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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важнейших сфер деятельности любого государства является 

его социальная политика. Именно деятельность государства по созданию и 

регулированию социально-экономических условий жизни общества 

проводится с целью повышения благосостояния его членов, а так же 

обеспечения социальной справедливости и социально-политической 

стабильности в стране. В настоящее время в обществе все еще особенно остро 

стоят проблемы социальной помощи населению. При проведении 

современных реформ, безусловно необходимо учитывать исторический опыт, 

накопленный Российским государством. 

Актуальность исследования реформаторской деятельности Екатерины 

II и Павла I в этой области обусловлена с точки зрения анализа всего 

комплекса социальных преобразований Российской империи второй 

половины XVIII века. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составляет 

совокупность трудов дореволюционных, советских, современных 

отечественных и зарубежных учёных. 

В дореволюционной историографии господствующей точкой зрения на 

политику просвещенного абсолютизма в первой половине XIX века стало 

мнение Н.М. Карамзина1. Историк в целом положительно оценивает политику 

императрицы Екатерины II, это связано с позицией автора, приверженца 

охранительно-консервативного направления. Автор пишет, что, благодаря 

Екатерине, Россия возвысилась: императрица смягчила самодержавие, не 

утратив его мощности; показала нравственную ценность каждого гражданина 

в государстве. Н.М. Карамзин был убежденным сторонником именно такой 

формы государственного устройства, но ненавидел деспотизм, различая эти 

два понятия. Основную вину Павла I историк видел именно в 

                                                           
1 Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома IX—X / Н. М. Карамзин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 252 с 
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компрометировании самодержавия деспотическими методами правления, а 

также в стремлении ограничить свободы и привилегии дворянства – верной 

опоры трона. 

Вторая половина XIX века ознаменовалась выделением либеральных 

взглядов двух течений. Одно представлено историками «государственной 

школы» (И.И. Дитятин2 , С.М. Соловьев3 , А.С. Лаппо-Данилевский4 , С.Ф. 

Платонов5 и др.). Их интересы были связаны в первую очередь с социально-

политическими аспектами царствования Екатерины, эволюцией институтов 

государственной власти и системы управления, статусом отдельных 

социальных групп и т.д. Историки этого направления оценивали реформы 

Екатерины очень высоко, рассматривали их как важнейших этап развития 

российской государственности, европеизации страны, становления элементов 

гражданского общества. Относительно личности и правления Павла 

Петровича С. Ф. Платонов высказывается негативно, ругая императора за 

неуважение к дворянскому сословию и отход к старым никому не нужным 

тогда порядкам. Второе направление можно назвать «самобытным» (А.А. 

Кизеветтер6, В.О. Ключевский7 , В.И. Семевский8  и др.). Их отношение к 

реформам Екатерины и к ее внутренней полите было значительно более 

критичным. Именно для них характерно поиски различий между 

декларациями и реальными поступками Екатерины, особое внимание, 

уделяемое крестьянскому вопросу. Деятельность императора Павла I, по 

                                                           
2 Дитятин И.И. Екатерининская комиссия 1767 года «О сочинении проекта нового Уложения» / 

И.И.Дитятин. — Ростов/н/Д.: Донская речь, 1905. - 94 с. 
3 Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / соч. Сергея Соловьева. - Изд. 5-е. -Москва : В 

Унив. тип. (Катков и К°), 1874-1889. – 360 с. 
4 Лаппо-Данилевский А.С. Очерк внутренней политики императрицы Екатерины II / А.С. Лаппо-

Данилевский // Историческая наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения 

академика А.С. Лаппо-Данилевского. СанктПетербургские чтения по теории, методологии и философии 

истории / Отв. ред. А.В. Малинов. Вып. I.. - СПб.: Наука, 2003. - С.354-413. 
5 Платонов С.Ф. Столетие кончины императрицы Екатерины II // Платонов С.Ф. Статьи 
по русской истории. СПб., 1903 – 145 с. 
6 Кизеветтер А. Русское общество в восемнадцатом столетии / А. Кизеветтер. – Ростов/н/Д.: Донская Речь, 

1904. - 48 с. 
7 Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 77. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluchlec.htm (дата обращения: 22.05.2023). 
8 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в литературе Екатерининского времени / В.И. Семевский // Русское 

общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание. В шести томах. Т. 1. - М.: 

Изд. Товарищества И. Д. Сытина, 1911, - 143 с. 
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Ключевскому, представляет, с одной стороны, протест против предыдущего 

царствования, а с другой – всего лишь неудачную попытку решить насущные 

задачи, вставшие перед Россией конца XVIII в.: при этом отрицалась какая бы 

то ни было программа реформ.  

Первым монографическим исследованием истории второй половины 

XVIII века стала книга А.Г. Брикнера «История Екатерины Второй», 

основанная преимущественно на уже опубликованных к этому времени 

документах9. Останавливаясь на крестьянском вопросе, А.Г. Брикнер отмечал, 

что при Екатерине происходит усиление крепостного права и допускал, что на 

императрице лежит ответственность за ухудшение положения крестьянства в 

России. Подробно описал историк нововведения в области образования и 

здравоохранения, обошел вниманием губернскую реформу 1775 года, 

жалованные грамоты 1785 года и т.д. В работе Брикнера наметилась тенденция 

к выделению последних лет царствования Екатерины в особый период, 

связанный со сменой либерального курса во внутренней политике на 

реакционный под влиянием событий Французской революции. В своей книге  

«Смерть Павла I» Брикнер указывал на непредсказуемость политики 

императора, на его «умолишенность». России угрожала опасность, и принятие 

решительных мер становилось делом патриотическим, отмечал автор. Отсюда 

следовал вывод, что переворот 1801 года в России был спасительным для 

страны, чем и был оправдан. 

Таким образом, в дореволюционной историографии не складывается 

единого мнения на политику просвещенного абсолютизма Екатерины II, хотя 

в целом она характеризуется положительно. Политика же Павла I в основном 

характеризуется негативно.  

В советской историографии реформам Екатерины II и Павла I внимания 

уделялось сравнительно немного. Для большинства работ советского времени 

характерен, во-первых, классовый подход, во-вторых, рассмотрение 

                                                           
9 Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://id.atiso.ru/files/journal_06_2011.pdf (22.05.2023). 
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екатерининских преобразований в рамках концепции «просвещенного 

абсолютизма». При этом превалирует достаточно негативная оценка. Во 

многих работах императрица предстает как убежденная крепостница, 

проводящая продворянскую политику, и если проводит либеральные 

реформы, то лишь до восстания Е. Пугачева. Особое внимание историки 

советского периода уделяли крестьянству и его классовой борьбе, истории 

Пугачевщины, которая рассматривалась в свете концепции крестьянских войн. 

В значительной мере именно с оценкой этого периода русской истории 

связаны прошедшие в советской историографии 1960-1980–х годов дискуссии 

о генезисе капитализма, абсолютизме, крестьянских войнах и городских 

восстаниях.  

      В советское время работы Ю.В. Готье10 и М.П. Павловой-

Сильванской11 были посвящены исследованию основного документа реформы 

– «Учреждения об управлении губерниями». Основной тезис работ связан с 

доказательством того, что губернская реформа явилась реакцией на восстание 

Пугачева и носила ярко выраженную продворянскую направленность. М.Т. 

Белявский так же рассуждал о том, что главный «просветительский документ» 

императрицы «Наказ» имел направленность на дворянское сословие12.  

Советский историк С. Б. Окунь13, который в 1948 году издал курс лекции по 

истории России, также рассматривает политику Павла I в рамках 

марксистской теории. Главной причиной преобразований начала XIX в. С.Б. 

Окунь считал «наличие противоречий между развивающимся новым 

капиталистическим способом производства и господствующей крепостной 

системой».  

                                                           
10 Готье, Юрий Владимирович. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II / Акад. 

Ю. В. Готье. - М. ; Л. : Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913 - 1941. - 2 т.  
11 Павлова-Сильванская М. П. Социальная сущность областной реформы Екатерины II / М. П. Павлова-

Сильванская // Абсолютизм в России (XII—XVIII вв.) : сборник статей к 70-летию со дня рождения и 45-

летию научной и педагогической деятельности Б. Б. Кафенгауза / ред.. Н. М. Дружинин. — Москва : Наука, 

1964б. — С. 460—491. 
12 Белявский М. Т. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в «Наказе» 

Екатерины II / М.Т.Белявский // Вестник МГУ. – 1963. - № 3. - С. 63. 
13 Окунь С.Б. К вопросу о сущности русского абсолютизма (вторая половина XVIII – 

начало XIX вв.) // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1973. Вып. 2. 
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В начале 70-х С. Б. Окунь уже выпускает специальную 

историографическую работу «Дворцовый переворот 1801 года в 

дореволюционной литературе». Тем самым восполняет один из пробелов в 

изучении отечественной истории начала XIX века. С.Б. Окунь предложил 

разделить всю дореволюционную историографию о Павле на две 

противоборствующие части: историография в русле критики императора как 

«душевнобольного» и историография, оценивающая Павла как «царя-

демократа». В данной работе автор чётко выделяет формирование 

политической оппозиции и подготовку к заговору среди высшего дворянства. 

В. В. Мавродин придерживаясь марксистско-ленинской концепции, ведущую 

роль отводил экономическому фактору14. Мавродин весьма нелестно 

отзывался о Екатерине, считая, что при ней страной управляли фавориты. 

Таким образом, советская историография, основанная на классовом 

подходе, дает негативную оценку правительственной политике Екатерины II 

и Павла I.  

Новая постсоветская историография отходит от марксистско-ленинской 

концепции. Наступил период, когда исторические взгляды многих, если не 

большинства, профессиональных историков, определяются, прежде всего, их 

политической позицией. Ряд историков: Н.Я. Эйдельман15 , О.А. Омельченко16 

, в своих работах делают акцент на большое программное значение 

екатерининского «Наказа», однако, не связывают его с просветительскими 

идеями. Образ Екатерины II возвеличивается, т.к. ее царствование 

способствовало укреплению авторитета России. Изучая деятельность Павла I 

Н.Я. Эйдельман писал о политической цели императора – «максимальной 

централизации, предельном усилении императорской власти», которая 

происходила из веры монарха в божественное предназначение государя в так 

называемую мистику власти. К основным чертам «павловского стиля» 

                                                           
14 Мавродин В. В. Рождение новой России. – Л.: ЛГУ. 1988 г. -535с 
15 Эйделъман Н. Я. Грань веков / Н.Я.Эйдельман. - СПб.: Академик, 1992. – 444 с. 
16 Омельченко О. А. Законная монархия Екатерины II / О.А. Омельченко. - М.: Юрист, 1993. - 428 с 
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историк относил «чрезвычайную интенсивность законодательства, 

беспрерывную ломку, реорганизацию, новшества, перемены». При этом Н.Я. 

Эйдельман считал, что стержнем всех законов были «централизация и 

самодержавие», поэтому, даже несмотря на «мелочи» в виде запрета на 

ношение круглых шляп или введения военной формы прусского образца, 

монарх шёл к определённому результату, и «мелочи, несомненно, имели 

отношение к генеральным, идеологическим проблемам, которые пытался 

решить Павел I». Причиной политических неудач императора историк считал 

конфликт в отношениях с дворянством, которое должно было стать 

проводником идей монарха, но стало препятствием на пути их реализации. 

Таким образом, даже в противоречивости действий императора ученый видел 

определенную системность. 

Особое место среди трудов, посвященных Екатерине II, занимает 

творчество Н. И. Павленко. В своей фундаментальной монографии он 

подробно исследовал внутреннюю и внешнюю политику императрицы с 

консервативной точки зрения17. Автор отмечал стремление императрицы 

укрепить репутацию либерального и просвещенного монарха. Большую роль 

в этом играли «Наказ», Уложенная комиссия, законодательство, переписка 

Екатерины II. Н.И. Павленко считает Екатерину II просвещенным монархом, 

творчески переработавшем идеи Просвещения. Последователь Павленко Е.В. 

