
Домашнее задание

Учебник 7 класс п.18-19, стр.177-183, вопросы 5 
и 6 после параграфа на стр. 180, задание 3 
Заполнить таблицу

Дата и 
назван
ие 

войны

Участни
ки

Причины Итоги



вопросы

1. Перечислите европейские войны начала 18 
века. В каких из них принимала участие 
Россия? Какие итоги этих войн были для 
Российского государства? Воспользуйтесь 
таблицей.

2. Каковы последствия этих войн для 
европейских государств – Англии, Франции, 
Голландии и Австрии?

3. Объясните понятие «Восточный вопрос».



Европейское общество в 
начале XVIII в.

НОВАЯ ИСТОРИЯ – 8 КЛАСС. УРОК 2



Домашнее задание
Прочитать п.20. Подготовить презентации о 
европейском Просвещении по плану:

1.Краткая биографическая справка
2.Основные идеи и произведения
3.Значение 

-Джон Локк
-Шарль де Монтескье
-Вольтер
-Жан-Жак Руссо



Представление о мире в XVIII 
веке

1. привычное 
разделение мира на 
Запад и Восток, 

характерное для XIX 
и XX вв., не было 
столь очевидной 
данностью для 
европейцев XVIII 

столетия
Европа восседает, как ей и подобает, на троне, опирающемся на быка, в окружении 
символов литературы и искусства, эмблем христианства и воинской славы. Азию 
символизирует женщина в тюрбане, утонувшая в складках широких одежд; она 
сидит на слоне, ее окружают мудрецы, воины и рабы. Африка предстает 
пышногрудой чернокожей красавицей, расположившейся на лежащем верблюде в 
окружении слуг, торговцев, диковинных животных и птиц. Америка изображена 
роскошной индианкой в головном уборе из перьев, сидящей верхом на аллигаторе



Представление о мире в XVIII 
веке

 аллегории четырех континентов встречались 
повсюду — в скульптурных ансамблях площадей, 
садов и парков, на живописных полотнах, гравюрах, 
географических и игральных картах, в фарфоровых 
статуэтках, украшениях салонных часов, среди 
прочих элементов интерьера и архитектурного 
декора



Европоцентристское 
мышление

• Эти образы отражали 
сформировавшийся к тому 
времени у европейцев взгляд на 
мир, и взгляд этот был 
определенно 
европоцентристским. 
Америка и Африка 
олицетворяли в глазах наших 
предков дикость и могли 
похвастаться в лучшем случае 
своей экзотической красой и 
естественными ресурсами; за 
Азией признавалась некоторая 
сила и мудрость, но и она не 
могла равняться с 
великолепной царственной 
Европой.

1. Особенность 
взгляда на мир -
европоцентризм



ВОСТОК И ЗАПАД: кто 
впереди?

• урожайность зерновых и подушевое 
производство железа (в Китае) были в 
3–5 раз выше, 

• уровень урбанизации и ВВП в 
расчете на душу населения в 
среднем в полтора-два раза 
превышали западноевропейские 
аналоги, 

• показатели грамотности, 
отражающие степень развития 
человеческого потенциала, на 
Востоке оказались в 5-10 раз выше, 
чем на средневековом Западе



ВОСТОК И ЗАПАД: кто 
впереди?
•Отставая по общему уровню развития от 
ведущих азиатских государств на рубеже I–II 
тысячелетий в 2,4–2,6 раза, 
западноевропейские страны к концу XVIII в. 
превзошли их по этому индикатору уже 
почти вдвое, в том числе по уровню 
грамотности взрослого населения в 3,0–3,5 
раза.



Европейский прорыв

«Европейское чудо» оказалось возможным в силу 
ряда обстоятельств

❑рост городов,
❑рост региональной и мировой торговли, 
❑секуляризация церковной собственности, 
❑ повышение степени имущественной и личной 
безопасности торговца и ремесленника (цехи, гильдии);

❑ активизация предпринимательской деятельности 
вследствие Реформации 

❑ распространения протестантской этики; 
❑рост и укрепление «третьего сословия»; 
❑колониальная экспансия европейских государств.



