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Основные тенденции мирового 
развития

• Период, отличающийся большим разнообразием 
исторических форм, сложный для исследования. Граница с 
17 веком во многом условна. 

• В научной литературе для характеристики социально-
экономического и политического строя государств 
континентальной Европы 18 века часто применяют термин 
«Старый порядок» (Ancien Régime) ( в противовес «Новому 
порядку», созданному Великой французской революцией). 
Однако это понятие очень условное, особенно не применимо 
оно к России. 

• Дальнейшее развитие капитализма:  экономическая 
система производства и распределения, основанная на 
частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и 
свободе предпринимательства. Главная цель – получение и 
увеличение прибыли. Средства производства  находятся в 
собственности предпринимателя, наемный работник продает 
свою рабочую силу. Действующий механизм – экономическое 
принуждение. 



Научная революция
• Развитие идей Коперника, Галилея, Декарта
• Открытия Исаака Ньютона. Разработка фундаментальных 
понятий «инерции» и «силы»

• Пьер Симон Лаплас – французский математик и астроном, 
доказал принципы работы Солнечной системы

• Развитие национальных академий наук, научных обществ, 
журналов, появление энциклопедий

• Дифференциация наук: математика, механика, астрономия, 
физика, химия, ботаника, зоология, история, лингвистика, 
юриспруденция

• Влияние на мировоззрение: рационализм становится 
доминирующей формой мышления; популярность идей 
деизма: вселенная и человек созданы Богом, но он не 
вмешивается в их развитие («небесный часовщик»).

• Развитие философских и общественно-политических идей, 
обосновывающих свободу личности (Джон Локк  - «Два 
трактата о правлении», Жан Мелье – «Политическое 
завещание»)



Исаак Ньютон  (1643-1725 гг.)



Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716 
гг.)



Промышленная революция
• Переломный момент в развитии производительной 
деятельности человечества

• Начинается в Англии в 1760-е гг., но почва подготовляется в 
течение всего 17-первой половины 18 вв. Следом за Англией – 
Франция. 

• Причины:
1. Увеличение прибавочного продукта в сельском хозяйстве за 

счет усовершенствования обработки земли
2. Демографический рост – больше трудовых ресурсов
3. Расширение масштабов торговли
• Ключевые изобретения: «летающий» ткацкий челнок, прялка на 

энергии водяного колеса, паровая машина (Иван Ползунов, 
1763 г., Джеймс Уатт, 1767 г.), фрезерный станок.

• Передовая форма организации труда – фабрика. 
• Технологический результат: механизация труда, 

машиностроение (машины производят машины).
• Социальные последствия: удлинение рабочего дня, появление 

предпринимателей-фабрикантов, пролетаризация и 
урбанизация.



Паровая машина Уатта



«Джин-лейн». Гравюра Уильяма Хогарта
 (1740-е гг.)



Просвещение
• Это – течение в философии и общественно-политической мысли 

Европы и Америки, развивавшееся с конца 17 до начала 19 в. 
• Основные компоненты идеологии просвещения:

1. Человек – не образ и подобие Божие, а дитя Природы, в которой все 
устроено разумно.

2. Человек свободен, прежде всего – для познания мира и самого себя, 
он может и должен активно улучшать себя и общество. Авторитеты 
должны подвергаться сомнению путем разумного анализа.  «Человек 
должен иметь смелость пользоваться собственным умом» 
(Иммануил Кант). 

3. Антиклерикализм, неприятие политического деспотизма. 
4. Существует изначально данный «естественный закон», по 

которому должен жить человек, основанный на принципах здравого 
смысла, общего блага и справедливости.

5. Люди сами могут устроить свою жизнь наилучшим образом (принцип 
«общественного договора»).

• Две тенденции в Просвещении:
1. Линия Монтескье («О духе законов») – акцент на свободе
2. Линия Руссо («Об общественном договоре») – акцент на равенстве



Вольтер (Франсуа Мари Аруэ)



Жан-Жак Руссо



Шарль Луи Монтескье



Иммануил Кант



Николай Иванович Новиков



Александр Николаевич Радищев



Просвещенный абсолютизм
• Это – политика монархий Европы по «оптимизации» государственного 

управления, с апелляцией к принципам новейшей идеологии. 
• Главная причина – истощение казны вследствие долгих войн и 

ослабление власти монархов в условиях демографических 
изменений и продовольственных трудностей. 

• Основные элементы:
1. Унификация администрирования территориями
2. Улучшение налоговой системы, налоговые льготы для ряда 

категорий населения
3. Улучшение качества судебной системы
4. Поддержка так называемого «третьего сословия» – торгово-

предпринимательской прослойки города – и крестьян, иногда в 
ущерб дворянству.

