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Аннотация: 
В данной статье рассмотрена политика просвещенного абсолютизма, выражавшаяся в 
форме преобразования сословно-феодальных структур. Рассматриваются взгляды евро-
пейских мыслителей (Гоббс, Дидро, Вольтер, Монтескье). На примере реформ в Пруссии и 
Австрии, осуществлённых во второй половине XVIII века, предпринимается попытка 
осмысления их соответствия духу Просвещения. Подчеркивается противоречивость дан-
ных преобразований. 
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Политика просвещённого абсолютизма , проводимая рядом само-
державных государств Европы, например, Австрией, Испанией, Прус-
сией, Россией, Францией, во второй половине XVIII века основывалась 
на идее о государстве, преобразуемого в духе Просвещения, на разум-
ных началах. Предусматривалось совершенствование системы 
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управления, устранение наиболее устаревших элементов общественной 
жизни, разрушение феодальных порядков и др. 

Идею о «разумном монархе» сформулировали французские мысли-
тели эпохи Просвещения, основу которой заложил английский философ, 
материалист XVII века Томас Гоббс. Он сформулировал теорию, согласно 
которой, люди стремясь избежать состояния «войны всех против всех» 
(bellum omnium contra omnes) [4, c. 122] передают обязанность о защите 
людей государству. По Гоббсу, такое состояние и есть «естественное со-
стояние» людей, которое необходимо обуздать через ограничение сво-
боды каждого человека. Поэтому государство располагает правом 
надзора за исполнением общественного договора, реализуемое через 
меры принуждения граждан. Следовательно, основная цель государства 
– обеспечение безопасности и стабильности общественного порядка. В 
таком государстве власть должна исходить лишь от сильного абсолют-
ного монарха, тогда единство власти будет гарантировать единство гос-
ударства. 

В свою очередь, Дидро поддерживал теорию естественного права. 
Государство, по его мнению, есть организация, консолидирующая обще-
ство, тогда как до его появления люди были разбросаны и отделены друг 
от друга. Деятельность государства должна быть направлена лишь на 
благо общества. Поэтому частичная передача гражданином государству 
своей «естественной» независимости нацелена на обеспечение интере-
сов гражданского общества и единство всего социума. Следовательно, 
государственная власть является продуктом общественного договора. 
Рассуждая об общественном устройстве, он отстаивал идею народного 
представительства, которое должно обладать не только законодатель-
ной властью, но и контролировать исполнительные органы, в том числе 
и власть монарха [7, c. 58]. В идеях Дидро можно увидеть основу принци-
пов гуманизма, которые нашли свое отражение в теории просвещённого 
абсолютизма. 

В след за Гоббсом в XVIII веке французские просветители также 
стремились найти наилучшую форму правления и организацию государ-
ства. Так, Вольтер стал призывать к просвещённой монархии, считая, что 
именно отсутствие просвещения приводит к неблагоприятным послед-
ствиям в обществе. Основой зла он считал невежество и фанатизм, кото-
рый исходил от католической церкви как социального института. Сразу 
вспоминается знаменитый вольтеровский лозунг «Раздавите гадину!» . 
Поэтому согласимся с современным отечественным правоведом Е. А. 
Фроловой, утверждавшей, что методология рационализма позволяла 
Вольтеру обличать абсолютную монархию, деспотизм и религиозный фа-
натизм [10, с. 41]. Вольтер выступал за прогресс и науку, обеспечить 
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которые может лишь монарх, опирающийся на учение просветителей . 
Таким образом, убеждённость Вольтера в решающей роли истинных зна-
ний в развитии общества также отразились на теории «просвещённого 
абсолютизма». 

В трактовке идеального государства другого философа XVIII века 
Монтескье свобода сохраняется на основе законов, причем реализуются 
лишь естественные законы, которые «вытекают единственно из устрой-
ства нашего существа» [8, с. 13]. Такие законы не противоречат естествен-
ному состоянию человека, характеризующегося чувственностью, а не ра-
зумностью: стремлением жить в обществе, желанием мира и др. [1, с. 14]. 
Концепция разделения властей Монтескье не предполагает независи-
мость ветвей власти между собой. Наоборот, предусматривается кон-
троль за деятельностью каждого элемента власти. Данный принцип озна-
чает сохранение надзора за исполнением законов, так как сосредоточе-
ние власти в руках одного лица ведет к злоупотреблению правомочий [8, 
с. 24-25]. В своем творчестве Монтескье разбирает принципы правления. 
Рассматривая республиканское правление, он наделяет властью весь 
народ или определенное количество семейств. При монархическом 
правлении властью обладает государь, однако в соответствии с приня-
тыми законами. Деспотия же предусматривает единоличное правление 
согласно собственной воли и прихотям правителя. 

Сторонником идей Монтескье являлся французский философ 
немецкого происхождения Поль-Анри Гольбах, который был против дес-
потизма, считая, что истинные преобразования должны быть постепен-
ными и согласованными с обществом. Главная цель государства, по его 
мнению, заключается в обеспечении счастья общества, которое не зави-
сит от формы правления государства и методов реализации политики, а 
зависит лишь от степени свободы деятельности граждан в её правомер-
ных границах [5, с. 174]. Подобно Монтескье, его понимание свободы со-
гласуется с понятием закона: свобода существует лишь там, где господ-
ствует закон. 

