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Задачи России к началу XVIII века
• Преодоление экономической отсталости от передовых 

стран Западной Европы
• Необходимость выхода к мировым торговым путям, 

прежде всего, – в районе Балтийского моря (мировая 
промышленная дуга)

• Модернизация чрезвычайно громоздкой и запутанной 
системы государственного управления

• Проблемы взаимоотношений церкви и государства
• Потребности объединения исконно русских земель, 

большая часть которых находилась за пределами  
государства (Украина, Белоруссия)

• Культурная модернизация российского общества в 
рамках европейской цивилизации («идеология 
рационализма»)



Карта Европы начала XVIII века



Объективная необходимость реформ

• Военные поражения России в войне с Турцией и 
Швецией;

• Потребность создания армии нового типа (на 
смену стрелецкому войску) и военно-морского 
флота;

    Тем самым формируется главная 
особенность начала российских 
реформ в последующей истории 
страны: военные поражения.



Решение этих задач оказалось под 
силу первому российскому 
императору Петру I (1672-1725 гг.)



Экономические реформы Петра I

• Создание отечественной промышленности 
(мануфактур), главным образом, на Урале, 
который превращается в основной 
промышленный центр страны. В 1723 г. В.Н. 
Татищевым было открыто два завода: 
Егошихинский и Екатеринбургский, 
впоследствии ставшие центрами 
горнозаводского Урала (Пермь-центр 
администрации губернии и Екатеринбург-центр 
управления уральскими заводами); 

• Развитие внутренней и внешней торговли;
• Возникновение государственных органов 

управления промышленностью и торговлей.



Особенности экономических реформ

1. Применение крепостного труда (приписные 
крестьяне)

2. Преимущественное развитие тяжелой 
промышленности

3. Приоритет отдается отраслям, работающих 
на военные нужды

4. Предпринимательство находится под 
абсолютным контролем государства

5. Инициатором реформ выступает 
государство



Социальные реформы Петра I
• Формирование единого господствующего 

класса дворянства, лишенного внутренних 
противоречий (Указ о единонаследии 1714 г.)

• Превращение дворянства в общественного 
лидера нации (служба Отечеству – 
прерогатива дворянства, обязательное 
образование, новый этикет, форма одежды 
и др.)

• Принятие Табеля о рангах (1722 г.), 
создавший стимулы для общественной 
активности и социальной мобильности 
населения империи





Военная реформа
• Ликвидация стрелецкого войска и создание регулярной 

армии
• Система рекрутского набора солдат (1 рекрут от 20 

крестьянских дворов)
• Служба в армии составляет 25 лет
• Принятие военной присяги
• Создан корпус офицерства, в который могли войти 

только дворяне, военная служба становится самой 
престижной, что находит свое отражение в Табеле о 
рангах

• Создаются военно-морские силы
• Принимается единый военный устав (1716 г.), 

единообразие в одежде
• Для подготовки офицеров армии и флота учреждаются 

военные училища



Мундиры русской армии и флота

   Армейская пехота                        Гренадер                     Бомбардирский офицер
                                                                                                            флота



Реформа управления
• Ликвидирована приказная система управления, 

введенная Иваном Грозным
• Создана коллегиальная система, включающая в себя 

12 коллегий по важнейшим направлениям 
государственного управления, 
Правительствующий Сенат (1711 г.), как высший 
законосовещательный орган

• Административно-территориальная система 
страны с 1708 г. представлялась 9 губерниями во 
главе с губернатором, 50 провинциями во главе с 
воеводой, 100 уездами во главе с уездными 
воеводами

• С 1721 г. Московское государство становится 
Российской империей во главе с императором, 
обладавшим абсолютной властью в стране 
(утверждение российского абсолютизма)



Церковная реформа
• Смерть патриарха Адриана в 1701 г. создал благоприятные 

условия для наступления на самостоятельность церкви со 
стороны царской власти

• Создается Монастырский приказ, ведовавший 
хозяйственной деятельностью церкви, во главе которого 
становится царский чиновник

