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УДК 94(47) 

НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРОСВЕЩЕННОГО 

АБСОЛЮТИЗМА   

Бабушкина Д.П., студентка группы УКтс 231.3 

Семиколенов М.В., к.и.н., доцент кафедры «Экономики и управления» 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Филиал КУЗГТУ в г. Новокузнецке 

 

Аннотация: В статье анализируется наказ Екатерины Великой, один из самых значимых 

законодательных актов ее правления. Наказ явился воплощением политики просвещенного 

абсолютизма, а идеи, изложенные в нем, остаются актуальными и в наши дни. Автор 

обращает внимание на то, что впервые именно в Наказе Екатерина II обозначила основные 

принципы правового государства и важность сформированности правовой культуры 

личности.  

Ключевые слова: просвещенныйабсолютизм, Екатерина II, правовое государство, Наказ, 

реформы.  

 

Великая императрица Екатерина II, правившая Российской империей в период с 1762 

по 1796 годы, оставила неизгладимый след в истории страны. Энергичная и 

целеустремленная, она стремилась к модернизации и совершенствованию государства во 

всех сферах. Одной из важных составляющих политики Екатерины II был наказ, сыгравший 

огромную роль в укреплении ее власти и внутренней стабильности. Политика Екатерины II 

вошла в историю, как просвещенный абсолютизм согласно которой монарх должен 

обеспечить процветание государства.  Л.Ф.Сегюр  писал: «Кажется, будто все добродетели 

пребывали в сердце этой женщины, а все пороки и недостатки обошли ее стороной»[4].  

Выступая последовательницей дела Петра Великого в реформировании российского 

государства, Екатерина II говорила: «Управлять – значит предвидеть». Этой фразой можно 

объяснить многие передовые идеи в отечественной истории, значительно опережающие свое 

время. Такое явное опережение содержится и в знаменитом «Наказе» для руководства 

Уложенной комиссии [1, с. 769].  



16 
 

Наказ, принятый 1 января 1767 года, представлял собой новый законодательный акт, 

который великая императрица разработала с целью модернизации  важнейших областей 

жизни в Российской империи. В нем содержались реформы в области образования, 

освобождения крестьян, судопроизводства, торговли и других областей. Несмотря на 

заимствования идей у философов эпохи Просвещения текст Наказа был продуман, 

подготовлен, в ходе работы она создавала новые варианты, собирая или изменяя разные 

предложения [2, с. 69]. Она решила стать представительницей Просвещения в России.  

В своей сути наказ Екатерины Второй был самым масштабным и всеобъемлющим 

юридическим актом своего времени. Он заменил устаревший Судебник 1649 года. Главная 

идея наказа заключалась в том, чтобы создать более справедливую и эффективную 

административно-уголовную систему, которая стала основой для развития правового 

государства в России. 

Впервые именно в Наказе Екатерина II обозначила основные принципы правового 

государства и важность сформированности правовой культуры личности. Законы должны 

быть такими, чтобы все соблюдали их ради своей собственной пользы, и гарантировать 

безопасность каждого гражданина.  

Законы должны быть равными для всех не в зависимости от социального положения 

человека. Главным считала Екатерина II не наказывать за преступления, а предотвращать их. 

Все пытки должны были быть отменены. Смертная казнь была отменена в царствование 

Елизаветы Петровны. Предотвращение преступлений должно было быть превыше 

наказаний. Люди должны бояться законов – в этом Екатерина II и видела главное средство, 

которое может обезопасить общество от преступлений.  

Императрица решила распространить взгляды эпохи Просвещения в «свою» страну. 

Она действительно себя считала русской и желала трудиться во благо России. «Я желаю 

только добра стране, куда Бог меня привел, слава страны составляет мою собственную – вот 

мой принцип, была бы я очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать» – 

писала Екатерина II [3, с. 253].  

