
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПРИ 
ЕКАТЕРИНЫ II



▣ Екатерина II Великая (Екатерина 
Алексеевна; при рождении София 
Фредерика Августа Ангальт-
Цербстская, род 21 апреля 1729 -6 
ноября 1796, Зимний дворец, 
Петербург) - императрица 
всероссийская (1762-1796). 

▣ 22 сентября (3 октября) 1762 года 
Екатерина Алексеевна была 
коронована в Москве и стала 
императрицей всероссийской с 
именем Екатерина.



▣ Екатерина принадлежала к 
немногочисленному числу 
монархов, которые столь 
интенсивно и непосредственно 
общались со своими подданными 
путём составления манифестов, 
инструкций, законов, 
полемических статей и косвенно в 
виде сатирических сочинений, 
исторических драм и 
педагогических опусов. В своих 
мемуарах она признавалась: «Я не 
могу видеть чистого пера без того, 
чтобы не испытывать желания 
немедленно окунуть его в 
чернила»



▣ Екатерина считала себя «философом на троне» и 
благосклонно относилась к эпохе Просвещения, 
состояла в переписке с Вольтером, Дидро, 
Аламбером.

▣ При ней в Санкт-Петербурге появились Эрмитаж и 
Публичная библиотека. Она покровительствовала 
различным областям искусства - архитектуре, 
музыке, живописи.

▣ Нельзя не упомянуть и о инициированном 
Екатериной массовом заселении немецких семей в 
различные регионы современной России, Украины, 
а также стран Прибалтики. Целью являлась 
модернизация русской науки и культуры.



▣ Ко времени вступления на 
престол Екатерина II была 
хорошо знакома с 
либеральными идеями 
европейской философской, 
политической и 
экономической мысли.

▣  Еще в молодые годы она 
читала произведения 
французских просветителей 
- Вольтера, Руссо, Дидро, 
Д'Аламбера - и считала себя 
их ученицей. 



▣ Как представляла себе Екатерина задачи просвещенного 
монарха, каковым себя искренне считала, видно из ее 
черновой записки:

▣  «1. Нужно просвещать нацию, которой должен 
управлять.

▣  2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, 
поддерживать общество и заставить его соблюдать 
законы.

▣  3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную 
полицию.

▣  4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать 
его изобильным.

▣  5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и 
внушающим уважение соседям».



▣ Действуя осторожно, избегая опасных конфликтов, 
Екатерина II с самого начала твердо дала понять, что не 
намерена поступаться самодержавной властью. Она 
отвергла идею графа Н. И. Панина об учреждении 
Постоянного императорского совета в составе четырех 
государственных секретарей, которые должны были 
решать все важнейшие государственные дела. За 
Екатериной в этом случае оставалось бы лишь право 
утверждения принимаемых решений. В проекте Панина 
нашли отражение олигархические надежды 
аристократии на ограничение самодержавной власти, что 
вовсе не устраивало Екатерину II. Одновременно Панин 
предложил разделить правительствующий Сенат на 
шесть департаментов, что приводило к ослаблению роли 
этого высшего учреждения в пользу Постоянного 
императорского совета. Екатерина II умело 
воспользовалась этим предложением Панина в декабре 
1763 (реформа Сената).



▣ Каково было состояние страны, явствует из того, что 
уже в первые дни после переворота Екатерине 
пришлось думать о том, как остановить 
стремительный рост цен на хлеб и найти деньги на 
самые неотложные государственные нужды - русская 
армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала 
жалованья. Она разрешила Сенату использовать свои 
«комнатные деньги» - те, что считались 
собственностью государя и шли исключительно на 
его личные нужды. Членов Сената тронуло то, что 
императрица считает всё, принадлежащее ей, 
собственностью государства и в будущем не 
намерена делать различие между интересами 
государственными и своими собственными. Для 
Екатерины подобный шаг был совершенно 
естественным. Себя же она видела служительницей 
отечества, призванной привести подданных к этому 
общему благу.



▣ Снижение пошлин на соль, отмена торговых 
монополий, указ против взяточничества, детские 
приюты, борьба с разбоями - эти первейшие меры, 
предпринятые Екатериной, диктовались не 
стремлением к преобразованиям, а необходимостью 
и желанием расположить к себе подданных. Однако 
они стали для нее отличной практической школой 
государственного управления.



▣ «Манифестом о вольности 
дворянству» (1762) и 
«Жалованной грамотой 
дворянству» (1785) Екатерина 
II окончательно укрепила 
привилегии дворянства. 
Дворяне были освобождены от 
податей и повинностей. 
Заметно увеличилось 
дворянское землевладение. 
Помещикам раздавались 
государственные и дворцовые 
крестьяне, а также 
незаселенные земли. 



▣ Важное значение для развития отечественного 
промышленного производства имело издание в 1775 году 
манифеста Екатерины II о свободном открытии 
промышленных предприятий представителями всех слоев 
общества. В России вводилась свобода 
предпринимательства.

▣ В 1785 году было издано специальное Ремесленное 
положение, являвшееся частью Жалованной грамоты 
городам. Наряду с городским широкое развитие получило 
ремесло в промысловых селах.

▣ Важнейшей особенностью конца 18 в. является увеличение 
вольнонаемной рабочей силы и капиталистических 
мануфактур.

▣ С 1762 года запрещалось покупать крепостных крестьян к 
заводам, прекратилась приписка их к предприятиям. 
Мануфактуры, основанные после этого лицами не 
дворянского происхождения, применяли исключительно 
вольнонаемный труд.



▣ В 1775 году был издан указ, разрешавший 
крестьянскую промышленность, что стимулировало 
развитие производства, повлияло на рост числа 
заводчиков из купцов и крестьян.

▣ Важным стимулом для промышленного 
предпринимательства явились льготы купечеству: в 
1766 году - освобождение купцов от рекрутской 
повинности и замена ее уплатой фиксированного 
денежного взноса; провозглашение свободы 
предпринимательства в 1775 году, заключавшееся в 
разрешении купцам заводить предприятия без 
согласования с официальными инстанциями и 
отменявшее налог с каждого сана.



▣ Развивались новые для России направления 
медицины: были открыты больницы для лечения 
сифилиса, психиатрические больницы и приюты. 
Издан ряд фундаментальных трудов по вопросам 
медицины.

▣ К концу 18 в. произошло укрепление сословного 
строя. Каждая категория населения (дворянство, 
духовенство, различные категории горожан, 
крестьян, казачество и др.) приобрела сословную 
замкнутость, которую определяли соответствующие 
права и привилегии, зафиксированные в законах и 
указах. Укрепление сословного строя было одним из 
способов удержать власть в руках дворянства.