Анисимов в свою очередь идеализирует образ императрицы18. 

А.Н. Боханов полагает, что со смертью Екатерины II, несмотря на 

сложившееся мнение о ее «блестящем правлении», наследнику престола 

Павлу I досталось тяжёлое наследство: долг и разлад финансовой системы, 

огромное количество нерешённых дел в Сенате19. Но самое главное, по 

мнению историка, заключается не в этом. Рухнул «тепло-рутинный чиновно-

аристократический мир», и чиновников заставили работать, а военных – 

                                                           
17 Павленко Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. — Москва : Молодая гвардия, 2000. — 495 с. 
18 Анисимов Е.В. Императорская Россия / Е.В.Анисимов. – СПб.: Питер, 2008. – 455 с. 
19 Боханов А. Н. Павел I. — М.: Вече, 2010. — 464 с. 
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служить. Это и повлекло к неудаче павловские реформы, ведь так называемую 

тиранию ощутили на себе как раз приближённые, которые были этим 

недовольны. Главной же «бедой» Павла I А.Н. Боханов называет отсутствие 

толковых исполнителей, поскольку двор был наполнен лишь «придворными 

интриганами». Другой видный исследователь павловской эпохи – Ю.А. 

Сорокин, положительно оценивает государственную деятельность монарха, 

но при этом не разделяет мнения о покушении на свободу дворянства20. Он 

считает, что никаким гонениям главное сословие страны не подвергалось, и 

приходит к выводу, что речь шла лишь о «регламентации деятельности дворян 

и призыве к исполнению своих прямых обязанностей», в то же время 

положение крестьян, вопреки желанию императора, не улучшилось. 

Различные стороны правления Екатерины II стали предметом 

исследования в работах зарубежных историков. Отметим капитальный труд 

профессора Лондонского университета И. де Мадариаги «Россия в эпоху 

Екатерины II»21 . В ее монографии подробно рассматривается внутренняя и 

внешняя политика императрицы, ее личность, освещаются основные события 

российской истории 1760-1790-х годов Автор обращается к отдельным 

аспектам государственной деятельности Екатерины, в том числе к ее усилиям 

по организации общественного мнения Уложенная комиссия, по мнению 

историка, сыграла в этом важную роль. 

Проблемами политической историей Екатерины Великой в США 

занимается Дэвид Гриффитс22 . В своей книге «Екатерина II и ее мир: статьи 

разных лет» автор пытается проникнуть во внутренний мир Екатерины и через 

него понять мотивы политической деятельности. Д. Гриффитс предложил 

рассматривать проблему в новом ракурсе – сквозь призму мира идей и 

представлений сторон. Он попытался реконструировать мотивы, которыми 

руководствовалось русское правительство в внутриполитической и 

                                                           
20 Сорокин Ю.А. Павел I. Личность и судьба /; Омский гос. ун-т. - Омск : ОмГУ ; М. : Мысль, 1996. - 210 с 
21 Мадариага И Д Россия в эпоху Екатерины Великой М.2002 
22 Д. Гриффитс. Екатерина II и ее мир. М., 2013. С. 11 
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внешнеполитической политике. Полученные в ходе исследования результаты 

показали, что дело не в симпатиях или антипатиях императрицы, а была 

сторонницей сохранения в Европе сложившегося политического порядка и 

баланса сил. Научная значимость предложенной американским историком 

концепции прежде всего состоит в попытке оценить законодательство 

Екатерины как воплощение ее реформаторских замыслов. В вступительной 

статье А.Б. Каменский пишет, что «в данном сборнике статьи тематически 

распадаются на две группы – работы, в которых автор пытается проникнуть во 

внутренний мир Екатерины и через него понять мотивы ее политической 

деятельности, и внешняя политика России в период борьбы 

североамериканских колоний Британии за независимость». 

Таким образом, современные историки дают более взвешенную 

характеристику екатерининскому и павловскому правлению в целом. 

Просвещенный абсолютизм рассматривается как политика, основанная на 

либеральных идеях, подчиненных интересам самодержавия. Подобная 

эволюция образа Павла I является отражением изменений, происходящих и 

происходивших в общественном сознании.  

В данной работе использованы источники, которые можно 

классифицировать на несколько групп:  

- Законодательные акты, содержащиеся в сборнике «Дворянская 

империя 18 века: основные законодательные акты. Сборник документов», в 

котором опубликованы манифесты и законодательные акты периода 

правления Екатерины II и Павла I.  

- Публицистика Екатерины II, «О величии России» , «Собственноручные 

записки императрицы Екатерины II» , «Записки княгини» - Е.Р.Дашкова . 

- Источники эпохи личного характера, такие как письма Екатерины II к 

Гримму, философская и политическая переписка императрицы с Вольтером 

продолжавшаяся с 1763 по 1778 год . 

Анализ степени изученности темы позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время существует достаточное количество теоретических и 
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эмпирических работ отечественных ученых, посвящённых социальной 

политике Екатерины II и Павла I, однако отсутствует комплексный 

сравнительный анализ социальной политики двух правителей. 

Объектом исследования является социальная политика Екатерины II и 

Павла I, предметом – её особенности и методы проведения в контексте второй 

половины XVIII века. 

Целью работы является анализ социальной политики Екатерины II и 

Павла I во второй половине XVIII века. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

- обозначить социальное положение отдельных слоёв населения 

Российской империи к началу правления Екатерины II и Павла I; 

- рассмотреть цели, задачи, методы проведения реформ относительно 

дворянства, крестьянства и других сословий; 

- выяснить представления Екатерины II и Павла I о социальной 

структуре российского общества; крепостном праве. 

- сравнить социальную политику Екатерины II и Павла I. 

- установить основные методы и приемы преподавания данной темы в 

рамках изучения на уроках истории в общеобразовательной школе. 

Хронологические рамки исследования – годы правления Екатерины II 

(1762 – 1796 гг.) и Павла I (1797 – 1801). С целью более широкого анализа 

социальных преобразований мы совершаем исторический экскурс в начало 

XVIII века.  

Методологической основой исследования стал принцип историзма и 

научной объективности, т.е. изучение исторического явления в динамике его 

изменения, становления и развития. В работе используется системный, 
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проблемно-хронологический, факторный подходы, метод сравнения. Это 

позволяет рассмотреть развитие социальной политики Екатерины II и Павла I 

в единстве и взаимосвязи с государственной политикой и мировыми, а также 

внутриполитическими процессами. 

Научная новизна данного исследования состоит в комплексном 

изучении материала и его систематизации, а так же в попытке комплексного и 

сравнительного анализа социальной политики Екатерины II и Павла I.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что её материалы, основные положения и выводы могут быть 

использованы в информационно-аналитической работе общественных и 

государственных организаций, которые занимаются данной проблематикой, а 

также при подготовке уроков в школе.  

Структура работы определена, исходя из целей и задач исследования, 

и включает в себя введение, основную часть из трех глав, заключение, список 

использованных источников информации. 
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Глава I. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

«ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА» 
 

1.1 Дворянское сословие во время правления Екатерины II 
 

Во время правления Екатерины Второй (1762-1796 гг.) дворянское 

сословие играло важную роль в Российской империи. Екатерина II 

продолжила политику, начатую ее предшественниками, в поддержке и 

укреплении дворянства как социальной группы.  

Дворянство было одним из четырех основных сословий в Российской 

империи, вместе с крестьянством, городскими жителями и духовенством.  

Петром I был издан «Табель о рангах», разделявший все государственные 

должности на 14 рангов или классов. Этим же документом было введено 

разделение дворянства на потомственное, которое передавалось по наследству 

от отца к сыну и приобреталось по происхождению, и личное, которое 

возводило дворянина в чин не по порядку службы, а по особому высочайшему 

усмотрению23. Табель о рангах открывал широкий путь к дворянству для 

людей всех классов. Человек незнатного происхождения попадал на военную 

и гражданскую службу и личными заслугами перед Отечеством на поле боле 

или же на гражданской службе мог получить статус дворянина. Исходя из 

этого, конечным результатом действия Табеля о рангах и была окончательная 

замена старинной аристократической иерархии новой бюрократической 

иерархией заслуги и выслуги. 

Уже при Анне Иоанновне в 1736 году дворянство добилось замены 

бессрочной службы 25 годами, отслужив которые дворянин получал право 

уйти в отставку24.  Елизавета Петровна внесла дальнейшие послабления в 

служебные обязанности дворян и увеличила их вотчинные права. Так, в 1746 

                                                           
23 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том VI. 1720 — 1722 гг.. - СПб.: Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 770 с. 
24 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том IX. 1733 — 1736 гг. - СПб.: Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 751 с. 
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г., был издан указ, запрещающий разночинцам, состоявшим в подушном 

окладе, приобретать земли, населенные крестьянами, а равно и крестьян без 

земли25. Указ Елизаветы запрещал, кому бы то ни было, кроме дворян, 

покупать «людей и крестьян без земель и с землями»26. Однако при Елизавете 

Петровне службу с дворян спрашивали очень строго. За укрывательство 

грозили строгими наказаниями; смотры недорослям, вновь вступающим на 

службу, производились по-прежнему, и за неявку на них налагались суровые 

кары. Однако стремление дворянства избегнуть службы, заметное и раньше, 

не уменьшалось. Дворянство давно возражало против обязательной и 

бессрочной службы, введенной для него Петром Великим. От этой бессрочной 

службы в определенной степени страдало дворянское землевладение, 

поскольку хозяин земли сам фактически ею не занимался, проводя жизнь в 

армии или на гражданской службе. 

В 1762 г. Манифестом о вольности дворянства Петр III отменил не 

только обязательность обучения дворян, но и обязательность дворянской 

службы27. После указа 1762 г., освобождавшего дворян от обязательной 

службы, офицеры получили право на отставку в любое время, и основной 

причиной убыли офицерского состава стала именно добровольная отставка. 

Время службы в нижних чинах стало полностью зависеть от происхождения, 

причем разницы была очень велика – от 3 до 12 лет.  

Таким образом, мы можем проследить последовательное укрепление 

дворянства как социальной группы и расширение его прав. Дворянство в 

России XVIII века было той частью общества, без которого самодержавие не 

могло ни управлять государством, ни защищать его. В некоторых случаях, 

именно дворянское сословие помогало новому монарху войти на престол.  Так, 

                                                           
25 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XII. 1744 — 1748 гг.- СПб.: Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 605 с. 
26 Белковец, Л.П. История государства и права России: курс лекций / Л.П. Белковец, В.В. Белковец. - 
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005. - 216 с. 
27 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XV. 1758 — 28 июня 1762 гг. - СПб.: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 750 с. 



15 
 

политика императрицы Екатерины II продолжила курс на введение новых 

привилегий для дворянства, а также закрепление его привилегированного 

положения в российском обществе.  

Первой основой для главных нормативных актов по расширению прав 

дворянского сословия является Наказ «Комиссии о составлении проекта 

нового Уложения» — концепция просвещённого абсолютизма, изложенная 

Екатериной II в качестве наставления для кодификационной (Уложенной) 

комиссии28. Цель состояла в разработке нового свода законов, который был 

призван заменить Соборное Уложение 1649 года. В нём были изложены 

современные, прогрессивные принципы политики и правовой системы. Этим 

наказом императрица направляла деятельность депутатов в нужное русло и, 

кроме того, декларативно подчёркивала свою приверженность идеям Дидро, 

Монтескьё, Д`Аламбера и других просветителей.  