5. Веротерпимость
6. Развитие образования
7. Приглашение философов ко двору, идея «философа на троне»
• Просвещенные монархи: Фридрих II Великий (Пруссия), Мария 

Терезия, Иосиф II (Австрия), Карл III (Испания), Густав III (Швеция), 
герцог Леопольд II (Тоскана), Екатерина Великая (Россия). 



Фридрих II Гогенцоллерн, 
король Пруссии (1740-1786 гг.), 



Иосиф II Габсбург, император 
Священной Римской империи (1780-1790 

гг.)



Демократические революции
• 1688 г. – Славная революция в Англии
• 1689 г. – английский Билль о правах: создание конституционной 

(парламентской) монархии, начало формирования двухпартийной 
политической системы

• 1773 г. – «Бостонское чаепитие», начало Американской революции
• 4 июля 1776 г. – Декларация независимости 13 североамериканских 

колоний
• 1775-1783 гг. – Война за независимость
• 1787 г. – Филадельфийский конвент, создание Соединенных Штатов 

Америки
• 1789-1797 гг. – Джордж Вашингтон, первый президент США
• 1789 г. – созыв Генеральных штатов в Версале. Декларация прав 

человека и гражданина. Начало Великой французской революции.  
• 1791 г. – конституционная монархия во Франции
• 1792 г. – низложение короля Людовика XVI, провозглашение Республики
• 1793-1794 гг. – правление якобинцев (монтаньяров). Великий террор. 
• 1794-1799 гг.  - Термидор и Директория: умеренная республика
• 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. – установление диктатуры Наполеона 

Бонапарта, окончание Великой французской революции



Уильям Хогарт, «Агитация» (избирательная 
кампания в парламент)



Декларации независимости США



Томас Джефферсон (1743-1826 гг.)



Голосование депутатов Генеральных 
штатов в Версале (май 1789 г.)



Задержание короля Людовика XVI при 
попытке бегства из Франции, июнь 1791 г. 



Марсельеза



Максимилиан Робеспьер (1758-1794 гг.)



Жак Луи Давид, «Смерть Марата» (1793 г.)



Наполеон Бонапарт, первый консул 
Франции



Хронология правителей России XVIII 
века

• 1689-1725 гг. – Петр I (до 1696 г. 
соправителем был Иван V Алексеевич)

• 1725-1727 гг. – Екатерина I
• 1727-1730 гг. – Петр II 
• 1730-1740 гг. – Анна Иоанновна
• 1740-1741 гг. – Иван VI Антонович
• 1741-1761 гг. – Елизавета Петровна
• 1761-1762 гг. – Петр III 
• 1762-1796 гг. – Екатерина II 
• 1796-1801 гг. – Павел I



Реформы Петра Великого
• Цель – ускоренная модернизация (=вестернизация) России, для 

вывода ее на уровень мощи, соответствующий ведущим европейским 
державам (т.е. главная задача военно-стратегическая). Так 
завершилось строительство российского варианта «регулярного 
государства»: с чрезвычайно широкими полномочиями монарха-
самодержца, стройной системой сословных отношений, при опоре 
монархии на дворянское сословие, ставшее окончательно единым. 

• Проводились не на пустом месте: предшествующее развитие России, 
особенно в течение 17 века создало для них много предпосылок в 
сфере экономики, государственного управления, военного дела, 
культуры (особенно в конце правления Алексея Михайловича и 
Федора Алексеевича Романовых). 

• Сопровождались изменениями в правящей элите, определяющей 
государственную политику: многие знатные фамилии оказываются в 
оппозиции Петру, теряют свое влияние, на смену им приходят менее 
знатные или совсем не знатные деятели, лично преданные царю-
реформатору. Принцип личных заслуг заменяет знатность 
происхождения.

• Петровская политика состояла в мобилизации общества 
государством. Основная масса населения была отчуждена от 
привилегированного сословия, сохранив традиционный жизненный 
уклад, притом, что у нее стало меньше прав и больше обязанностей. 



Валентин Серов, «Петр I на 
строительстве Петербурга». 1907 г.



Светлейший князь Александр Данилович 
Меншиков 

(1673-1729 гг.)



Александр Бенуа, «В Немецкой слободе». 
1911 г.



Россия старая и новая



Основные петровские преобразования
• 1700 г. – попытка развития городского самоуправления: ратуши
• 1704 г. – замена Боярской думы на Консилию министров, создание 

царской Канцелярии
• 1700-1718 гг. – реформа монетной системы
• 1705 г. – пожизненные рекруты
• 1716 г. – Устав воинский, 1720 г. – Устав морской. Создание регулярных 

армии и флота.
• 1708 г. – 8 губерний, состоящие из провинций и уездов
• 1711 г. – Сенат (высший совещательный и контрольный орган при 

монархе)
• 1718-1721 гг. – замена приказов коллегиями
• 1714 г. – Указ о единонаследии, уравнение вотчины и поместья
• 1724 г. – подушная подать
• Ремесленные цеха
• 1720 г. – купеческие гильдии
• 1721 г. – отмена патриаршества, создание Синода
• 1722 г.  - Табель о рангах
• 1721 г. – Россия становится империей
• 1722 г. – Указ о наследовании престола
• 1725 г. – Академия наук



Эпоха дворцовых переворотов
• Датировки различные: 1725 – 1762, либо 1801 г. 
• Как историческое явление представляла собой периодические 
всплески борьбы между различными группировками внутри 
правящей элиты, с опорой на те или иные силы внутри 
дворянства, а также иностранные государства.

