещать. 

• Екатерина считала, что у русского народа особая 
историческая миссия. 

• Князь Щербатов (аристократическо-консервативное 
направление)  предлагал вернуться к допетровской 
Руси.



• Другое направление русской 
общественной мысли этого периода 
тесно связано с масонством. В XVIII 
веке идеи масонства сильно 
изменились и теперь оно стремилось 
влиять на политику государств. 
Екатерина вступила в борьбу с 
масонством и в частности с Николаем 
Ивановичем Новиковым. (1744 – 1818 
гг.) Издатель, публицист – ж-л 
«Трутень», «Живописец». Екатерина 
тоже издавала журнал – «Всякая 
всячина». В конечном итоге Новиков 
был заключен на 15 лет в 
Шлиссельбург.

• Во второй половине XVIII века в рамках 
просветительства возникает 
революционная идеология. – Радищев 
(1749 – 1802 гг.), он подверг критике 
крепостничество и высказался за их 
уничтожение, путем революционного 
переворота. Он был сослан в Илимск в 
1790 году.



Культура России во второй половине XVIII века.

• Реформа системы образования. Усилия были направлены на 
создание в стране системы воспитания «новой породы людей», 
способных служить опорой престола и претворять в жизнь 
замыслы монарха. Наиболее энергичным проводником этого 
курса стал Бецкой, выдающийся педагог и организатор учебного 
дела в России. В 1764 г. Екатерина утвердила разработанное им 
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 
юношества»., где излагались главные педагогические принципы 
автора. Создавал закрытые образовательные учреждения 
интернатского типа. Он призывал увязывать умственное и 
физическое воспитание.

• В 1782 – 1786 гг. в России была проведена школьная реформа, 
создавшая систему единообразно организованных учебных 
заведений с едиными учебными планами и общей методикой 
обучения. Это были так называемые «народные училища» - 
главные в губернских городах и малые в уездных. Малые 
являлись двухклассной школой и давали элементарные знания. 
Главные – были 4 – классными. К концу XVIII века  в России 
было  188 училищ, где училось 22 тыс. чел.



• При Московском университете 
была открыта учительская 
семинария – первое в России 
педагогическое учебное 
заведение. В 1783 г. была 
учреждена Российская 
академия. Данное учреждение  
собрало выдающихся 
писателей, ученых и было 
задумано как  гуманитарный 
научный центр.

•  С 1783 г. директором 
Петербургской академии 
становится княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова, она 
проявила недюжий 
административный талант и 
привела в порядок дела 
академии.