Основываясь на теме работы, важно остановиться на конкретном пункте 

из данного документа, а именно идее о сословной структуре общества. 

Сословная структура, исходя из «Наказа» соотносилась с «естественным» 

делением общества на тех, кто по праву рождения может (и должен) 

повелевать и тех, кто призван с благодарностью принимать заботу правящего 

слоя29. Помимо дворянства и «нижнего рода людей», то есть крестьян, 

существовал ещё и «средний род», то есть мещане. Отмена сословного 

неравенства в обществе, по мнению Екатерины, губительна и совершенно не 

подходит для русского народа. Таким образом, Екатериной делается акцент на 

том, что дворянское сословие имеет «естественное», данное по факту 

рождения, право быть элитой общества. Но благородное сословие обязано и 

подтверждать своё высокое предназначение: «Добродетель и честь должны 

быть оному правилами, предписывающими любовь к Отечеству, ревность к 

                                                           
28 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XVII. 1765 — 1766 гг..- СПб.: Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 712 с. 
29 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XVII. 1765 — 1766 гг..- СПб.: Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 713 с. 
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службе, послушание и верность к Государю, и беспрестанно внушающими не 

делать никогда бесчестного дела»30. 

В 1771 году был подготовлен проект, ставший основой Жалованной 

грамоты дворянству. Согласно проекту, всё население разделялось на три 

класса, первый из которых именовался «благородным». В переработанном 

виде этот акт появился более чем через 20 лет — 21 апреля 1785 года 

Екатерина II подписала «Грамоту на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства». 

Первая статья жалованной Грамоты гласила: «Дворянское звание есть 

следствие, истекающее от качеств и добродетелей, приобретенных древними 

мужами, от заслуг, обращающих род в достоинство и приобретающих 

потомству своему нарицание благородных»31. Как логическое последствие 

этого общего положения, Жалованная грамота, говорила, что дворянин, 

женясь на недворянке, сообщает свое звание её и детям, и что дворянское 

достоинство неотъемлемо - что дворянин теряет его не иначе, как по суду за 

те преступления, за которые следует телесное наказание и лишение чести, и не 

иначе, как с конфирмацией государя. Раз дворянское звание в таком смысле 

неотъемлемо, то «Жалованная Грамота» признает, что дворянка, выйдя замуж 

за недворянина, не теряет своего звания, но не сообщает его ни мужу, ни 

детям. Дворянин, пока он остается дворянином, не может быть подвергнут 

телесному наказанию или лишению чести без суда, должен быть судим 

равными себе и лично должен быть освобожден от всех податей. Таковы права 

дворянства, вытекающие из самого понятия благородства. 

Екатерина утвердила также за дворянами права и преимущества, 

дарованные её предшественниками. Дворяне вольны служить и вольны 

                                                           
30 Екатерина II Великая Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового 
Уложения. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1907. - 334  с. 
31 Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства. // Российское 
законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. / Отв. ред. Е.И. 
Индова. - М.: Юридическая литература, 1987. - С. 22.. 
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просить об отставке, они имеют право вступать на службу к дружественным 

заграничным государям, но при нужде государства каждый дворянин по 

первому требованию самодержавной власти должен «служить, не щадя 

ничего, даже живота своего»32.  

Затем Екатерина подтвердила право дворян свободного распоряжения 

благоприобретенными именьями и установила, что наследственные имения не 

подлежат конфискации, а переходят по наследству к наследникам. Дворянам 

было даровано право торговать оптом плодами своей земли без платежа тех 

налогов, которые падали на купцов; открывать заводы, ярмарки и подлежать 

городовому праву, если бы они пожелали им воспользоваться. Исполняя 

желания дворян, Грамота подтвердила их права на недра земли. Кроме того, 

был снят с дворянских лесов целый ряд ограничений, которые лежали на них 

по указам Петра I, запрещавшего в целях сбережения мачтового леса рубить 

дубы и сосны известной величины. Помещичьи дома в деревнях 

освобождались от постоя. 

Вняв желанию дворян составить особый «корпус», «Жалованная 

Грамота» предоставляла дворянам собираться в той губернии, где они 

жительство имеют, и составлять дворянские общества. Созывались дворяне 

генерал-губернатором через каждые 3 года для выборов разных должностных 

лиц и для выслушивания предложений и требований генерал-губернатора и 

губернатора. На предложения генерал-губернатора дворяне имеют право 

чинить пристойные ответы о добре и пользе общественной. Но, кроме этого 

пассивного права, дворяне через депутатов имеют право подавать жалобы в 

Сенат и непосредственно государю, делать представления об общих 

государственных нуждах. Дворянство каждой губернии имеет право иметь 

                                                           
32 Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства. // Российское 
законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. / Отв. ред. Е.И. 
Индова. - М.: Юридическая литература, 1987. - С. 22.. 
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свой дом, архив, свою печать, своего секретаря и своими добровольными 

вкладами составлять особую казну. 

Желая если не замкнуть, то ясной чертой отделить дворянство от 

остальных классов, Екатерина разрешила дворянам иметь в каждом уезде 

свою родословную книгу и на предмет ведения её выбирать одного депутата.  

Все внесенные в родословную книгу получали право присутствовать на 

дворянских собраниях, а правом голоса пользовались лишь те, кто достиг 25-

летнего возраста, имел свою деревню и дослужился до обер-офицерского 

чина. Тот, кто не удовлетворял этим условиям, тот мог только присутствовать, 

но ни активным, ни пассивным избирательным правом не пользовался. 

Пассивным избирательным правом пользовались те, кто имел со своих 

деревень дохода на менее 100 руб. 

В истории гражданского развития «Жалованная Грамота дворянству» 

была первым шагом на пути раскрепощения личности, порабощенной 

государством, признания прав человека, права самоопределения независимо 

от распоряжений и усмотрений государственной власти. С этой точки зрения 

значение «Жалованной Грамоты дворянству» гораздо шире её прямого 

назначения. Она являлась показателем нового направления русской 

общественности, будила надежду, что вслед за дарованием прав одному 

сословию будут даны права и другим сословиям русского общества. 

В ходе работы важно отметить достижения дворянского сословия к 

концу XVIII в., закрепленные юридически права и преимущества дворянского 

сословия: 

1. Личные права: право на дворянское достоинство, право на защиту 

чести, личности и жизни, освобождение от податей, повинностей и телесных 

наказаний, от обязательной государственной службы и др. 

2. Имущественные права: полное и неограниченное право 

собственности на приобретение, использование и наследование любого вида 
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имущества. Устанавливалось исключительное право дворян покупать деревни 

и владеть землей и крестьянами, дворяне имели право открывать 

промышленные предприятия (строить фабрики и заводы) в своих имениях, 

разрабатывать полезные ископаемые на своей земле, торговать продукцией 

своих угодий оптом, приобретать дома в городах и вести морскую торговлю. 

Особые судебные права: личные и имущественные права дворянства могли 

быть ограничены или ликвидированы только по решению суда: дворянина мог 

судить только равные ему сословный суд, решения других судов для него не 

имели значения. 

3. С 1771 г. исключительное право служить по гражданскому ведомству, 

в чиновничьем аппарате (после запрета принимать на службу лиц податных 

сословий), а с 1798 г. формировать офицерский корпус в армии. 

4. Политические корпоративные права: право созывать и участвовать в 

провинциальных съездах, составлять особые дворянские общества, избирать 

свои представительные органы, свой сословный суд, иметь титул 

«благородства», который мог быть отнят только по суду «равных» или по 

решению царя. 

Принадлежность к благородному сословию давала право на герб, 

мундир, езды в экипажах, запряженных четверкой, одевания лакеев в особые 

ливреи и т.п. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о развитии 

дворянского сословия в XVIII веке. При Петре I произошла консолидация 

боярства и дворянства в одно сословие. Елизавета Петровна всеми указанными 

мерами превратила дворянство в привилегированное сословие в государстве. 

Дворянство становилось наследственным и замкнутым, отличием которого 

делались особые исключительные права: владение землей и людьми. 

Постепенно, вследствие культурных перемен, последовавших за 

юридическими, постепенно увеличивалась пропасть между дворянством и 
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народными массами.  «Наказом» 1767 г. было закреплено элитарное 

положение дворянского сословия в философской концепции. «Жалованная 

Грамота дворянству» 1785 г. была кульминационным пунктом, который 

завершил консолидацию и социально-политическое возвышение дворянства. 

Дворянство сделалось теперь свободным общественным классом, классом 

привилегированным, который обставлен рядом гарантий по отношению к 

верховной власти и её представителям. При Екатерине II дворянин стал 

членом губернской дворянской корпорации, привилегированной и державшей 

в своих руках местное самоуправление. 
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1.2. Крепостное право в 60-х – 80-х гг. XVIII в. 
 

Крепостное право представляло собой основу социально-

экономической организации Российской империи в течение значительного 

периода времени. Оно регулировало отношения между помещиками 

(землевладельцами) и крестьянами, определяя правовой статус и обязанности 

каждой из сторон. Крепостное общество было иерархической системой, в 

которой помещики, крестьяне и другие слои населения занимали 

определенные места. Верхушку иерархии составляли помещики, обладающие 

землей и политической властью. Крестьяне, в свою очередь, находились в 

зависимом положении и обязаны были выполнять определенные трудовые и 

финансовые обязательства перед помещиками, в обмен на защиту и 

использование земли.  

В указанный период в Российской империи начались процессы 

общественных реформ, включая изменения в крепостном праве. Реформы 

были вызваны общественной критикой и осознанием проблематичных 

аспектов крепостного права для развития государства. Также важным 

фактором, который способствовал осуждению необходимости изменений в 

крепостном плаве стало влияние западноевропейских идей о правах человека 

и социальной справедливости. Рассмотрим основные реформы и изменения, 

проведенные в крепостном праве в указанный период. 

Первым этапом развития вопроса о крепостном праве стала Уложенная 

комиссия, созданная в 1767 году Екатериной II с целью разработки нового 

законодательства и систематизации существующих законов в Российской 

империи. Комиссия состояла из высокопоставленных чиновников, юристов и 

экспертов. Основными задачами комиссии были анализ и изучение 

действующих законов, выработка рекомендаций по их улучшению, а также 

разработка новых законов и норм, в том числе в сфере крепостного права33. На 

                                                           
33 Бочкарёв В. Культурные запросы русского общества начала царствования Екатерины II по материалам 

законодательной комиссии // Русская старина. 1915. № 2; 
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основе проведенных исследований и обсуждений Уложенная комиссия 

представляла свои рекомендации Екатерине II и правительству для 

рассмотрения и принятия соответствующих решений. Некоторые 

государственные чиновники предлагали Екатерине законодательным путем 

ограничить власть помещиков. Например, граф Петр Панин, выдающийся 

государственный деятель эпохи Екатерины, отмечал необходимость 

установления нормативов для работ и платежей крестьян в пользу помещика. 

Однако, во время заседания комиссии были высказаны и противоположны 

мнения. Так, некоторые группы, включая купцов, казаков и даже духовенство, 

требовали расширения крепостного права, которое ранее им не 

принадлежало34.  Вследствие начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов 

Большое собрание Комиссии было распущено в декабре 1768 года. Однако, 

отдельные комиссии, сформированные для разработки законопроектов по 

отдельным вопросам, продолжали свою работу до октября 1771 года35. В 

результате их деятельности были разработаны проекты законов, которые 

впоследствии послужили основой для важнейших законодательных актов 

времени царствования Екатерины II. 