Численность населения

Сегодня довольно трудно определить численность 
населения Европы и ее динамику. Надежной статистики в 
те времена не существовало, поэтому ученые 
располагают небольшим количеством достоверных 
данных, которые к тому же плохо согласуются между 
собой. 

Начало века Конец века

Британия 9 млн 16 млн
Франция 16 млн 27 млн
Россия (европейская часть) 18 млн 27 млн*

Италия 13 млн 18 млн
Испания 6 млн 10 млн
*присоединением к российскому государству новых земель





Причины высокой 
смертности населения

• голод, который вызывал массовую гибель людей
❑В 1771–1772 гг. около 7 % населения Богемии погибло 
только вследствие продовольственного кризиса

❑В 1772 г. в Саксонии от недостатка хлеба умерли 
150 тыс. человек.
• оставался и общий уровень детской и женской 
смертности. 
• массовая смертность – натуральная оспа 
❑Среди жертв оспы в XVII–XVIII вв. было немало 
коронованных особ: штатгальтер Нидерландов 
Вильгельм II Оранский, английская королева Мария II, 
французский король Людовик XV, император 
Священной Римской империи Иосиф I, российский 
император Петр II.

все XVIII столетие отмечено кризисами повышенной смертности



Причины высокой 
смертности населения

• эпидемии: «моровая язва» — чума
❑ 1700 г. Венгрия тогда потеряла около 10 % населения. 
В Ливонии умерли около 125 тыс. человек.

❑  В 30-40-х годах XVIII в. чумные эпидемии 
периодически вспыхивали в Османской империи, в 
Венгрии и на Украине. Около 45 тыс. человек погибли 
от чумы на Сицилии и в Калабрии.

❑ 1770–1771 гг. в Москве от чумы погибли около 100 тыс. 
человек, а Киев потерял примерно 18 % жителей. 
Московский чумной бунт 1771 г. стал одним из 
крупнейших социальных потрясений 
екатерининского времени: в городе, парализованном 
эпидемией, ежедневно умирали до 900 жителей



Причины высокой 
смертности населения

•По улицам европейских городов постоянно текли 
зловонные потоки отходов человеческой 
жизнедеятельности, которые, просачиваясь в 
подземные водоносные горизонты, загрязняли 
колодцы и реки. 



Причины высокой 
смертности населения

• Моющих средств для уборки помещений или целей личной 
гигиены не существовало.

•  Мылись в основном в естественных водоемах, причем 
редко.

• Нижнее и постельное белье являлось исключительной 
редкостью, а верхнюю одежду не меняли неделями.

•  Запахи немытого тела, пота, гнилых зубов, обилие 
насекомых (блох, вшей) считались нормальными 
явлениями. 

• Ели преимущественно руками, которые в лучшем случае 
ополаскивались или вытирались о тряпку. 

• Процветало преднамеренное и непреднамеренное 
детоубийство, алкоголизм, проституция. 

• Темные, узкие, неровные улицы в сочетании с отсутствием 
тротуаров и правил дорожного движения служили 
постоянным источником травматизма, 



Причины высокой 
смертности населения
• Подавляющее 
большинство 
европейцев XVIII 
столетия 
воспринимали 
эпидемии как 
наказание, 
ниспосланное 
свыше. 

• Уроженец 
Лангедока Пьер 
Прион писал в 
связи с известием 
о чуме в Марселе в 
1720 г.: «Эта 
болезнь была 
карой Господа, 
который разоряет 
народы, 
разгневавшие его»И все же мировосприятие людей в последний век Старого порядка 

стало меняться. Они все активнее брали на себя заботу о 
преодолении своих несчастий, хотя традиция объяснять их 
происками врагов, ведьм, евреев или собственными грехами также 
сохранялась 



Меры выживания -Борьба с 
голодом

•Увеличение плодородности земли. 

❑В Нидерландах крестьяне начали применять 
глубокую вспашку и механическую сеялку. 

•Шире стало практиковаться восстановление почвы 
посредством чередования - трехполье., 

•Расширялся ассортимент продовольственных 
культур зп счет колоний. Культивирование картофеля, 
кукурузы и гречихи 

•В пригородах разрастались сады и огороды — их 
продукция поставлялась на городские рынки и 
отличалась разнообразием.

