
РОССИЯ В XVIII В.

1. Россия в эпоху Петра I. 

2. Эпоха дворцовых переворотов.  

3. Просвещенный абсолютизм во второй 
половине XVIII в. Экономическое развитие. 

4. Внешняя политика второй половины XVIII в.

5. Политика Павла I (1796-1801)

6. Культура XVIII в.



Модернизация: понятие, признаки

Признаки модернизации:
В социальной области: урбанизация, на смену 
сословной приходит классовая структура,  постепенно 
увеличивалась численность средних слоев, 
индивидуализация общества, судьбу человека и его 
место в обществе определяют его квалификация, 
образование, деловые качества. 
В экономической области: распространение частной 
собственности, рыночных отношений, постепенный 
переход от мануфактурного производства к фабрично-
заводскому, индустриальному производству, 
индустриализация. 
В политической области: переход к светскому 
государству, на смену абсолютистским режимам, 
деспотии и сословно-представительной монархии 
приходят ограниченные монархии (конституциями или 
парламентами) или республики, принцип разделения 
властей, становление политической демократии, 
формирование гражданского общества и правового 
государства.   
В культурной и духовной области: рационализация 
сознания, развитие светского образования и науки, 
свобода мысли и творчества, мобильность человека и его 
принципов.

Модернизация – процесс становления современного типа общества, т.е. 
переход от средневекового традиционного общества к нововременному 

буржуазному (от аграрного к индустриальному). 

Характерной чертой 
модернизационных процессов 
является их комплексность, т.е. 
изменения могут начаться в любой 
из сфер, но, начавшись, они 
приводят к изменениям во всех 
сферах.

Европейский вариант 
модернизации (вестернизация) 
считается классическим, но это не 
единственным (например, 
догоняющая модернизация и 
модернизация на 
собственной культурной 
основе)! 
Идея многообразия путей 
модернизации.



Рождение новой России 

• XVIII в. в России – время переворота, перелома. Иным стал тип культуры, 
язык и мышление.
• Петр  I стал создателем Новой России. Реформы Петра определили 

дальнейшее развитие России на 200 лет вперед. 
• Цена преобразований была непомерно велика: проводя их, царь не 

считался ни с жертвами, приносимыми на алтарь отечества, ни с 
национальными традициями, ни с памятью предков.

Фрагмент картины 
Луи Эрсана «Пётр I и 
Людовик XV» (1838)



Противоречия XVIII века
«Совместное действие 
деспотизма и свободы, 
просвещения и рабства 
− загадка истории».

В.О. Ключевский 

XVIII в. – эпоха глубокого 
социокультурного  

раскола 

Характер европеизации: 
«На Западную Европу 

смотрели как на 
мастерскую военных и 

других изделий, 
которые можно купить, 
не спрашивая, как они 

делаются».
 В.О. Ключевский



Предпосылки петровских 
преобразований

1. Преобразовательная 
деятельность 
предшественников: Алексея 
Михайловича (отца), и 
Федора Алексеевича (брата) 
в середине и 2/2 XVII в.

2. Борьба за власть после 
смерти Федора Алексеевича. 

3. Немецкая слобода => отрыв 
от традиционного 
воспитания. 

4. Азовские походы (1695-1696)

5. Великое посольство в 
Западную Европу 
(1697-1698)Петр I. Художник Андрей Матвеев



Азовские походы (1695-1696) 
Цель:

обеспечение выхода России к 
морю для создания мощного 
флота, развития торговли и 

обеспечения культурных 
связей

Задачи России:
1.Штурм и захват крепости 

Азов для обеспечения 
плацдарма, с помощью 
которого можно было начать 
борьбу за выход к Черному 
морю.

2.Ослабление влияния Турции 
в регионе Азовского моря.

Итоги: 
Взятие Азова в 1696 г. ☛ 
выход в Азовское море



Общая 
численность 
посольства, 

включая 
переводчиков 

и обслугу, 
превышала 

250 человек.

Среди 35 
молодых 
дворян, 

выехавших с 
посольством, 

инкогнито 
(под именем 

   Петра 
Михайлова) 
находился 
сам Петр.Задачи посольства:

• Вовлечь Англию и Голландию в союз против 
Турции.

• Нанять на русскую службу кораблестроителей, 
моряков, артиллеристов и других специалистов.

• Пристроить на обучение в Европе русских дворян.



Причины Северной войны (1700-1721)
1. Стремление России обрести выход к Балтийскому морю 

ради ведения торговли с европейскими странами.

2. Стремление России вернуть себе территории, утраченные в 
период Смутного времени.