Что касается политики просвещения, то она затрагивала сферу об-
щественной деятельности, образование и медицину, систему управле-
ния, промышленность, налоговую систему. Однако реформы, предусмат-
ривавшие постепенное и ненасильственное уничтожение феодализма, 
тем не менее сохраняли принципы абсолютной монархии: усиление цен-
трализации и унификации власти, сохранение сословного деления. 
Правда, распределение обязанностей между сословиями рассматрива-
лось исходя из эффективной деятельности всего общества. Люди были 
равны лишь перед законом и государем, поэтому права и обязанности 
сословий строго регламентировались. Кроме того, сохранение неогра-
ниченной власти монарха и качественное проведение реформ 
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подразумевало ослабление роли церкви в политической сфере. Цер-
ковь, очищенная от фанатизма, должна стать основой нового «просве-
щённого» общества, где свобода отождествлялась с законом [2, с. 100-103]. 

Рассматривая политику просвещённого абсолютизма европейских 
монархов, отдельно остановимся на деятельности прусского короля – 
Фридриха II Великого, стремившегося превратить Пруссию в сильное и 
развитое государство под эгидой монарха. При этом власть монарха, 
направленная на благо горожан, должна быть неограниченной [3, с. 25]. 

Реформы предусматривали усиление централизации власти. Пред-
полагалось, что генерал-директорат как высший административный ор-
ган должен включать в себя помимо четырёх старых департаментов (спе-
циальные отделы, ведавшие по территориальному вопросу) ещё и до-
полнительные (ремесла и торговли, военного управления и др.), тем са-
мым увеличивая степень контроля над всеми сферами деятельности об-
щества. В социальной сфере король стремился законодательно сохра-
нить сословное деление, усиливая регламентацию обязанностей каж-
дого сословия. Так, дворянство сохраняло привилегии и исключитель-
ную обязанность несения военной и гражданской службы, а городское 
сословие – право на торговлю. Судебная сфера также предполагала цен-
трализацию: вместо многих локальных судов был создан Высший Трибу-
нал, действовавший на всей территории Пруссии. При этом вводилось 
равенство всех поданных перед судом, предусматривалась отмена 
смертной казни за аборты, судебные пытки и др. Фридрих II проводил 
политику веротерпимости. Так, в 1781 году была объявлена свобода веро-
исповедания для лиц христианских конфессий. В области культуры 
наблюдалось стремление повсеместно увеличить долю образованного 
населения. В этой связи в 1763 году было введено всеобщее начальное 
образование. 

Однако в политике короля Фридрих II можно заметить и острые про-
тиворечия. Так, например, введение свободы печати не ослабило кон-
троль над нею, на практике по-прежнему господствовала строгая цен-
зура. В экономической сфере государство шло по пути меркантилизма и 
протекционизма, что способствовало развитию мануфактурного произ-
водства. Однако постоянный надзор со стороны государства  сковывал 
предпринимательскую инициативу граждан. Следовательно, осуществ-
ляющиеся преобразования на практике не в полной мере соответство-
вали духу просвещённого абсолютизма. Советские авторы обращали 
внимание на данную особенность реформ Фридриха II, характеризуя их 
«показными» и проводимыми с целью прикрытия истинных замыслов ко-
роля для собственной выгоды, что входило в противоречие с идеями 
Просвещения [6, с. 34-35]. 
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В ряду просвещённых монархов выделим также австрийского импе-
ратора Иосифа IІ и рассмотрим его политику. Основываясь на работе 
российского историка А. М. Ону, подчеркнем, что политика Иосифа IІ кар-
динально отличалась от предшествующих Просвещению преобразова-
ний. Главной целью император ставил не только усиление центральной 
власти, но и улучшение положения подданных [9, с. 2], что соответство-
вало классическому определению политики «просвещённого абсолю-
тизма», предусматривающего сохранение абсолютной монархии наряду 
с проведением реформ в сфере политики, экономики и культуры. 

Тем не менее, преобразования Иосифа II, по мнению историка, 
имеют противоречивый характер. В основном это касается применения 
принципов гуманизма. Иосиф II надеялся получать подробные сведения 
об истинной обстановке в обществе, отношении к власти и проводимых 
реформах. На практике же запрещались все оскорбительные мысли по 
отношению к политической и религиозной сфере [9, с. 30]. Издавались 
указы, регулирующие печать посредством деятельности цензурной ко-
миссии. Декларируемая отмена смертной казни, наоборот, обернулась 
ее сохранением. Итак, политика просвещённого абсолютизма австрий-
ского императора, подобно политике Фридриха II в Пруссии, была лишь 
неким «прикрытием»: реализуемая правящей верхушкой политика про-
свещенного абсолютизма носила во многом поверхностный характер, 
являясь удобной маской, прикрывающей деспотизм. 

Таким образом, политика просвещённого абсолютизма была сфор-
мирована на прогрессивных идеях философов эпохи Просвещения, ос-
нованных на принципах гуманизма. Хотя правящая элита Пруссии и Ав-
стрии, несмотря на законодательные ограничения власти правящего мо-
нарха, и стремилась к сохранению устоявшейся абсолютистской тради-
ции, однако теории просветителей уже сыграли революционизирующую 
роль в общественном сознании. Политика просвещенного абсолютизма 
не могла решить неразрешимую задачу – спасти феодализм путем при-
способления сословно-феодальных экономических и политических 
структур от реалий новой буржуазной эпохи. 
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