• В январе 1725 г. создается Духовная коллегия, вскоре 
переименованная в Святейший правительствующий Синод, 
просуществовавший до 1918 г., устанавливающий контроль 
государства за деятельностью православной Церкви

• Российская церковь становится частью государственной 
машины управления

• Указ об обязательной исповеди (1718 г.)
• О нарушении тайны исповеди священниками
• Содержание священнослужителей на государственный счет
• Синодальный период в исторической перспективе



Значение реформ Петра I
• Реформы позволили России стать неотъемлемой 

частью европейской цивилизации, в которой она играла 
подчас решающую роль

• Эти реформы начинают завершающий этап 
формирования российского абсолютизма, ее 
классического вида

• Реформы, продолжая курс на усиление роли государства 
в жизни общества, в тоже время становятся ярким 
примером европейского типа управления: унификация, 
специализация и абсолютизация

• Поэтому к этому периоду можно применить термин 
«модернизация» страны, находившейся в тесной связи с 
общеевропейской тенденцией развития

• Закрепили российскую историческую традицию 
насильственного характера проводимых реформ

• Главное направление реформаторства – укрепление 
военной мощи государства



Период «дворцовых переворотов»
• Екатерина I (1725-1727 гг.) – жена Петра I
• Петр II (1727-1730 гг.) – сын царевича Алексея
• Анна Иоанновна (1730-1740 гг.) – племянница Петра I
• Иван Антонович (1740-1741 гг.); сын племянницы Анны
• Елизавета Петровна (1741-1761 гг.) Известна фраза, с которой 

цесаревна повела гвардейцев на штурм: «Вы знаете, чья я дочь!» 
• Петр Федорович – Петр III (1761-1762 гг.) – внук Петра I
• Эпоха дворцовых переворотов — временной промежуток в 

политической жизни России XVIII столетия, когда захват 
политической власти осуществлялся рядом дворцовых 
переворотов. Причиной этого являлось отсутствие чётких правил 
наследования престола, сопровождающийся борьбой придворных 
группировок и совершающийся, как правило, при содействии 
гвардейских полков

• Историк В. О. Ключевский (автор термина) датирует эпоху 
дворцовых переворотов с 1725 до 1762 гг.

     Переворот 28 июня 1762 г. приводит к власти жену Петра III 
Екатерину, вошедшей в историю России под именем Екатерины II 
Великой



«Дворянская империя» эпохи Екатерины II

Екатерина II Великая (1729-1796 гг.)
-восьмая российская  императрица



Экономическое развитие страны
• Продолжение промышленного развития, особенно на 

востоке страны (к концу ХVIII в. число промышленных 
предприятий достигло 1200)

• Передача государственных предприятий в частные 
(дворянские) руки, особенно из числа родовитой 
аристократии

• Протекционизм внешней торговли (государственная 
поддержка отечественных производителей, налог на 
предметы роскоши)

• Хозяйственная колонизация Сибири, Дальнего Востока, 
создание частно-государственной компании на Аляске

• Образование Государственного банка, кредитных 
учреждений, выпуск ассигнаций (бумажных денег)

• Указ 1775 г. о свободе предпринимательства, по которому 
для создания предприятий не требовалось разрешения 
правительства

• Приглашение иностранных колонистов для освоения 
земельных богатств России (в основном – немцы). Для их 
расселения выделялись земли Поволжья, Кубани, Крыма, 
Украины, Прибалтики. Давались значительные льготы для 
основания хозяйств. В начале 80-х гг. только в Поволжье 
насчитывалось уже 6,5 тыс. семей (около 25 тыс. чел.)



Аляска



Социальное развитие страны
• Окончательное закрепощение крестьянства в 

хозяйственной системе помещичьего землевладения 
(частновладельческих крестьян насчитывалось более 54% 
от их общего числа)

• Были усилены права дворянства, как привилегированной 
части общества, которому принадлежали все права 
(Жалованная грамота на права, вольности и преимущества 
благородного дворянства, 1785 г.)