•  



Меры выживания –
Борьба с голодом

• Власти все активнее вмешивались в торговлю и 
распределение продовольствия. 

❑ В кризисные годы во многих странах, в частности в Англии, в 
германских землях, во Франции и России, создавались 
склады-запасы зерна. 

❑ Во Франции в течение всего столетия регламентировалась 
хлебная торговля и цены на зерно. 

• развитие внутренней и международной торговли продуктами 
питания. 

• Транспортная система совершенствовалась,

❑ В Европе, особенно в западной ее части, развивалась сеть 
дорог.

❑  Во Франции в 1745–1775 гг. даже самые отдаленные 
провинции были соединены с Парижем удобными 
«королевскими дорогами».



Меры выживания –
Профилактика 
заболеваемости

• Священная Римская империя 

❑ Санитарно-придворная 
депутация (1753) и 
реформированный в начале 50-
х годов венский медицинский 
факультет, 

•  Франция — 

❑ Королевское медицинское 
общество (1778) и Санитарный 
совет (1802),

▪ Россия — 

❑ Медицинская коллегия (1764), 
Врачебные управы (1797)

• непрерывный сбор данных о 
заболеваемости на всей 
территории своих государств,

•  выявление связи 
заболеваемости с 
особенностями физической и 
социальной среды обитания 
людей, 

• разработка на основе этих 
материалов лечебно-
профилактических 
рекомендаций,

•  доведение их до сведения 
практикующих врачей и 
осуществление постоянного 
надзора за их неукоснительным 
соблюдением

профилактика заболеваемости и восстановление здоровья в случаях 
его утраты начали рассматриваться как важнейшие средства 
обеспечения «внутренней безопасности государства».



Меры выживания –
Профилактика 
заболеваемости
больничная 
реформа

• расширение больничной сети за 
счет строительства новых больниц 
и передачи в управление органов 
государственной власти церковных 
больниц и приютов. 

• Франция - только за период с 1775 
по 1794 г. было организовано 11 
крупных больничных учреждений. 

• Австрия - 1784 г. состоялось 
официальное открытие 
знаменитого госпиталя Krankenhaus 
на 2 тыс. пациентов.

пропаганды среди населения 
элементарных медицинских 
знаний
• издавались научно-популярные пособия 
и наставления, плакаты, открытки, 
детские назидательные книги, которые 
бесплатно распространялись среди 
населения.

•  Плакаты вывешивали для всеобщего 
ознакомления в местах наибольшего 
скопления людей.

•  Университетские профессора и 
наиболее авторитетные врачи выступали 
с публичными популярными лекциями 

• Была задействована и церковь: по 
воскресным и праздничным дням 
проводились специальные мессы, на 
которых разъяснялись правила личной 
гигиены



Меры выживания –
Профилактика 
заболеваемости

В XVIII в.
• началось массовое производство зубного 
порошка; 
•началась вакцинация населения от оспы
•получили распространение носовые 
платки, ночные рубашки, столовые 
приборы; 
•открывались общественные бани; 
•был изобретен и получил признание 
ватерклозет со смывом клапанного типа и 
водяным затвором. 
Чистая одежда, отсутствие неприятных запахов и насекомых превратились в 
самые модные веяния времени, и постепенно сформировалось представление о 
том, что «цивилизованный» человек — это прежде всего человек вполне чистый и 
опрятный.



Меры выживания –
Пожарные меры
• жителей обязывали следить за состоянием дымоходов;
•  ремесленников, работавших с огнем, побуждали 
селиться на окраинах города или поближе к водоемам; 
• сокращалось деревянное строительство. 
•  Из европейских городов и даже из деревень 
постепенно исчезали соломенные крыши — их сменяли 
черепичные и шиферные. 
• В России в Петровскую эпоху каменное строительство 
было сконцентрировано в Петербурге, но в 1775 г. 
возведение деревянных построек было запрещено в 
центральных кварталах Москвы — в Китай-городе и 
Зарядье.
• Одним из первых профессиональную пожарную 
команду сформировал муниципалитет Парижа в 1760 г. 
Через десять лет она состояла уже из 146 регулярных и 
14 сверхштатных пожарных



Урбанизация

•тенденция к росту городского населения, 
•Наиболее урбанизированным пространством 
Европы являлись Нидерланды. Здесь уже в 
XVII в. половина населения жила в городах, 
•Преобладание малых городов— в них 
проживало до половины европейского 
городского населения.
•  Из девятнадцати «мегаполисов» мира с 
населением, превышавшим к середине 
XVIII в. 300 тыс. человек, в Европе находились 
лишь Лондон, Париж, Неаполь и отчасти 
Стамбул (европейцы продолжали именовать 
его Константинополем).