Внутренние противоречия общества по Крестьянскому вопросу нашли 

себе полное отражение в законодательстве екатерининского правления. С 

одной стороны, Екатерина Великая рассматривала возможные пути 

ограничения крепостного права в Российской империи. 31 октября 1765 года 

было учреждено Вольное экономическое общество, которое являлось одним 

из старейших в мире и первым в России. Общество было основано крупными 

землевладельцами, которые стремились рационализировать сельское 

хозяйство и повысить производительность крепостного труда в условиях 

растущего рынка и торгового земледелия. Общество было формально 

независимым от правительственных ведомств. В 1766 году в «Трудах ВЭО» и 

                                                           
34 Ключевский, В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1—5 Лекция LXXV / В. О. Ключевский ; Под ред. В. Л. 

Янина. — М. : Мысль, 1987—1990. 
35 Латкин В. Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. СПб., 1887 
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в газетах было напечатано объявление о конкурсе на лучший с экономической 

точки зрения ответ на вопрос «В чём состоит собственность земледельца — в 

земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право 

на то и другое для пользы общественной иметь может?»36. Этот вопрос 

непосредственно поднимает важность предоставления помещичьим 

крестьянам права на собственность, как движимую, так и недвижимую. Тема 

вызвала большой интерес в Обществе и породила множество трактатов о 

крестьянском вопросе, присланных как из России, так и из-за границы. 

Однако с другой стороны, при Екатерине II дворянство приобрело почти 

неограниченные полномочия в отношении крестьян, которые находились под 

их владением. Важное значение для регулирования социальных отношений 

между помещиками и крестьянами в Российской империи имел указ 

Екатерины II «О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и 

послушании у своих помещиков, и о неподавании челобитен в собственные ея 

величества руки», изданный в 1767 году37. Согласно указу, помещики имели 

право на повиновение и послушание со стороны крестьян, а крестьяне, в свою 

очередь, должны были подчиняться своим помещикам. Также указ запрещал 

крестьянам обращаться с просьбами и жалобами непосредственно к 

императрице или ее органам власти без согласия и разрешения помещиков. В 

течение месяца, по всем сельским церквам, требовалось читать данный указ в 

воскресные и праздничные дни38. Данный документ усложнил процесс 

получения справедливости и защиты крестьян своих прав. 

В указе Екатерины II от 18 октября 1770 года, "О защите судебной 

власти...", было установлено, что помещик имеет право судить крестьян 

только за те правонарушения, которые не приводили к полному лишению прав 

                                                           
36 Ходнев А. И. История императорского Вольного экономического общества с 1765 до 1865 года — СПб., 

1865. 
37 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года : [Собрание 1-е: по 12 декабря 1825 г.]. - 

Санкт-Петербург : В типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830-1851. - 30 см . 
38 Ключевский, В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1—5 Лекция LXXV / В. О. Ключевский ; Под ред. В. Л. 

Янина. — М. : Мысль, 1987—1990. 
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и привилегий39. Однако, не было указано, какие конкретные наказания могут 

быть применены землевладельцем за эти преступления. Это дало возможность 

помещикам наказывать крепостных за незначительные правонарушения с 

использованием санкций, которые обычно применялись только за самые 

серьезные уголовные преступления40.  

В 1771 году был принят закон, который запрещал продажу крестьян, 

находящихся в долговой зависимости от помещиков, без земли на публичных 

аукционах41. Однако, этот закон оставался невыполненным, и Сенат не 

настаивал на его исполнении42. 

Усиление крепостной зависимости и увеличение обязанностей в первой 

половине XVIII века вызвали сильное сопротивление крестьян. Одной из 

основных форм этого сопротивления было бегство. Беглые крестьяне уходили 

в казачьи области, на Урал, в Сибирь, на Украину и в северные леса. Они часто 

формировали "разбойные шайки", которые не только грабили путников, но 

также атаковали помещичьи усадьбы и уничтожали документы, 

свидетельствующие о земельной и крепостной собственности. Крестьяне 

неоднократно поднимали открытые восстания, захватывали имущество 

помещиков, нападали, а иногда и убивали своих хозяев, а также 

сопротивлялись войскам, посланным для их подавления. Возмущенные 

крестьяне часто требовали быть переведенными в категорию дворцовых или 

государственных крестьян43. 

                                                           
39 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года : [Собрание 1-е: по 12 декабря 1825 г.]. - 

Санкт-Петербург : В типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830-1851. - 30 см . 
40 Ключевский, В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1—5 Лекция LXXV / В. О. Ключевский ; Под ред. В. Л. 

Янина. — М. : Мысль, 1987—1990. 
41 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года : [Собрание 1-е: по 12 декабря 1825 г.]. - 

Санкт-Петербург : В типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830-1851. - 30 см . 
42 Ключевский, В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1—5 Лекция LXXV / В. О. Ключевский ; Под ред. В. Л. 

Янина. — М. : Мысль, 1987—1990. 
43 Семевский, В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II / В. И. Семевский. – СПб.: 1901. – 

Т.2 
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Исторически значимым событием в России стало крестьянское 

восстание под руководством Е. Пугачева, которое стало самым масштабным в 

истории страны. В советской историографии его называли "Крестьянской 

войной". Причинами этого восстания были недовольство казаков мерами 

правительства, направленными на ограничение их привилегий, усиление 

личной зависимости крестьян от помещиков, рост государственных налогов и 

обязанностей, вызванных процессом развития рыночных отношений и 

крепостническим законодательством 60-х годов44. 

Важнейшим фактором этого события являлась социально-

психологическая обстановка в стране, которая стала накаляться под влиянием 

надежд крестьянства на предстоящее освобождение от обязательной службы 

перед государством и их собственное освобождение. Эти надежды порождали 

слухи о том, что вслед Манифеста о вольности дворянства царем уже был 

подготовлен "манифест о вольности крестьянской". Однако он был скрыт от 

народа дворянами, которые совершили покушение на жизнь императора. 

Слухи продолжались тем, что вопреки ожиданиям, царь чудом спасся и лишь 

ждет подходящего момента, чтобы объявиться перед народом и вести их в 

борьбу за истину и возвращение трона. В такой обстановке появлялись 

самозванцы, которые претендовали на роль Петра III45.  

Крестьянская война заставила помещиков и правительство смягчить 

степень эксплуатации. Например, на уральских заводах была значительно 

улучшена оплата труда46. Безграничный рост повинностей мог бы привести к 

массовому банкротству крестьянских хозяйств и, в конечном счете, к общему 

экономическому кризису в стране. Жестокость и масштабы восстания 

наглядно показали правящему кругу, что ситуация в стране требует перемен. 

Однако Екатерина II приняла решение перейти к политике открытой реакции. 

                                                           
44 Мартынов М. Восстание Емельяна Пугачева : Сб. документов / Подгот. к печати проф. М. Мартыновым. - 

Л. : ОГИЗ. Соцэкгиз. Ленингр. отд-ние, 1935. -XVI, 216 с. 
45 Фирсов , Н. Разин и разиновщина ; Пугачев и пугачевщина : (2-ой выпуск 3-го тома сборника 

"Исторические характеристики и эскизы") / Н. Н. Фирсов. - Казань : Дом татарской культуры , 1930. - 115 с. 
46 Радионов А. В. Пугачев и пугачевщина: исторический очерк. Москва: Наука, 1990 
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После Крестьянской войны был сделан выбор в пользу укрепления диктатуры 

дворянства. Русско-турецкая война (1768-1776 гг.) стала удобным предлогом 

для приостановки внутренних преобразований, а Пугачевское восстание 

послужило сигналом к разработке новой тактики. Наступил золотой век 

русского дворянства, и удовлетворение их интересов стало для Екатерины II 

приоритетом. 

Именно так, в Жалованной грамоте дворянству 1785 года, которая 

перечисляла личные и имущественные права дворян, Екатерина II не выделила 

крестьян как отдельную категорию, а включила их в состав недвижимого 

имущества дворян47. Таким образом, она неявно признала крестьян как 

неотъемлемую часть помещичьего сельскохозяйственного имущества. 

Помещичья власть, лишившаяся своего прежнего политического оправдания, 

получила от Екатерины II более широкие юридические возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод о развитии крепостного права во 

время правления Екатерины II. Благодаря волновавшим императрицу идеям 

Просвещения, в начале её правления общественная мысль обратилась к 

теоретическому обсуждению положения крестьян в обществе. Екатерину 

действительно волновал недопустимый для европейской страны вопрос о 

явлении рабства. В правительственных кругах ею было допущено обсуждение 

крестьянского вопроса, была созвана Уложенная комиссия и создано Вольное 

экономическое общество. Работа этих органов содержала в себе некоторые 

прогрессивные предложения, направленные на улучшение положения 

крестьян. В российском обществе появилось два взгляда: за и против 

освобождения от крепостной зависимости.  

Тем не менее, императрица была вынуждена проводить свою политику 

в направлении ужесточения крестьянской зависимости в пользу расширения 

                                                           
47 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года : [Собрание 1-е: по 12 декабря 1825 г.]. - 

Санкт-Петербург : В типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830-1851. - 30 см . 
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прав дворянства, так как ее политика была ограничена социально-

экономическими и политическими реалиями того времени. Все права на 

распоряжение крепостными были переданы помещикам, а сами люди 

становились лишь движимым имуществом. Данные события показали 

необходимость в изменении ситуации, что было доказано Крестьянской 

войной. Исследователи истории крепостного права замечают, что век 

Екатерины был временем наибольшего развития крестьянской зависимости.  
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1.3. Государственные крестьяне и горожане в империи Екатерины II 

 

Государственные крестьяне в Российской империи играли 

значительную роль как в экономике, так и в общественных отношениях. 

Работая на земельных наделах, находящихся в собственности государства, 

государственные крестьяне делали вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны. Их продукция поставлялась на рынки и использовалась 

для удовлетворения потребностей населения и армии. Некоторые 

государственные крестьяне занимались ремесленными производствами на 

дому. Они выполняли различные работы, такие как крафтовое производство 

текстиля, изготовление кожаных изделий и деревообработка, что также 

вносило вклад в экономику. Некоторые из них занимали низшие должности в 

администрации, армии и церкви. Как и крепостные, государственные 

крестьяне были подчинены определенным правилам и обязанностям перед 

государством и землевладельцами. Государственные крестьяне платили 

подушную подать, несли различные повинности: постойную (содержание 

войск на постое), рекрутскую, подводную (предоставление подвод). Они 

обслуживали почтовые станции, строили дороги, мосты, крепости. Сверх 

подушной подати (74 коп. в год) с государственных крестьян взимался и 

особый платёж (40 коп.) за то, что они не принадлежат помещикам. Они, так 

же, как и крепостные, могли сталкиваться с эксплуатацией и ограничениями 

со стороны более привилегированных классов. В то же время, ряд 

государственных крестьян имел возможность получить образование, пройти 

службу в армии или государственной администрации, что могло повысить их 

статус в обществе. 

Городское население в Российской империи включало людей, 

проживающих в городах и занимающихся различными ремеслами, торговлей 

или службой. Это сословие обладало определенными привилегиями по 

сравнению с крестьянами. Они имели большую свободу передвижения, 

возможность выбора занятия и владения собственностью. Города 
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предоставляли жителям больший доступ к образованию, культурным центрам, 

торговле и возможности преуспевать в своей профессии. Однако, горожане 

были также подвержены определенным ограничениям. Они обязаны были 

выполнять городские пошлины, подчиняться городскому управлению и 

ограничениям, установленным императорским правительством. 

Основой для проведения реформ Екатерины II в отношении городского 

населения стала организация административно-территориального деления 

страны с целью укрепления контроля государства над территориями. 

Основными причинами разделения были увеличение численности населения, 

расширение территории России и необходимость более эффективного 

управления. Так, в 1775 году императрицей Екатериной II было издано 

«Учреждение для управления губерний Российской империи», в соответствии 

с которым в 1775-1785 гг. была проведена Губернская реформа. Указ 

Екатерины II предусматривал разделение территории страны на отдельные 

административные единицы - губернии. Каждая губерния имела свою 

центральную административную структуру и была управляема губернатором, 

назначаемым высшей властью. Разделение проводилось с учетом 

географических, этнических и экономических особенностей территорий. 

