
Заголовок

Эпоха Просвещения и
 просвещённый абсолютизм



.

Определение

Просвещённый абсолюти́зм — политика, 
проводимая во второй половине XVIII века рядом 
монархических стран Европы и направленная на 
устранение остатков средневекового феодального 
строя в пользу рыночных отношений.



.

В концепции просвещённого абсолютизма, главной 
идеей является понимание монарха (царя, 
императора) собственной ответственности за всех 
подданных, без исключения для каких-то сословий или 
классов. Подданные же, в свою очередь, должны 
оценить такое поведение государя и всячески 
способствовать его начинаниям.



.

Ключевые элементы политики 
просвещенного абсолютизма:

1. Обеспечение повышения уровня жизни граждан – 
развитие медицины, науки, различных искусств, внедрение 
новых технологий.



.

Ключевые элементы политики 
просвещенного абсолютизма:

2. Увеличение грамотности – развитие и популяризация 
общественного образования.



.

Ключевые элементы политики 
просвещенного абсолютизма:

3. Передача части управленческих функций представителям 
общества — введение выборности судейских и 
административных должностей.



.

Ключевые элементы политики 
просвещенного абсолютизма:

4. Экономический либерализм – снижение налогов, отмена 
монопольных прав лиц или организаций на добычу, 
производство и торговлю какими-либо товарами и 
ресурсами.



.

Ключевые элементы политики 
просвещенного абсолютизма:

5. Равенство перед законом – одинаковые наказания и 
поощрения для всех граждан, вне зависимости от 
сословного происхождения, наличия связей или занимаемой 
должности.



.

Абсолютизм Екатерины II

Для того, чтобы выяснить, как Екатерина II понимала 
цели и сущность просвещённого абсолютизма, стоит 
обратиться к созданному ею «Наказу» Уложенной комиссии 
– этот документ разрабатывался на протяжении двух лет, 
под воздействием трудов таких европейских 
просветителей, как Д’ Аламбер, Дидро, Монтескье и 
Беккариа. Сама императрица не скрывала авторства 
большей части идей данного труда, отмечая, что взяла 
лучшее из трудов западных просветителей и адаптировала 
под реалии общества Российской Империи



.

Абсолютизм Екатерины II



.

Основные положения:

1. Самодержавие – единственная и наилучшая форма 
правления для Российской Империи.
2. Общество разделено «естественным образом» на тех, 
кто правит (император + дворяне) и тех, кем правят (все 
остальные).
3. Закон должен главенствовать в государстве и одинаково 
применяться ко всем его гражданам. Законов не должно 
быть много, они должны быть неизменны и просты в 
понимании.



.

Основные положения:

4. Свобода – это право делать все, что не запрещено 
законом. Абсолютная власть монарха не отнимает у людей 
свободу, а лишь направляет их для достижения общего 
блага.
5. Государь обязан заботиться о своих подданных – 
повышать их образованность, способствовать развитию 
медицины, искусств и науки.



.

Итоги абсолютизма Екатерины II

Несмотря на кажущуюся возвышенность описанных 
предложений, в реальности большая часть реформ не 
просто не коснулась крестьянства (составляющего около 
90% населения Российской Империи), а даже ухудшила его 
положение. Часть преобразований носили популистский 
характер, служили с целью представления императрицы в 
максимально благожелательном виде для иностранных 
монархов и деятелей.



.

Представители 
просвещённого абсолютизма

Центральными фигурами этой эпохи были Фридрих II 
Великий (с 1740 по 1786) и Иосиф II Австрийский (с 1780 по 
1790). 



.

Представители 
просвещённого абсолютизма

Фридрих II был консерватором и во многом лишь 
продолжал старую политику династии Гогенцоллернов, 
которую хотел осветить философскими идеями века. 



.

Представители 
просвещённого абсолютизма

Иосиф II, больше теоретик, «революционер на троне», 
порвал с политикой своих предшественников и совершил 
смелую попытку радикально преобразовать весь 
государственный строй Австрии в духе философии XVIII 
века. 



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

В 50-60-е годы XVIII века просвещённый абсолютизм 
достиг своего расцвета. Философы в этот период эпохи 
Просвещения, дали определение реформам, проводимым в 
Европе. По их мнению, преобразования, начатые 
самодержцами, делались не в корыстных целях, а ради 
государства. Однако, не стоит забывать, что 
преобразования во многом зависели от личности 
самодержца. 



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Экономические реформы имели общую черту, 
присущую преобразованиям проводимых в Европейских 
государствах: каждый монарх стремился к пополнению 
своей казны за счёт увеличения пошлин на ввозимые 
товары. Такая политика получила название меркантилизма. 
Делались определённые шаги для развития 
промышленности.



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Сословные реформы сказались на правах дворянства 
и духовенства. Их привилегии существенно 
ограничивались. В Швеции, например, дворяне обязаны 
были платить налоги за свою землю.



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Судебные реформы имели огромное значение. 
Наконец то отменялись пытки, инквизиционные суды 
упразднялись. Ограничения коснулись и смертной казни и 
произвола судей. Особенно преуспела в судебных 
реформах Пруссия.



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Коснулись реформы и крестьянского вопроса. 
Впервые о крестьянской реформе заговорили идеологи 
физиократии во главе с Франсуа Канэ. Этот писатель и 
философ был лечащим врачом мадам Помпадур, 
фаворитки французского короля Людовика XV. Осуждая 
отсталость феодального строя, физиократы требовали 
отмены крепостного права. Благодаря реформам, 
крепостничество, пусть и формально, было отменено в 
Австрии.



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Реформы в сфере образования дали странам Европы 
большое количество новых школ, стали обучаться грамоте 
даже низшие слои общества. Свободы печати и свободы 
слова ещё не было в большинстве стран Европы, но 
цензура была всё же ограничена.



.

    Реформы просвещённого 
абсолютизма

Церковные реформы принесли облегчение иноверцам 
в тех странах Западной Европы, где основной религией 
являлся католицизм. От короля теперь зависело 
утверждение папских булл, основные инквизиционные суды 
были закрыты, повсюду изгоняли иезуитов.



.

    ИТОГ

Политика просвещённого абсолютизма, при всех своих 
либеральных начинаниях не могла принести желаемого 
эффекта в силу взаимообусловленности пережитков 
феодального строя. При попытке преобразовывать одну из 
сфер политики государства, рушилась другая, подобно 
карточному домику. Парадокс состоял и в том, что сами 
монархи боялись уже начавшихся реформ и стремились 
задавить их сверху.