Урбанизация
•Лондон - около 
1 млн — в конце 
столетия. 
•Париж -  до 
600–650 тыс. 
•Лион -  за 
100 тыс в 
середине века  
Брест — около 
20 тыс

• Франция
• В целом горожане в начале 
столетия составляли 
примерно 15 % от общей 
численности населения 
Франции. И хотя городское 
население росло в три раза 
быстрее, чем сельское, тем 
не менее, к 1789 г. только 
7,5 % населения страны 
проживало в крупных 
городах с числом жителей 
более 20 тыс.

французского историка П. 
Шоню, «восемнадцатый век 
устраивается в городе 
поудобнее». 



Города по-новому

❑Повсюду вырастают новые дворцы и доходные 
дома, театры и присутственные места, банки и 
торговые ряды, учебные заведения и 
воспитательные дома, госпитали и больницы.

❑Появляются новые типы производственных, 
жилых, усадебных, дворцовых и культовых 
зданий. 

❑Меняется архитектурный стиль: на смену барокко 
и рококо приходит неоклассицизм.

❑Совершенствуется строительная техника, 
используются новые строительные материалы. 

Европа переживает настоящий строительный бум. 



Заморская торговля
• К началу столетия она явно обгоняла Голландию и 
по уровню развития своих мануфактур, и по 
темпам роста торгового флота. 

•Так, в 1702 г. в ее распоряжении находилось 3300 
торговых судов, а в 1764 г. — уже 8100. 

•  расширение колониальной торговли стали 

•  Британские владения в Америке служили емким 
рынком для сбыта мануфактурных товаров 
метрополии 

•Прочными оставались позиции английских товаров 
и сырья (шерсти, угля) и на континентальном 
рынке. 

Великобритания



Заморская торговля

•Объем французской внешней торговли в 
1720–1780 гг. вырос в четыре раза, в том числе 
колониальной — в тринадцать раз. 
•Особую роль играли Вест-Индские острова с 
их рабовладельческими плантациями (с 
конца XVII в. до 1789 г. количество рабов 
выросло с 40 до 500 тыс.).
•  На работорговле, ввозе и перепродаже 
сахара, кофе, хлопка, индиго богатели 
атлантические порты Франции Нант, Бордо, 
Гавр. Крупнейшим портом для заморского 
хлеба стал Марсель. 

Франция



Заморская торговля
• формы внутреннего обмена преимущественно оставались 
традиционными: ярмарки, базары, торговля вразнос. 

• Численность базаров увеличилась более чем вдвое, а количество 
ярмарок — в 6,4 раза. 

• Всероссийское значение приобрела Макарьевская ярмарка, 
действовавшая на левом берегу Волги, в 88 км ниже Нижнего 
Новгорода. Сюда стекались товары со всей страны — пушнина, 
зерно, ткани, рыба, изделия из металла… Всего в конце века 
активно действовало около 30 больших ярмарок. 

• Стабильно росла российская внешняя торговля: только за годы 
правления Екатерины II ее объем вырос примерно в четыре раза. 

• Ведущее место в ней занимали европейские страны: Англия, 
Голландия, Дания, Франция, Португалия. 

• В целом внешнеторговый оборот России в течение столетия вырос 
почти в девятнадцать раз, хотя отсутствие собственного торгового 
флота стесняло развитие внешнего обмена. Внешняя торговля 
долго находилась в руках иностранных посредников

•  Россия продолжала вывозить главным образом сырье, однако 
структура экспорта несколько расширилась: помимо льна, конопли, 
пеньки, кож, леса, меха и пшеницы стало вывозиться и железо.

Россия