Разделение Российской империи на губернии имело прямое отношение к 

крепостному праву. Каждая губерния стала самостоятельной 

административной единицей, в пределах которой губернаторы осуществляли 

контроль над исполнением крепостных обязанностей, вносили предложения 

по изменению и улучшению системы крепостного права, проводили 

локальные реформы в своих губерниях, основываясь на специфических 

условиях своей территории. Именно это могло способствовать более гибкому 

и эффективному проведению реформ. 

В 1785 году была опубликована «Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи», которая устанавливала сословную структуру населения 

в городах. Эта грамота разделила городское население на шесть сословных 
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разрядов. Первый разряд состоял из "настоящих городовых обывателей" и 

включал всех, кто владел недвижимым имуществом в городе, независимо от 

их сословия, будь то дворяне, чиновники или духовные лица. Это давало им 

особый статус и привилегии. Второй разряд состоял из гильдейских купцов, 

которые были членами торговых гильдий и обладали определенными правами 

и привилегиями. Третий разряд включал цеховых ремесленников, то есть 

мастеров, работающих в различных ремеслах и организованных в цехи. 

Четвёртый разряд включал иногородних и иностранцев, проживающих в 

городе. Они имели определенные ограничения и не пользовались полными 

правами граждан. Пятый разряд состоял из именитых граждан, к которым 

относились крупные купцы с капиталом свыше 50 тысяч рублей, а также 

учёные, художники и «музыкосочинители». Наконец, в шестой разряд входила 

остальная часть городского населения, занимающаяся ремеслами, рукоделием 

или работой для пропитания48. Таким образом, «Грамота на права и выгоды 

городам Российской империи» устанавливала иерархию и привилегии в 

городском обществе, определяла права и статус граждан в зависимости от их 

социального положения и имущественного статуса. Это способствовало 

контролю и организации городской жизни, а также развитию различных сфер 

экономики и культуры в городах Российской империи. 

Так же, в 1785 году было принято специальное ремесленное положение, 

которое было частью Жалованной грамоты городам. Это положение стало 

толчком для развития цеховой системы ремесел. Не только в городах, но и в 

промысловых селах ремесло получило широкое распространение. Некоторые 

известные примеры включают ивановскую мануфактуру в области ткацкого 

дела, Хохлому в области деревообработки, Гжель в области гончарного 

производства и Кимры в области кожевничества. Это время также 

характеризовалось ростом мануфактурного производства. Если в середине 

XVIII века было около 600 мануфактур, то к концу столетия их число возросло 

                                                           
48 Кудров В. М. Национальная экономика России / В. М. Кудров – М: Издательство «ДЕЛО», 2008. – 544 с. 
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до 120049. Большинство мануфактур осуществляло производство с 

использованием крепостного труда, но в некоторых отраслях, особенно в 

текстильной промышленности, применялся также наёмный труд, включая 

крестьян-отходников. 

Помимо этого, в городе была учреждена общая городская дума, которая 

включала выбранного городского голову и гласных, представителей каждой 

из шести категорий горожан в соответствии с их долей в общем населении. 

Общая городская дума формировала исполнительный орган - шестигласную 

городскую думу, состоящую из гласных, и на заседаниях этой думы 

присутствовал представитель от каждой категории горожан. Городской голова 

представлял интересы города. Городская дума имела следующие полномочия: 

обеспечение общественного порядка, согласия и благополучия в городе; 

разрешение внутрисословных споров, возникающих между различными 

категориями горожан; контроль за городским строительством и соблюдением 

установленных норм и правил. Однако рассмотрение судебных дел не входило 

в компетенцию городской думы, поскольку такие дела рассматривались 

судебными органами. Таким образом, создание общей городской думы и 

шестигласной городской думы давало возможность представителям 

различных категорий горожан выражать свои интересы и участвовать в 

принятии решений, касающихся жизни и развития города. Городская дума 

брала на себя ответственность за поддержание порядка и согласия в городе, а 

также за разрешение внутренних споров между разными группами горожан. 

Судебные органы оставались ответственными за рассмотрение судебных дел. 

Таким образом можно сделать вывод об изменении положения 

государственных крестьян и других сословий во время правления Екатерины 

II.  Государственные крестьяне при Екатерине II строили свою жизнь на 

основе самоуправления, обладали известной личной свободой: их не 

продавали и не закладывали, они могли арендовать и покупать земли, 

                                                           
49 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция / Е. Т. Гайдар – М: Альпина Паблишер, 2015. – 152 с. 
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содержать промыслы. Допускались смена места жительства и даже переход 

государственных крестьян в другие сословия. Горожане также получили 

значительные преимущества и правовую защиту. Грамоты городам, выданные 

Екатериной II, определяли их правовой статус и разделяли их на различные 

сословные разряды. Это позволило городским обывателям и ремесленникам 

выделяться и получать определенные привилегии, такие как участие в 

управлении городом, возможность заниматься ремеслами и торговлей. 

Следует отметить, что политика Екатерины II в отношении государственных 

крестьян и горожан была направлена на смягчение их обязательств, 

расширение их прав и возможностей, а также на стимулирование 

экономического развития и социального подъема. Эти меры способствовали 

повышению благосостояния и стабильности в обществе, а также 

способствовали развитию промышленности и торговли в Российской 

империи. Таким образом, правление Екатерины II оказало значительное 

влияние на положение государственных крестьян и горожан, признавая их 

права и предоставляя им новые возможности. Эти реформы и меры сыграли 

важную роль в модернизации общества и стимулировании экономического 

роста в Российской империи. 
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Глава II. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ПАВЛА I 

2.1. Изменение положения дворянского сословия во время правления Павла I 

 

В предшествующих периодах, в особенности при правлении Петра I и 

Екатерины II, дворянство получило значительные привилегии и статус. Эти 

привилегии включали особые права, экономические преимущества и 

социальное признание. К началу правления Павла I дворянское сословие 

занимало высшие государственные должности, составляло часть дворцового 

аппарата и администрации, и их представители часто бывали близкими 

советниками монархов. Дворянство также имело значительные 

экономические привилегии. Владение поместьями, земельными владениями и 

крепостями позволяло дворянам получать доходы из сельского хозяйства и 

рыночных операций. Они имели особые права на использование крепостных 

и владение крестьянами на своих землях. Богатство и престиж дворянства 

были также подкреплены их участием в торговле и финансовых операциях. 

Социальный статус дворянства был отличительной чертой их положения. Они 

наследовали свой статус и привилегии, и членство в этом сословии было 

ограничено. Они обладали особыми правами и имели право на ношение 

значительных титулов и знаков отличия. Дворянство также обладало 

определенными социальными правилами и обычаями, регулирующими их 

поведение и общение с другими членами общества. 

Однако при правлении Павла I произошли некоторые изменения в 

положении дворянского сословия. Павел I стремился укрепить 

централизованную монархию и ограничить влияние дворянства. Он провел 

ряд реформ, направленных на изменение статуса и привилегий дворянства. 

Эти реформы ограничили их политическую власть и экономические 

преимущества, а также внесли изменения в их социальные права и 

обязанности.  



34 
 

Для четкого понимания смысла реформ в отношении дворянства, 

необходимо отметить основные принципы деятельности Павла I, исходящие 

из его взглядов на политический процесс, а также фактов биографии. Во-

первых, во время пребывания на престоле Екатерины II, Павел Петрович во 

многом был не согласен с ситуацией возвеличивания дворянства при дворе и 

феноменом фаворитизма.  Неприязнь к матери и её фаворитам, вероятно могла 

перенестись на дворянское сословие в целом. Во-вторых, политическим 

идеалом Павла являлось время правления Петра I, с его концепцией "общего 

блага", которая предполагала, что все сословия, без исключения, должны 

служить государству. Согласно этим взглядам, привилегии русского 

дворянства противоречили этому идеалу, считались излишними и 

несостоятельными, и должны были быть отменены50. В-третьих, Павел I особо 

интерпретировал причины Французской революции. По его мнению, 

инициаторами революции стали французские дворяне, которые использовали 

сложную политическую обстановку и слабость французского короля, чтобы 

ограничить королевскую власть в своих эгоистических интересах51. В России 

положение русских дворян мало отличалось от положения французских, 

поэтому Павел считал необходимым принять срочные меры, чтобы 

предотвратить повторение подобных событий в России. Таким образом, 

основными принципами, которыми руководствовался Павел I в своей 

деятельности, были поддержание порядка, соблюдение дисциплины и 

стремление к равенству. Он придавал большое значение борьбе с 

привилегиями, присущими различным сословиям. Одной из главных задач 

Павла I было достижение равенства перед законом и отмена неправедных 

привилегий, которые существовали в обществе. 

С первых месяцев своего правления, Павел I приступил к 

редактированию действия положений изданной Екатериной II Жалованной 
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грамоты дворянству 1785 г. Привилегии дворян заключались в следующих 

свободах: в свободе от обязательной военной службы, свободе от податей и 

повинностей, в личной неприкосновенности и в праве не подвергаться 

лишению дворянского звания, иначе как по воле Государя. 

При Екатерине существовал обычный, позволяющий записывать на 

военную службу малолетних детей для того, чтобы к совершеннолетию 

юноша мог получить высокий офицерский чин. Так же, большое количество 

служивших числились в многолетних отпусках, некоторые и вовсе получали 

должности с помощью связей и денег. В 1797 г. был объявлен смотр всем 

числящимся в списках полков офицерам, и неявившиеся были уволены в 

отставку. Указом от 6 октября 1799 г. офицерам, находящимся менее одного 

года на военной службе в звании, было объявлено, что если они «будут себе 

просить об увольнении от службы, то будут исключены из оной наравне с 

прапорщиками, за лень…»52. 

2 января 1797 года Павел I отменил статью жалованной грамоты, в 

которой говорилось о запрещении использовать физические наказания 

дворянам. Он полагал, что физические наказания нужны, в случае если 

дворянин совершил грабеж, убил, пьянствовал. 

После этого последовало ограничение привилегий дворян, которые не 

служили в армии. В августе 1800 года Павел I запросил списки таких дворян и 

распорядился отправить большую часть из них на военную службу. С октября 

1799 года был установлен порядок, согласно которому требовалось 

специальное разрешение Сената для перехода с военной службы на 

гражданскую. Другим указом императора неслужащим дворянам запретили 

участие в дворянских выборах и занимать выборные должности. Губернские 

дворянские собрания были упразднены в 1799 году, а права уездных 
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ограничены, а право губернаторов вмешиваться в дворянские выборы 

усилено53. 

В 1797 году дворянам было введено обязательное налогообложение на 

содержание губернской администрации, и в 1799 году сумма налога была 

увеличена. Согласно указу от 18 декабря 1797 года, дворяне должны были 

платить налог в органы местного самоуправления в губерниях54. В 1799 году 

дворяне начали платить по 20 рублей с каждого крестьянина. 

Так же, были аннулированы права дворян с целью предоставления 

претензий государю, Сенату и губернаторам областей, подачи коллективных 

претензий.  

Исходя из предоставленной информации, можно сделать следующий 

вывод об изменении положения дворянского сословия при Павле I. В своей 

политике относительно дворянства Павел I опирался на идеи всеобщего 

равенства всех сословий перед законом. В отличие от политики Екатерины II, 

власть которой завесила от дворян и требовала их поддержки для укрепления 

своего престола, политика Павла I может быть рассмотрена как стремление к 

достижению более гармоничного состояния общества, в котором 

государственная власть является верховной, а подданные сословия равно 

служат ей, взамен на равные права. 