Значением наказов в политике Екатерины II было обеспечение стабильности и 

авторитета великой империи. Указы служили средством укрепления власти, контроля и 

регулирования деятельности государственных служащих, а также были направлены на 

преодоление коррупции и бюрократических изъянов в управлении. Они оказывали влияние 

на экономическую, социальную и культурную жизнь страны, внедряя новые законы и 

положения. Она стремилась к современному обществу и призывала к внедрению западных 

ценностей и новых технологий. 

Кроме того, наказ Екатерины II имел и внешнеполитическое значение. Он 

способствовал улучшению в отношениях с другими государствами, что укрепляло образ 

Российской империи в мировом сообществе. 

В области образования Екатерина Вторая приложила огромные усилия для создания 

системы школ, колледжей и университетов, направленных на просвещение и обучение 

населения. Она уделяла особое внимание высшему образованию, стремясь привлечь 

зарубежных ученых и создать фундамент для развития науки и культуры в России. Было 

обязательным обучение детей дворян и детей чиновников, чтобы они могли выполнять свои 

обязанности более эффективно. Также создавались системы публичных школ, включая 

бесплатное обучение. Школа должна была обеспечивать образование в основных предметах, 

таких как чтение, письмо, математика и иностранные языки. 

Екатерина II также проводила важные реформы в области освобождения крестьян. 

Она признала необходимость изменений в системе крепостного права, что привело к 

некоторым ограничениям власти помещиков и к облегчению условий жизни крепостных 

крестьян. В целях смягчения условий жизни крестьян она разрешила крестьянам покупать 

землю и создала свободную крестьянскую торговлю. 

В Наказе детально описаны меры по совершенствованию судопроизводства, имеющие 

целью обеспечить справедливость и эффективность судебных процессов.  
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Екатерина Великая также заботилась о развитии торговли и налоговой системы, 

предпринимая шаги для стимулирования экономического роста и развития внешней 

торговли.  

Все эти меры, описанные в Наказе Екатерины Второй, отражали ее стремление к 

модернизации и прогрессу. Императрица верила, что только через реформы и обновление 

можно достичь прогресса и укрепить государство. Наказ Екатерины Второй стал одним из 

важных шагов на пути к модернизации Российской империи и символизировал ее 

преданность идеалам просвещенного абсолютизма. 

Механизмы управления, предусмотренные наказом Екатерины Второй, представляют 

собой систему правил и принципов, направленных на эффективное управление Российской 

империей в период ее правления. Важным аспектом этих механизмов была централизация 

политической власти и укрепление абсолютной монархии. 

Одним из главных механизмов управления было создание Сената в 1763 году. Сенат 

стал высшим органом исполнительной власти и одновременно консультативным советом для 

императрицы. Он занимался рассмотрением и утверждением законов, контролем за 

проведением реформ и разрешением спорных вопросов внутренней и внешней политики.  

Другим важным механизмом управления стало учреждение Губернских правительств 

в 1775 году. Они заменили политическую систему приказов и стали заниматься управлением 

губерний. Главами губернских правительств стали генералы-губернаторы, назначаемые 

непосредственно императрицей. Они не только контролировали местное самоуправление, но 

и обеспечивали соблюдение законов и порядка на территории своей губернии. 

Еще одним важным механизмом управления стала реформа местного самоуправления 

в 1775 году. В рамках этой реформы были созданы городские думы и сельские общины, 

которые получили определенные полномочия в решении вопросов, касающихся местной 

жизни и хозяйства. Однако эти органы самоуправления оставались под контролем 

государства. 

Также наказ Екатерины Второй предусматривал ряд мер по укреплению центральной власти 

и контроля над обществом. Были проведены административные реформы, которые 

предусматривали создание учреждений для контроля над налоговым сбором, финансовой 

деятельностью, а также защитой законности. Все это позволяло императрице осуществлять 

политический контроль и поддерживать стабильность в обществе. 

Таким образом, наказ Екатерины Второй стал одним из наиболее значимых событий в 

истории правовой системы Российской империи. Он представлял собой революцию в праве 

своего времени и стал вехой в развитии правовой системы страны. Благодаря наказу было 

установлено более эффективное правосудие, укреплена законность и внедрены новые 

принципы, с которыми Россия двигалась вперед в правовом плане. 
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