3. Решению России начать войну против Швеции 
способствовало наличие союзников: Дании и Саксонии, 

а также поддержка Лифляндии. 

1699 г. – создание Северного союза

Россия (Петр I) Выход к Балтийскому морю

Польша, Саксония
(Август II)

Присоединение Лифляндии

Дания  (Фридрих IV)
Присоединение владений в южной 
части Скандинавского п-ва и 
Шлезвига

Цели участников Северного 
союза



Северная война, 1700-1721 гг.
1700 г.-  Карл XII нанес 
разгромное поражение 
русской армии под Нарвой

1704 г.– русские овладели 
Нарвой  

1708 г.– битва у ДЕРЕВНИ 
ЛЕСНОЙ

1709 г.– ПОЛТАВСКАЯ 
БИТВА, разгром армии 
Карла XII

1711 г. – Прутский поход 
Петра I, поражение русского 
войска, заключение мира с 
Турцией, возврат туркам 
Азова

1714 г.– победа русского 
флота у мыса ГАНГУТ

1720 г.– поражение 
шведского флота в 
сражение у о. ГРЕНГАМ



30 августа 1721 г. в 
Ништадте был 

подписан мир между 
Россией и Швецией.

К России перешли 
Ингрия, южная 

Карелия, Эстляндия, 
Лифляндия и часть 

Финляндии (р-н 
Выборга).

У России появилось 
три незамерзающих 

порта – Рига, Ревель, 
Санкт-Петербург.

Ништадтский мир 1721 года



Ништадтский мир
Торжества в Петербурге 

продолжались весь сентябрь 1721 г. 
Сенат торжественно поднес Петру I 
титул императора всероссийского 

и почетное звание 
«Пётр Великий, Отец Отечества». 

Значение Северной войны:

•Россия обрела выход к Балтике
•Россия превратилась в морскую 

империю
•Швеция утратила свое положение на 

международной арене
•В России появилась новая столица – 

Санкт-Петербург 
Пётр I объявляет народу

о заключении 
Ништадтского мира.

Худ. Сафонов.



Основание Санкт-Петербурга

16 мая 1703 г. по приказу Петра на Заячьем острове на Неве 
была заложена новая крепость – Санкт-Петербург.

Ниеншанц

Петропавловская крепость
Заячий остров



Цель петровских преобразований
1) Создание сильного 

обороноспособного 
государства с высоким 
международным престижем 
=>

2)  Преодоление изоляции 
страны, получение выхода к 
морю и овладение 
достижениями европейской 
цивилизации. 

Особенности реформ:

1) Диктовались 
необходимостью победы в 
Северной войне (1700-1721) 

2) Отсутствие четкой 
продуманной программы 
реформ 

 

А. Венецианов. Основание 
Петербурга. 



Европейские идеи в основе реформ
�На реформы повлияли идеи рационализма (государство 

стало восприниматься как учреждение, созданное не 
Богом, а людьми – теория общественного договора). 

☛ «Раз государство создано людьми, его можно 
усовершенствовать»

�Идеи камерализма (устройство государственного 
управления по функциональному принципу, т.е. каждое 
учреждение должно ведать своей сферой управления)

�Представление о царе-покровителе и народе-ребенке 
(патернализм)

�Экономические идеи – теория меркантилизма и 
протекционизма  



Военная реформа Петра I
Пётр изменил принципы комплектования 

армии.
Введена рекрутская система с 1699 г. 

От каждых 50–200 крестьянских дворов на 
военную службу призывался 1 новобранец - 

рекрут 
(от фр. Recruter – набирать войско).

Служба была пожизненной.
Рекрутчина возможна лишь в 
крепостнической стране.

Рекрутская система просуществовала без 
изменений 170 лет до 1874 г. 

Были введены:
• новые воинские уставы, 

• новая единообразная армейская форма,
• ордена и медали, 

• чины и звания, 
• постоянное обучение, организовывались 

первые офицерские училища для подготовки 
командных кадров. 

Рекрут петровской эпохи.
Сермяжный кафтан,
ружье с багинетом,

картуз и стрелецкая шапка,
ранцы разных видов.



Военная реформа Петра I
Гвардейские полки – 

Преображенский и Семеновский – стали 
«офицерскими школами».

Рядовыми там служили только дворяне. 

Для обучения морских и артиллерийских 
офицеров  в 1701 г. были открыты 

Навигацкая и Артиллерийская школы.

Основу регулярной армии составляли:
•пехота (ранее дворянская конница)
•кавалерия
•артиллерия
=> проходили подготовку по иностранному 

(шведскому) образцу. 

Длительная Северная война привела к 
тому, что регулярная армия 

превратилась в постоянную. 