Павел I в своей политике относительно дворянства не являлся 

антидворянским правителем, скорее он стремился превратить дворянство в 

рыцарское сословие - дисциплинированное, организованное и преданное 

своему государю. Он предпринял попытку ограничить приток в ряды 

дворянства из других сословий, запретив их производство в унтер-офицеры. 

                                                           
53 Гавриленко Е.В. Военная реформа Павла Первого / Е.В. Гавриленко // Известия Российского 
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54 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XXV. (1798 - 1799)..- СПб.: Тип. II 

Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 112 с. 
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Это указывает на его желание сделать дворянство единым и более 

ответственным сословием. 

Однако Павел I не смог найти эффективный способ контроля за 

столичной аристократией, и его "борьба с дворянством" осталась 

незавершенной. В результате его реформ и ограничений возник разрыв между 

дворянским сословием и верховной властью, что стало одной из причин 

трагической кончины императора. В 1801 году Павел I был свергнут в ходе 

дворцового переворота, и его жизнь оборвалась. 

В целом, можно сказать, что идеалы Павла I могли привести к 

построению справедливого государства, однако столкнулись с политическими 

и социально-экономическими реалиями того времени. Следующие правители 

Российской империи обязаны были использовать другие подходы к вопросам 

дворянской привилегии и положения, найти правильный баланс между 

жесткими мерами и поддержанием лояльности и поддержки этого сословия.  
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2.2 Крестьянство и другие сословия при Павле I 

 

В период правления Павла I социальный и правовой статус российского 

дворянства был существенно понижен. Одновременно с этим, Павел I 

проводил политику, направленную на повышение правового статуса других 

сословий, а именно улучшение положения крестьянства, горожан и других 

податных сословий. Император считал, что отношения двух основных 

сословий в государстве (дворянство и крестьянство) существенно устарели, 

наносят вред государству и нуждаются в дополнительной регламентации со 

стороны императорской власти. Эти реформы были частичными и имели 

различную эффективность, но в целом они отражали стремление Павла I к 

социальной справедливости и равенству перед законом. 

Павел Петрович действительно уважал людей труда, отмечая: 

«Крестьянство содержит собою все прочие части своими трудами, 

следственно особого уважения достойно…»55. Одним из первых актов 

признания стало разрешения крестьян на присягу императору. Ранее, 

крепостные крестьяне не имели возможности присягать непосредственно 

императору. Вместо этого, это право принадлежало их помещикам, которые 

действовали от их имени. Данное изменение в протоколе присяги императору 

символизировало отражало растущую осознанность крепостных крестьян как 

индивидуумов с правами и обязанностями, а не просто как собственность 

помещиков. Это был важный шаг в признании и уважении их личности и 

правового статуса как субъектов права и граждан Российской империи. 

По именному указу, изданному Павлом I 12 декабря 1796 года, 

крестьянам было разрешено подавать жалобы на своих помещиков56. Это было 

отличие от политики Екатерины II, которая законодательно запрещала 
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крестьянам обращаться с жалобами на помещиков, поскольку считала их 

неспособными к объективному суждению. Однако, стоит отметить, что в 

данном именном указе Павла I была важная оговорка: жалобы и прошения 

крестьян должны были иметь индивидуальный характер. Это означало, что 

крестьяне могли обращаться с жалобами только от своего имени, а не от имени 

всего крестьянского коллектива. Сам Павел I лично читал каждую жалобу и 

прошение, которые поступали к нему через "жёлтый ящик" у ворот Зимнего 

дворца. Таким образом, этот указ открыл возможность для крестьян выражать 

свои претензии и обращаться с жалобами на неправомерное поведение или 

нарушения со стороны помещиков. Хотя это было ограничено 

индивидуальными обращениями, это все же был шаг в направлении большей 

защиты прав крестьян и признания их гражданских прав и свобод. 

Особого внимания заслуживают указы от 16 февраля 1797 г. «О 

непродаже дворовых людей и безземельных крестьян»57, от 19 января 1800 г. 

«О передаче крестьян без раздробления семейств…»58. Однако важнейшим 

документом крестьянского вопроса времени правления Павла I является 

Манифест от 5 апреля 1797 года «О трехдневной работе помещичьих крестьян 

в пользу помещиков и о непринуждении к работам в дни воскресные», более 

известный в исторической литературе как указ о "трёхдневной барщине"59. 

Манифест содержал два главных положения. Во-первых, отныне было 

запрещено побуждать крестьянина работать в воскресенье. Благодаря этому 

запрету, в этот день крестьяне смогли посещать церковь, что напрямую 

соответствовало идеалам православия. Во-вторых, оставшиеся шесть дней 

были разделены пополам: три дня крестьянин работает на помещика, три на 

себя. Ранее, из-за недостатка времени на работу над своим участком, крестьян 

получал малое количество урожая в личное пользование, что приводило к 

                                                           
57 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XXIV. (6 ноября 1796 - 1797)..- 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 129 с. 
58 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XXVI. (1800 - 1801)..- СПб.: Тип. 

II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 -  65 с. 
59 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XXIV. (6 ноября 1796 - 1797)..- 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 214 с. 



40 
 

низкой мотивации, голоду, а вследствие этого к народным восстаниям. 

Манифест вызвал различные реакции в обществе. Многие чиновники и 

реформаторы приветствовали его как начало крестьянских реформ и 

положительное событие в истории России. Его поддерживали как 

реформаторы «екатерининской» эпохи (Я.Е. Сиверс, А.А. Безбородко и др.) 

так и будущие реформаторы первой половины XIX века (М.М. Сперанский, 

В.П. Кочубей, П.Д. Киселёв и др.).  Однако консервативные дворянско-

помещичьи круги (князь И.В. Лопухин и др.), воспринимали манифест 

негативно и отвергали его как ненужный и вредный закон60. Одной из 

основных проблем манифеста было отсутствие контроля за его исполнением 

на локальном уровне. Большинство помещиков воспринимали его скорее как 

рекомендацию, а не обязательное правило. Это ограничивало его 

эффективность и приводило к недостаточным результатам на практике61. 

Однако несмотря на ограничения и сложности в реализации, манифест о 

"трёхдневной барщине" создал важную правовую базу для дальнейших 

процессов модернизации и ограничения крепостничества в России. Он стал 

одним из первых шагов в направлении улучшения положения крестьян и 

признания их прав как субъектов права. 

Усилиям по улучшению положения крестьян и ограничению 

крепостничества противоречило продолжение практики раздачи 

государственных крестьян в частные руки. За период своего короткого 

царствования, примерно 4,5 года, Павел I распорядился передать около 600 

тысяч государственных крестьян в крепостную зависимость частных лиц. 

Сравнивая эту цифру с деятельностью Екатерины II, которая за 34 года 

правления передала около 800 тысяч крестьян в неволю, видно, что количество 

переданных Павлом крестьян было значительным. Павел I объяснял эту 

практику тем, что, по его мнению, крестьянам лучше живется у помещиков, 
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чем под управлением государственных чиновников. Он считал, что помещики 

будут лучше заботиться о своих крестьянах, особенно в случае голода, так как 

им будет важно сохранить имущество и рабочую силу62. Таким образом, Павел 

I придавал большее значение роли частных помещиков в управлении 

крестьянами, а не государственным структурам. Такие действия Павла I 

привели к расширению крепостничества и укреплению феодально-

помещичьей системы.  

В социальной политике Павла I было проведено некоторое обновление 

и изменение в отношении горожан, особенно в связи с коммерческими делами. 

«Постановление о коммерц-коллегии» от 13 ноября 1800 года (составленное 

по проекту М.М.Сперанского) является значимым документом в этом 

отношении63. Постановление предписывало выбрать 13 из 23 членов коммерц-

коллегии среди купцов, представленных городскими правлениями Петербурга 

и Москвы. Кандидаты, выбранные этими правлениями, затем утверждались 

самим царем. Более того, Павел I даже просил представить ему замечания по 

торговле. Хотя это изменение было ограниченным и относилось только к 

коммерческим делам, оно указывает на то, что Павел I внес определенные 

изменения в систему управления, сделал первый шаг в признании принципа 

представительства и допущение выборности членов коммерц-коллегии из 

"неблагородного" сословия (купцы были не аристократическим сословием).  

Нельзя не рассмотреть социальные реформы Павла I, относящиеся к 

духовенству. Указ от 18 декабря 1797 года содержал ряд мер, направленных 

на установление контроля над церковными делами. Вопросы о расширении 

штатов церкви, введение налогов на требы (пожертвования верующих) и 

регулирование земельных и финансовых вопросов являлись существенными 

изменениями. Было также уделено внимание духовному образованию, 

созданы духовные училища и академии, а также урегулированы вопросы 
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финансирования этих учреждений64. Важным шагом в политике Павла I по 

отношению к духовенству было увеличение государственного жалования 

приходским священникам и введение наград гражданскими орденами для 

духовных лиц. Это способствовало повышению статуса и благосостояния 

духовенства. Дополнительно, в 1798 году Павел I предписал крестьянам 

обрабатывать землю приходских священников, что внесло изменения в 

отношения между крестьянством и духовенством. В 1801 году император 

освободил духовенство от обязанности следить за регулярностью исповеди 

прихожан. Это показывает, что Павел I проводил активную политику, 

направленную на реформирование и повышение привилегий духовенства в 

Российской империи, в отличие от своих предшественников.  

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод о социальная 

политике Павла I в отношении крестьянства и других податных сословий. 

Данная политика была в первую очередь направлена на расширение 

социальной базы правящего режима. Павел I, исходя из своих политических 

идеалов и взглядов на управление государством стремился стать императором, 

обращенным к всем слоям общества, а не только дворянству. Павел I 

придерживался принципа равенства перед императорской властью и отрицал 

сословные привилегии. Он стремился нивелировать различия в обществе и 

улучшить условия жизни для всех слоев населения, особенно для трудящихся 

людей. Он проводил политику ограничения работы крестьянства, ввел 

разрешения жалоб на помещиков и придерживался принципов отношения к 

этому сословию как к полноценным гражданам государства. Также он 

улучшил условия жизни приходским священникам, повысил их жалование и 

освободил их от некоторых обязанностей. Несмотря на то, что Павел I не внес 

существенного изменения в систему крепостного права, эта политика была 

продолжена его сыновьями, особенно Александром I, который продолжил 

улучшение положения крестьянства. В целом, Павел I проводил 

                                                           
64 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XXIV. (6 ноября 1796 - 1797)..- 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830 - 145 с 
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благожелательную политику в отношении крестьянства, стремясь к 

социальной справедливости и устранению сословных привилегий. Он 

оставался верным своим принципам и признавал значимость и труд крестьян, 

стремясь улучшить их судьбу. 
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Глава III. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ТЕМЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II И ПАВЛА I» В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ИСТОРИИ 

3.1. Теоретические аспекты изучения темы «Социальная политика Екатерины 

II и Павла I» в общеобразовательной школе 
 

В программе общеобразовательных учреждений учебная дисциплина 

«История» выполняет ряд функций и задач, способствующих развитию 

личности учащихся. Она помогает формировать их мировоззрение, 

представление о роли человека в настоящих и прошлых событиях, позволяет 

понимать человеческую природу через изучение истории, а также развивает 

устойчивый интерес и уважение к истории и воспитывает любовь к своему 

Отечеству65. 

Эти цели и способы их достижения отражены в документах, на которые 

должен ориентироваться учитель в рамках своей деятельности. Важнейший из 

них – Федеральный Государственный Образовательный стандарт, 

являющийся «основой для реализации образовательных программ среднего 

общего образования»66. ФГОС определяется как «совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию»67. Он предъявляет различные требования к 

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы.  