•  Явление фаворитизма.
• Участники переворотов не ставили цель проводить глубокие 
реформы, однако всегда были намерены внести коррективы 
во внутреннюю и внешнюю политику. 

• Вопреки мнению, унаследованному от российской 
дореволюционной историографии, этот период не отличался 
«засильем иностранцев» в управлении страной. 

• Россия в этом отношении не была уникальна: в 18 –начале 19 
века ряд стран также проходили через периоды сложных 
династических интриг и конфликтов (монархия Габсбургов, 
Испания, Португалия, Дания, Османская империя). 



Анна Иоанновна (1730-1740 гг.)



Анна Иоанновна разрывает «кондиции», 
подготовленные Верховным тайным советом, 1736 г.



Елизавета Петровна (1741-1761 гг.)



Петр III (1761-1762 гг.)



Екатерина II Великая (1762-1796 гг.)



Павел I (1796-1801 гг.)



Князь Григорий  Александрович 
Потемкин-Таврический (1739-1791 гг.)



Социальная и экономическая политика
Дворянство:
• 1731 г. – отмена ограничений в наследовании дворянских имений
• 1736 г. – замена бессрочной службы дворян на 25-летнюю
• 1762 г. – Манифест о вольности дворянства
• 1765 г. – дворянская монополия на винокурение
• 1783 г. – монополия дворян на владение недрами
• 1785 г. – Жалованная грамота дворянству
• 1797 г. – ограничение Павлом I права дворян не служить
Крестьянство:
• 1736 г. – приписные крестьяне и «вечноотданные» к заводам
• 1765 г.- право помещиков ссылать крестьян на каторгу
• 1767 г. – запрет крестьянам жаловаться на помещика
• 1797 г. – «манифест о трехдневной барщине»
• 1797 г. – запрет на продажу крестьян с аукциона
Купцы, горожане:
• 1762 г. – запрет купцам покупать крестьян
• 1785 г. – Жалованная грамота городам, разделение городского населения на 6 разрядов
Духовенство
• 1764 г.  - секуляризация церковных земель
Экономика
• 1753 г. – отмена внутренних таможен
• 1756 г. – Дворянский и Купеческий банки
• 1763 г. – Вольное экономическое общество
• 1765 г. – Крестьянский банк
• 1778 г. – указ о свободе предпринимательства 



Емельян Пугачев



Государственное управление: дальнейшая 
централизация и унификация

• 1726-1731 гг. – Верховный тайный совет
• Ведомства при монархе: Кабинет министров, Конференция при 

высочайшем дворе, Императорский совет
• Сокращение числа коллегий
• 1763 г. – разделение Сената на 6 департаментов
• 1765-1767 гг. – составление Екатериной Великой «Наказа»   для нового 

Уложения
• 1767-1769 гг. – работа собрания Уложенной комиссии
• 1775 г. – Губернская реформа:
• 50 губерний, состоящие из уездов
• Провинции упраздняются
• Функции большинства коллегий передаются в губернские органы
• Система сословных судебных органов
• Дворянские собрания
• 1764 г. – ликвидация гетманства на Украине
• 1775 г. – ликвидация Запорожского казачества
• 1797 г. – «Акт о наследовании престола» Павла I



Внешняя политика России XVIII века
• 1700 г. – Северный союз против Швеции
• 1700-1721 гг. – Северная война
• 1709 г. – Полтавская битва
• 1714 г. – сражение у мыса Гангут
• 1721 г.- Ништадтский мир
• 1710 г. – Прутский поход
• Каспийский поход 1722-1723 гг.
• 1733-1735 гг. – война за польское наследство
• 1756-1763 гг. – Семилетняя война
• 1741-1743,  1788-1790 гг. – русско-шведские войны
• 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791 гг. – русско-турецкие войны
• 1783 г. – присоединение Крыма
• 1783 г. – Георгиевский трактат, протекторат над Грузией
• 1760-е гг. – борьба за влияние на польские дела
• 1772, 1793, 1795 гг. – разделы Речи Посполитой
• 1792 г. – разрыв дипломатических отношений с Францией
• 1798 г. – захват адмиралом Ушаковым Ионических о-вов
• 1799 г. – победы Суворова в Италии и Швейцарии



Северная война 1700-1721 г.



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.



Итальянский и Швейцарский походы 
Суворова 1799 г.



Морские походы России против 
наполеоновской Франции


