
             РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО.



Необходимость преобразований на рубеже XVII-XVIII веков.

❑ Россия продолжала быть аграрной страной с 
незначительной долей промышленного сектора в 
экономике.

❑ Слабость русской армии во время Крымских 
походов (1687 и 1689 гг.) и Азовских походов 
(1695 и 1696 гг.). Отсутствие парусного военного 
флота.

❑ Недостаток европейски образованных людей, 
сказывавшийся на эффективности 
государственного и военного управления.



Предпосылки петровских реформ.

Влияние изменений, происходивших в стране в течение XVII века

Экономическая сфера

Политическая сфера

Социальная сфера

Внешняя политика

Духовная сфера

Сельское хозяйство

Развитие ремесел, появление первых мануфактур, 
развитие внешней торговли и политика протекционизма, 
направленная на поддержку национальной экономики.

Сближение поместного и вотчинного землевладения, 
отмена местничества, увеличение числа служилых людей, 
происходящее за счет укрепления системы 
крепостничества.

Проявление черт абсолютистской монархии.

Присоединение Левобережной Украины и преодоление 
дипломатической изоляции (вхождение России в 
Священную лигу).

Начало обмирщения культуры; первый опыт 
преобразований в религиозно-церковной области; 
изменения в быту части верхов общества, связанные с его 
европеизацией.

Специализация районов на производстве определенных 
товаров: - Центральное и среднее Поволжье - хлеб;
- Поморье - лен, конопля;
- Сибирь - меха. 



Петр I.
Пётр I Великий (1672–1725) - выдающийся 

государственный деятель, московский царь, 
всероссийский император. Личность Петра I, 
который стремился изменить не только 
государство, но и людей, сыграла важнейшую роль 
в истории России. 
Интерес к военной деятельности, 
После того, как Петру была передана власть, он 

продолжил войну с Крымом, взял крепость Азова.
Дальнейшие действия направлены на создание 

мощного флота. Внешняя политика была 
сосредоточена на поиске союзников в войне с 
Османской империей. 

В это время деятельность заключалась в создании политических союзов. 
Война со Швецией с целью выхода к Балтийскому морю. 
В октябре 1721 года принял титул императора. Военную реформу проводил 

несколько раз. 
Дальнейшие же реформы ускорили технико-экономическое развитие России. Он 

провел церковную реформу, финансовую, преобразования в промышленности, 
культуре, торговле, образовании. 



Внешняя политика и военная реформа.

✔ Важнейшие задачи: 
        1) укрепление южных рубежей, 
        2) поиск выхода к Черному морю,
        3) борьба за выход к Балтике.
✔ «Великое посольство» - дипломатическая миссия России в 

Западную Европу в 1697-1698 годах. Цель – создание союза 
против Турции.

✔ Создание Северного союза в составе России, Саксонии и 
Дании.

✔ Строительство военного флота.
✔ 1716 год - принятие «Указа воинского», определявшего основы 

устройства армии и обязанности военнослужащих. Появился 
генеральный штаб, введено командование отдельными родами 
войск, произошли перемены в стратегии. Успех военной 
реформы повлиял на победу России в Северной войне 
(1700-1721гг.)





«Регулярное» государство Петра I.

❖Координальная перестройка системы органов центрального и местного 
управления. На смену Боярской думе и приказам пришли Сенат и коллегии.
❖Система жесткого контроля, державшая чиновников в страхе.
❖Репрессивный аппарат государства пополнился новым учреждением – 
полицией. 
❖Политическим сыском ведал Преображенский приказ, преобразованный 
затем в Тайную канцелярию.

❖Строгой регламентации подвергались все стороны общественной жизни.
❖1708-1710гг. Проведение реорганизации территориально-административной 
системы. Деление страны на 8 губерний.
❖1722г. – принятие Табеля о рангах. Введение 14 чинов для государственных служащих.
❖Идеи «регулярного» государства, в котором абсолютная власть монарха должна 
привести подданных к «общему благу».
❖Принятие в 1721 г. Титула императора. Российское государство стало именоваться 
империей.
❖Подчинение церкви регулярному государству определило  право светской власти 
контролировать совесть, мысли и убеждения подданных.



Борьба за наследие Петра.
Екатерина I 
(1725-1727)

Пётр II (1727-1730) Анна Иоанновна 
(1730-1740)

Иван VI (1740-1741),         Елизавета Петровна 
                       (1741-1761)

Пётр III 
(1761-1762)

Екатерина II 
Великая (1762-1796)



«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.

Подготовка и созыв Уложенной комиссии (1767-1769гг.) 
для выработки новой законодательной базы 
государства. Комиссии не удалось решить состав задач и 
она прекратила свою деятельность.

1773-1775 гг. – мощное восстание Е.И.Пугачева.
Губернская реформа 1775 г. возрождала в новых 

условиях идею «регулярного» государства.

Обновление правительственной политики: меры, принятые в 
отношении иноверцев.

1785 г. - «Жалованная грамота дворянству». Утверждение 
широкого круга личных и имущественных прав.



Выводы

◼ Реформы государственного управления, 
осуществлённые Петром I и его преемниками, 
положили начало «регулярному государству» в 
России. 

◼ Благодаря политике «просвещённого 
абсолютизма» Екатерины II передовая часть 
российского общества оказалась подготовленной к 
восприятию идей следующего – XIX столетия.