Вторым важнейшим документом для учителя является Историко-

культурный стандарт. Он служит ориентиром при разработке учебников, 

дополнительных материалов, планов уроков и общей работы преподавателя. 

Наличие основных списков дат, понятий и значимых исторических личностей, 

                                                           
65 Тулаева Л.А. Личностно-ориентированный подход в обучении// Вестник ИрГТУ. 2015.№5. С. 480 
66 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» / Эл. ресурс: https://fgos.ru/ 
67 Там же. 
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которыми должны овладеть учащиеся, а также обязательных тем, которые 

необходимо рассмотреть в рамках школьного курса истории, значительно 

упрощает работу учителя68. 

Проанализировав Историко-культурный стандарт, можно увидеть, что 

данное исследование относится к ряду тем, находящимся в Разделе III: Россия 

в конце XVII – XVIII веках: от царства к империи. Среди них:  

1) Правление Екатерины II: «Внутренняя политика», «Просвещѐнный 

абсолютизм», «Деятельность Уложенной комиссии», «Вольное 

экономическое общество», «Губернская реформа», «Жалованные грамоты 

дворянству и городам», «Сословное самоуправление», «Социальная структура 

российского общества», «Сословная и национальная политика», «Россия и 

европейское Просвещение», «Экономическая и финансовая политика 

правительства», «Барщинное и оброчное крепостное хозяйство»,  «Восстание 

Емельяна Пугачева». 

2) Правление Павла I: «Внутренняя политика», «Ограничение 

дворянских привилегий».  

Так же, данное исследование находит отражение в списке основных 

понятий и терминов:  «Реформы», «Губерния», «Крепостная мануфактура», 

«Просвещенный абсолютизм», «Уложенная комиссия», «Предводитель 

дворянства», и персоналий: «Екатерина II», «Павел I», «Е. И. Пугачев».  

Анализ ИКС демонстрирует актуальность темы «Социальная политика 

Екатерины II и Павла I.» для преподавания в общеобразовательной школе, 

урок по теме можно провести в рамках программы по истории России, 

конкретно в рамках уроков, связанных с личностями обоих правителей.   

                                                           
68 Историко-культурный стандарт. Концепция учебно-методического комплекса по Отечественной истории / 

Эл. ресурс: https://historyrussia.org/pro ekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-

pootechestvennojistorii/istoriko-kulturnyj-standart 
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Для разработки урока необходимо обратиться к учебникам по истории 

России, чтобы узнать, как отражена рассматриваемая тема и выяснить, что 

авторы учебника выделяют главным. Необходимо в каждом учебнике найти 

темы, посвященные социальной политике Екатерины II и Павла I. Данная тема 

рассматривается в 8 классе общеобразовательной школе по линейной системе 

обучения. В работе будут рассмотрены два учебника линейной системы. 

Рассмотрим первый учебник под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова «История России. Часть 2», авторы учебника Н.М. Арсентьев и 

А.А. Данилов69. Учебник разработан согласно требованиям ИКС. Тема ВКР 

раскрывается в следующих параграфах:  

«Параграф 18. Внутренняя политика Екатерины II» - раскрывается созыв 

Уложенной комиссии, «Наказ», Учреждение для управления губерний, 

Жалованные грамоты городам и дворянству. 

«Параграф 19. Экономической развитие России при Екатерине II» - 

раскрывается понятие «крепостных» и «государственных крестьян», указ о 

запрете крестьянам жаловаться на своих помещиков.  

«Параграф 20. «Благородные» и «подлые». Социальная структура 

российского общества во второй половине XVIII века» - раскрывается понятие 

«Золотой век дворянства», основные права и обязанности дворянского 

сословия, крестьян, горожан. 

«Параграф 21. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева» - 

раскрываются причины, ход, итоги и значение восстания.  

«Параграф 24. Внутренняя политика Павла I» - раскрываются основные 

мероприятия в рамках Крестьянского вопроса, ухудшение положения 

дворянского сословия.  

                                                           
69 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я.; под ред. Торкунова 

А.В. История России. Учеб. для 8 класса общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2/. – М: 

Просвещение, 2022. – 160 с. 



47 
 

Рассмотрим второй учебник «История России. Конец XVII-XVIII века. 8 

класс», авторов Андреева, Ляшенко, Амосова70.  Тема ВКР раскрывается в 

следующих параграфах:  

«Параграф 13-14. Восшествие на престол Екатерины II» - раскрываются 

принципы Просвещенного абсолютизма, созыв Уложенной комиссии. 

«Параграф 15. Пугачевское восстание» - раскрываются причины, 

события и итоги восстания.  

«Параграф 16-17. Жизнь империи в 1775—1796 годах» - раскрывается 

система местного самоуправления, Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

«Параграф 20-21. Рубеж веков. Павловская Россия» - раскрывается указ 

о трехдневной барщине.  

Таким образом можно сделать вывод, что материалы учебников 

раскрывают основные причины, события и итоги социальной политики 

Екатерины II и Петра I. Однако важно отметить, что ни в одном учебном 

пособии не приводится систематизированного выделения этого материала в 

отдельный пункт или параграф, а также отсутствует комплексный 

сравнительный анализ социальной политики двух правителей. На наш взгляд, 

для преподавания темы данной выпускной квалификационной работы 

целесообразнее будет использовать повторительно-обобщающий урок по 

периоду с 1762 по 1801 гг. 

Рассмотрев методические и правовые основы изучения темы данной 

выпускной квалификационной работы, мы можем отметить, что 

преподавание вопросов данной темы в рамках основного общего 

образования должно согласовываться с целями и задачами обучения и 

воспитания учащихся в соответствии с теорией методики преподавания 

                                                           
70 Андреев И., Ляшенко Л., Амосова И. и др. История России. Конец XVII - XVIII век. 8 класс  – М: Дрофа, 2021  
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истории, учетом дидактического опыта, требований законодательства 

Российской Федерации по вопросам образования, образовательной 

программой основного общего образования конкретного учебного 

учреждения. 
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3.2. Методические приемы изучения темы «Социальная политика Екатерины 

II и Павла I» в общеобразовательной школе 
 

Урок в общеобразовательной школе, связанный с вопросами социальной 

политики Екатерины II и Павла I может быть проведен в соответствии со 

следующей методической разработкой, которая основана на методических 

рекомендациях, содержащихся в монографии А.Т. Степанищева «Методика 

преподавания и изучения истории»71. 

Тема урока: Российская империя в период правления Екатерины II и 

Павла I 

Класс: 8 

Цель урока: закрепить и углубить исторические знания учащихся по 

истории России второй половины XVIII в., проанализировать сходства и 

различия внутренней политики России во время правления Екатерины II и 

Павла I. 

Задачи урока: 

1. Личностные результаты: 

1.1. Формирование понимания, какими качествами должен обладать 

правитель, способный повести за собой других людей; 

1.2. Формирование способности учащихся видеть в деятельности 

правителей их личные качества и уметь определять факторы, влияющие на 

отношение подданных к правителю; 

1.3. Формирование у учащихся понимания роли социально активной 

личности в истории; 

                                                           
71 Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 1. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
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1.4. Формирование устойчивого интереса и уважения к истории 

культуре человечества 

1.5. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Познавательные 

- Излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи; 

- Формирование познавательного интереса к истории. 

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста; 

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности), преобразовывать текст, интерпретировать его; 

- Формулировать и обосновывать гипотезы под руководством учителя; 

- Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

выявлять причины и следствия этих явлений; 

2.2. Регулятивные 

- Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

- Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность; 

- Соотносить реальные и планируемые результаты образовательной 

деятельности и делать выводы. 
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2.3. Коммуникативные 

- Использовать невербальные средства и наглядные материалы, 

подготовленные учителем; 

- Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

перефразировать свою мысль в ходе обсуждения; 

- Формирование умения владеть устной и письменной речью, сжато 

давать ответ на вопрос. 

3. Предметные результаты: 

3.1. Развивать умения у учащихся элементарно анализировать 

исторические факты, формулировать выводы, выделять главное в тексте 

документа, доказывать свою точку зрения. 

3.2. Выработка умений систематизировать историческую информацию, 

решать проблемные задачи, определять свою личную точку зрения, уметь ее 

формулировать и аргументировать; давать оценку историческим событиям и 

процессам, деятельности исторических личностей. 

Вид учебного занятия: повторительно-обобщающий урок  

Оборудование и средства обучения: 

- учебник: Арсентьев Н. М. Учебник по истории России - 8 класс - Часть 

2 

- презентация 

- ПК 

- демонстрационный экран 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 
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Применительно к фрагменту на тему социальной политики двух 

правителей в рамках повторительно-обобщающего урока учитель может 

использовать следующие методы и приёмы. Для начала, учитель просит 

учеников рассмотреть историческую ситуацию и ответить на вопросы на её 

основе:  

«Время правления Екатерины II принято называть «Золотым веком 

дворянства», однако после её смерти ситуация резко изменилась, а 

положение дворян ухудшилось. С приходом какого императора 

(императрицы) связаны эти перемены? Чем были обусловлены кардинальные 

изменения сословной политики государства? Укажите не менее одного 

положения. Какие меры по ограничению дворянских привилегий были 

приняты? Укажите не менее трёх положений.» 

На основе этого задания ученики дают следующий ответ: 

Император – Павел I 

Причина изменений: 

Стремление укрепить самодержавие за счет сокращение дворянских 

привилегий 

Меры: 

1.Возвращение обязанности служить 

2. Возвращение телесных наказаний для дворян 

3. Отмена местного самоуправления 

4. Разрешение крестьянам жаловаться на помещика 

5. Указ о трехдневной барщине 

Следующим методом является метод организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности, в ходе которого на основе положений 

социальной политики Павла I ученики приводят положения социальной 

политики Екатерины II, следуя тем же пунктам. В результате проделанной 

работы происходит сбор и анализ фактов, обобщение полученных знаний и 
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формулирование вывода на их основе, заполняется сравнительная таблица о 

политике двух правителей.  

Таблица предоставлена в Приложении 1 ВКР. 

Метод контроля и самоконтроля также является значимой частью 

урока, в ходе которого, после повторения остальных блоков, касающихся 

внутренней политики правителей, в конце урока учитель ставит перед 

учениками задачу в формате ОГЭ по решению проблемного вопроса, 

требующего аргументации своего мнения: 

«Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт в ... 

политике Павла 1 и Екатерины 2, в их … имеются значительные различия. 

Приведите не менее двух положений, подтверждающих это отличие.» 

Планируемые ответы:  

Пропущенные положения: «общих черт во внутренней политике», «в их 

социальной политике имеются значительные различия» 

Положения:  

1) Павел I в своей социальной политике ограничивал привилегии 

дворянского сословия. Доказательством этого положения служит указ об 

увольнении из армии всех солдат, не явившихся на смотр войск 1799 года. 

Екатерина II расширяла эти привилегии.  Доказательством этого положения 

служит Жалованная грамота дворянству 1785 года.  

2) Екатерина II проводила меры по укреплению крепостной зависимости 

в Российской Империи. Доказательством этого положения служит указ о 

запрете крестьянам жаловаться на помещиков 1767 года. Павел I стремился к 

смягчению зависимого положения крестьян. Доказательством этого 

положения служит Указ о трехдневной барщине 1797 года. 
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Таким образом, исследуя педагогические методы, можем сказать, что 

результаты исследования работы могут быть применены на уроке в 

общеобразовательной школе, соответствуют ФГОС и ИКС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Создание и регулирование социально-экономических условий жизни 

общества с целью повышения благосостояния его членов является одной из 

ключевых задач для каждого правителя во все времена истории. Оценивая 

реформы в этой области, можно сделать вывод об отношении правителя к 

гражданам его государства, во многом проследить его личные и политические 

взгляды.  