• Дворянство превращается в замкнутое сословие (касту), 
вхождение в которое представителям других сословий 
было чрезвычайно затруднено

• На службу дворянству была поставлена вся империя в обмен 
на абсолютное господство верховной власти («Дворянская 
империя», «золотой век дворянства»)

• Усиление противостояния классов (крестьянская война под 
руководством Е. Пугачева 1773-1775 гг.). Особенности 
«русского бунта»



Административно-территориальная реформа в 
России

• Ликвидируется самостоятельность Запорожской Сечи, 
казаки переселяются на территорию современной 
Кубани. Также ликвидируется автономия Калмыцкого 
ханства, Прибалтики

• В 1763 г. реформа Сената. Он лишается законодательной 
инициативы и превращается в контролирующий и 
высший судебный орган страны. Вся законотворческая 
работа сосредотачивается в руках монарха

• Крестьянская война приводит к усилению военно-
бюрократической системы управления

• Губернская реформа 1775 г. (образовано 50 губерний, 
принцип – число жителей – 300-400 тыс.). Три звена – 
наместничество (входило 2-3 губернии) – губерния – уезд;

• Вся полнота власти на местах сосредотачивалась в 
руках губернатора и выборного дворянства

• В 1785 г. проведена городская реформа. Формирование 
городских сословий (купечество, мещанство, 
ремесленники)

• В 1781 г. было образовано Пермское и Тобольское 
наместничество в составе двух губерний: Пермской и 
Тобольской с центром в новом губернском городе Перми.



Церковная политика
• Продолжена политика Петра I на ликвидацию 

самостоятельности русской православной церкви. В 1764 
г. окончательно были секуляризованы (изъяты в пользу 
казны без возмещения) земли у церквей и монастырей. 2 
млн. монастырских крестьян стало государственными 
(экономические крестьяне). Церковь лишается 
экономической самостоятельности и переходит 
полностью на содержание государства 
(огосударствление церкви)

• Прекращены преследования старообрядцев 
• Разрешено свободное существование других конфессий 

(католики, лютеране, иудеи). Разрешалось 
строительство мечетей. В Восточной Сибири и 
Забайкалье получил свободу вероисповедания буддизм

• Получает широкое распространение, особенно среди 
высшей аристократии, масонство



Внешняя политика России

• В результате победоносных войн с Турцией в состав 
России были включены Сев. Причерноморье, 
Приазовье, Крым (1783 г.), что превращает страну в 
морскую державу

• Разделы территорий Польши между европейскими 
государствами, где активно участвовала и Россия, 
завершается в 1795 г. ликвидацией этой страны. В 
состав Российской империи вошли Белоруссия, 
Правобережная Украина, Прибалтийские земли

• В 1783 г. устанавливается протекторат над Грузией
• Усилилось влияние России на Балканах, ее авторитет 

у южных славян как их естественного союзника и 
защитника

• Российская империя оказывала сильнейшее влияние на 
положение в Центральной Европе 



Итоги эпохи Екатерины II
• В 1791 г. канцлер А. А. Безбородко по поручению 

Екатерины составил перечень достижений её 
царствования. В списке значились:

• 1. Устроено губерний по новому образцу : 29
2. Городов построено : 144
3. Конвенций и трактатов заключено : 30
4. Побед одержано : 78
5. Замечательных указов издано : 88
6. Указов для облегчения народа : 123 
Итого: 492 дела.

• Численность населения империи увеличилась с 19 млн. 
чел. (1762 г.) до 36 млн. (1796 г.); армия с 162 тыс. чел. 
возросла до 312 тыс.; российский флот насчитывал 67 
линейных и 40 фрегатов; государственные доходы 
увеличились в 6 раз (до 69 млн. руб.); число фабрик 
возросло с 500 до 2 тыс. ; балтийская торговля выросла 
с 9 млн. до 44 млн. руб.; черноморская – с 390 тыс. до 1 900 
тыс. руб. 



                             Вопрос для дискуссии на семинарском занятии: 

    Можно ли считать Екатерину II продолжательницей 
                                       дела Петра I?