Екатерина II, исторически известная как просвещенный монарх, 

стремилась не только к величию своей страны, но и к обеспечению 

благополучия для всех сословий в России. Она осознавала, что Россия, 

несмотря на свою военную мощь и потенциал, была феодальной страной с 

ограниченным уровнем развития общественного сознания. Екатерина II 

приняла ценности и приоритеты европейского Просвещения и успешно 

адаптировала их к российской действительности, учитывая экономическую, 

социально-политическую и культурную отсталость страны. Это определило 

содержание и направление ее социальной политики. 

Первоочередной заботой Екатерины Великой имело место быть, 

безусловно, дворянское сословие – оплот власти государства, неограниченной 

монархии, господствующее сословие, особенно сведущее в управлении 

делами государства. Ее видения касательно этого сословия заключались в том, 

чтобы посредством воспитания повысить интеллектуальную культуру, 

искоренить невежество, «исправить нравы» и положить начало «новой 

породе» дворянства.  Важнейшим следствием социальной политики 

Екатерины II явилось начало процесса формирования в России интеллигенции 

в лице дворянства. «Новое» дворянство отличалось от общей массы всем, 

начиная от быта и нравов и заканчивая в высшей степени развитым чувством 

гражданского долга. Нельзя не согласиться с мнением, что без нескольких 

десятилетий Екатерининского, а затем и Александровского «просвещенного 
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абсолютизма» не могла бы появиться в русском дворянстве значительная 

группа людей, пришедших к мысли о необходимости борьбы с этим самым 

абсолютизмом и решения крестьянского вопроса. 

Императрица была вынуждена проводить свою политику в направлении 

ужесточения крестьянской зависимости в пользу расширения прав дворянства. 

Все права на распоряжение крепостными были переданы помещикам, а сами 

люди становились лишь движимым имуществом. Именно данные события 

показали необходимость в изменении ситуации, что было доказано 

Крестьянской войной. Исследователи истории крепостного права замечают, 

что век Екатерины был временем наибольшего развития крестьянской 

зависимости. В свою очередь государственные крестьяне при Екатерине II 

строили свою жизнь на основе самоуправления, обладали известной личной 

свободой: их не продавали и не закладывали, они могли арендовать и покупать 

земли, содержать промыслы. Допускались смена места жительства и даже 

переход государственных крестьян в другие сословия. До реформ Екатерины 

II к купечеству относились не только богатые торговцы, проживавшие в 

городах, но и все, кто занимался промыслом и ремеслом или работал по найму. 

С 1722 появилась сословная группа «торгующих крестьян» — они были 

приписаны к посаду (городу) и обладали правом законно жить и торговать в 

городе.  

Благодаря усилиям Екатерины Великой в феодальном обществе был 

осуществлен прорыв в духовном и культурном устое. Годы властвования 

императрицы были временем основательного обновления государства, когда 

показались новоявленные ориентиры, зародились новые замыслы. 

Государыня желала оказаться во главе становления новейших течений в 

российском обществе, и в том положении она опиралась на свои социально-

педагогические идеи. Другое дело, что не все её начинания соответствовали 

духу времени. Но реалии времени диктовали иные условия, с которыми ей 

приходилось считаться. В общем и целом, социальная политика Екатерины II 
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была продуманной и успешной только для одной части населения страны, а 

именно - ее привилегированных слоев. Так, от политики сословного 

просвещенного абсолютизма государство перешло к дворянской монархии. 

Тем не менее, Екатерина Великая положила начало для формирования того 

общества, в котором каждый человек будет иметь равные права и привилегии. 

Все, что было начато ею продолжали уже её потомки. 

Павел I стремился основать свою социальную политику на принципах 

всеобщего равенства сословий перед законом. В отличие от Екатерины II, чья 

власть была в значительной степени зависима от дворян и требовала их 

поддержки для укрепления престола, политика Павла I была направлена на 

достижение более гармоничного общества, где государственная власть 

являлась верховной, а все сословия служили ей на равных правах. Павел I не 

был антидворянским правителем, скорее он стремился превратить дворянство 

в дисциплинированное и преданное сословие, подобное рыцарскому. Он 

ограничил приток новых членов дворянства из других сословий, запретив их 

повышение в унтер-офицеры, с целью создания единого и ответственного 

дворянского сословия. Однако Павел I не смог найти эффективный способ 

контроля над столичной аристократией, и его "борьба с дворянством" осталась 

незавершенной. Реформы и ограничения, которые он ввел, привели к расколу 

между дворянским сословием и верховной властью, что стало одной из причин 

трагической кончины императора. В 1801 году Павел I был свергнут во время 

дворцового переворота, и его жизнь оборвалась. 

Главной целью политики по отношению к крестьянству и другим 

сословиям было расширение социальной базы правящего режима. Павел I 

стремился стать монархом, обращенным ко всем слоям общества, а не только 

к дворянству, отражая его стремление к статусу "всенародного" императора. 

Он придерживался принципа равенства перед императорской властью и 

отвергал сословные привилегии. Павел I направлял усилия на устранение 

социальных неравенств и улучшение условий жизни для всех слоев населения, 
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особенно для трудящихся. Он осуществлял политику ограничения 

эксплуатации крестьянства, предоставлял возможность жалоб на помещиков 

и считал крестьян полноправными гражданами государства. Кроме того, он 

совершенствовал условия жизни приходским священникам, повышая их 

жалование и освобождая их от некоторых обязанностей. Хотя Павел I не внес 

существенных изменений в систему крепостного права, его политика была 

продолжена его сыновьями, которые продолжили улучшение положения 

крестьянства. В целом, Павел I проводил благожелательную политику в 

отношении крестьянства, стремясь к социальной справедливости и отмене 

сословных привилегий. Он оставался верен своим принципам и признавал 

важность и труд крестьян, стремясь улучшить их судьбу. 

На основе положений ВКР были разработаны методические приемы, 

позволяющие провести повторительно-обобщающий урок истории в 8 классе. 

Представленные приемы были направлены на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Основная цель урока заключалась 

в достижении учениками комплексного анализа и сравнения социальной 

политики двух правителей.   

Сравнивая социальную политику Екатерины II и Павла I, можно 

отметить, что оба правителя имели цель улучшить положение сословий и 

нивелировать различия в обществе. Однако каждый из двух правителей 

сталкивался с политическими и социально-экономическими реалиями того 

времени. Следующие правители Российской империи обязаны были 

использовать другие подходы к вопросам дворянской привилегии и 

положения, найти правильный баланс между жесткими мерами и 

поддержанием лояльности и поддержки этого сословия.  
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Приложения 
 

Приложение 1 

Социальная политика Екатерины II Социальная политика Павла I 

Право дворян не служить Возвращение обязанности 

служить  

Отмена телесных наказаний для 

дворян  

Возвращение телесных наказаний 

для дворян  

Введение дворянского самоуправления  Отмена дворянского 

самоуправления 

Запрещение крестьянам жаловаться на 

помещиков  

Разрешение крестьянам 

жаловаться на помещиков  

Разрешение ссылать крестьян на 

каторгу  

Указ о трехдневной барщине  
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Приложение 2 

 

Ход фрагмента урока. 

Методические 

приемы и 

образовательные 

технологии 

Содержание урока Виды 

деятельности 

ученика 

Предполагаемые результаты 

Аналитическая 

беседа 

Мы сделали вывод о сходствах и различиях 

политики двух правителей в экономической 

сфере. Как вы считаете, какая еще сфера 

политики государства является важной частью 

анализа всех преобразований?  

Верно. Давайте вспомним: время правления 

Екатерины II принято называть «Золотым веком 

дворянства», однако после её смерти ситуация 

резко изменилась, а положение дворян 

ухудшилось. С приходом какого императора 

(императрицы) связаны эти перемены?  

 

Чем были обусловлены кардинальные 

изменения сословной политики государства? 

Укажите не менее одного положения.  

 

Слушают 

учителя, дают 

ответы   

- Социальная политика  

 

 

 

- Это связано с приходом к власти Павла I 

 

 

 

- Стремление Павла I укрепить самодержавие за 

счет сокращения привилегий дворянства  
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Какие меры по ограничению дворянских 

привилегий были приняты? Укажите не менее 

трёх положений 

1.Возвращение обязанности служить 

2. Возвращение телесных наказаний для дворян 

3. Отмена местного самоуправления 

4. Разрешение крестьянам жаловаться на 

помещика 

5. Указ о трехдневной барщине 

Составление 

сравнительной 

таблицы  

Все верно, мы получили представление об 

основных мероприятиях социальной политики 

Павла I. Теперь, на основе этих положений, 

давайте вспомним об основных мероприятиях 

Екатерины II в этой же сфере.  

 

 

   

Отвечают на 

вопросы, 

заполняют 

таблицу  

 

Екатерина II отменила обязательную военную 

службу по Жалованной грамоте дворянству. 

Отменила телесные наказания для дворян  

Ввела местное самоуправление для дворянства 

Отменила право крестьян жаловаться на 

помещиков 

Ввела разрешение ссылать крестьян на каторгу  

Контрольное 

задание  

Теперь проверим усвоенный материал в 

формате задания из основного 

государственного экзамена по истории. 

Задание перед вами:  

 

Существует точка зрения, что, несмотря на 

наличие общих черт в ... политике Павла 1 и 

Екатерины 2, в их … имеются значительные 

различия. Приведите не менее двух положений, 

подтверждающих это отличие.» 

Выполняют 

задание 

письменно, 

озвучивают 

ответы в конце 

самостоятельной 

работы.   

Существует точка зрения, что, несмотря на 

наличие общих черт во внутренней политике 

Павла 1 и Екатерины 2, в их социальной имеются 

значительные различия. 

 

1) Павел I в своей социальной политике 

ограничивал привилегии дворянского сословия. 

Доказательством этого положения служит указ 

об увольнении из армии всех солдат, не 

явившихся на смотр войск 1799 года. Екатерина 

II расширяла эти привилегии.  Доказательством 
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этого положения служит Жалованная грамота 

дворянству 1785 года.  

2) Екатерина II проводила меры по укреплению 

крепостной зависимости в Российской Империи. 

Доказательством этого положения служит указ о 

запрете крестьянам жаловаться на помещиков 

1767 года. Павел I стремился к смягчению 

зависимого положения крестьян. 

Доказательством этого положения служит Указ о 

трехдневной барщине 1797 года. 

 

Аналитическая 

беседа   

Вы верно определили историческую ситуацию 

– в социальной политике двух правителей 

действительно были различия, о чем 

свидетельствуют указанные положения. 

Давайте сделаем вывод: к каким результатам 

привела социальная политика Екатерины II?  

 

К каким результатам привела социальная 

политика Павла I?  

 

Исходя из этого, можем ли мы выделить 

сходства в их политике?  

 

 

 Екатерина II, основываясь на идеалах 

Просвещения, стремилась привести общество к 

равноправию. Однако, стараясь расширить права 

дворянства, как основной опоры своего трона, 

была вынуждена ожесточить крестьянскую 

зависимость. 

 

Павел I стремился основать свою социальную 

политику на принципах всеобщего равенства 

сословий перед законом. С целью расширения 

социальной базы своего правления, он ослабил 

крестьянскую зависимость, тем самым 

ограничив права дворянства.  

Каждый их двух правителей действительно 

старался привести общество в гармоничное 

состояние исходя из своих политических 

идеалов. Однако, каждый из них столкнулся с 

социально-экономическими реалиями того 
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Все верно. Теперь мы можем переходить к 

следующему разделу нашего урока.  

 

времени. Следующие правители Российской 

империи обязаны были использовать другие 

подходы к вопросам дворянской привилегии и 

положения, найти правильный баланс между 

жесткими мерами и поддержанием лояльности и 

поддержки этого сословия.  

 

 