Обер-офицер
Лейб-гвардии

Преображенского полка
в парадной форме.

1704–1712 гг.



СОЗДАНИЕ ФЛОТА
• Строительство флота началось в Воронеже в 1695-1696 гг. 
Корабли строили «кумпанства». Всего составилось 42 светских и 
19 духовных кумпанств. 

3 мая 1696 – день рождения российского флота. 

В 1702-1703 гг. центр кораблестроения переместился на берега 
рек Балтийского бассейна (наиболее крупные верфи - 
Олонежская и Петербургская). 

• К концу жизни Петра флот насчитывал 48 линейных кораблей, 

787 галер и других судов.

Галер
а

Линейный корабль 



1708 - Россия была 
разделена на губернии:
1. Архангельская,
2. Петербургская,

3. Московская,
4. Смоленская,

5. Киевская,
6. Нижегородская,

7. Казанская,
8. Азовская,

9. Астраханская,
10. Сибирская.

Местное 
управление 

создавалось по 
шведскому 
образцу.

Местное управление (1701-1710)

Губернии

Дистрикты

Провинции

Территориальные приказы ликвидированы. 
Губернаторы наделены огромной властью: в их 
руках – сбор налогов, правосудие, рекрутские 

наборы и т.п.



Сенат (1711)
В 1711 г. Петр создал 

Правительствующий Сенат.

На время отсутствия царя 
Сенат – коллективный 

глава государства.

✔ Сенат занимался 
поддержанием торговли и 
обеспечением государственных 
доходов, набором дворян в 
офицеры и т.д.

✔ Решения принимались 
коллективно и вступали в силу 
только с общего согласия

✔ Сенат имел собственную 
канцелярию.

Заседание Сената при Петре I.
Тушь, сепия, 1908. Худ. Д.Н. Кардовский.

Функции Сената:
• контроль за министрами, 
• назначение чиновников, 

• высшая судебная инстанция, 
• законосовещательный орган 

при царе.



Первые президенты 
«первейших» коллегий:

Иностранная – 
Гавриил Головкин.

Военная – 
Александр Меншиков.

Адмиралтейская – 
Федор Апраксин.

Коллегии (1717-1721)
Коллегия – органы центральной исполнительной власти, заменяющие приказы.
Коллегию возглавлял президент. Его заместитель - вице-президент. Решения 

принимались большинством голосов. 
На практике могущественный президент коллегии почти всегда мог навязать 

рядовым членам коллегии  выгодное ему решение.

Первейшие
Иностран

ная
Внешняя политика

Военная Армия, 
строительство 

укреплений
Адмиралт

ейская
Флот, портовые 

сооружения

Финансовые
Камер- Сбор доходов

Штатс- Бюджетные расходы

Ревизион
-

Контроль за 
деятельностью  
штатс- и камер-

коллегий

Торгово-промышленные
Берг- Тяжелая 

промышленность
Мануфакт

ур-

Легкая 
промышленность

Коммерц- Торговля 
(внутренняя и 

внешняя)
Коллегии «вне групп»
Юстиц- Законодательство и 

судопроизводство.
Вотчинная Оформление 

юридических прав 
на имения, 

разрешение 
поземельных 

споров, 
наследование

Главный 
магистрат

Управление 
городами

Коллегии



Прокуратура и фискалитет при Петре I:

Провинциальн
ые фискалы

Для контроля за чиновниками Петр в 1711 г. учредил 
должность фискала (лат. Fiscalis – относящийся к 
казне).  Фискалы должны были следить и доносить о 
любых злоупотреблениях. В 1722 г. гласный контроль 
за деятельностью государственных органов и судов 
был поручен прокуратуре. Ее возглавлял генерал-

прокурор – «око государево». 

Органы государственного надзора

Павел Ягужинский 
(1683-1736)

первый в русской истории 
генерал-прокурор 

(1722-1726, 1730-1735)

Император
Генерал-
фискал 
(с 1721 г.)Фискалы при 

коллегиях

Городовые 
фискалы

Генерал-прокурор
(с 1722 г.)

Обер-прокурор 
при Сенате

Обер-прокурор 
при Синоде

Прокуроры при 
коллегиях

Прокуроры при 
надворных судах

Прокуроры обязаны были хранить «государев интерес» и предупреждать 
должностные правонарушения, особенно казнокрадство.



Государев Кабинет 

Петр постоянно вмешивался в работу 
государственной машины.

Объем его ежедневной работы 
был огромен ☛

1704 - Петр создал собственную 
канцелярию – Кабинет. 

Во главе – Алексей Макаров. 

Через его руки проходили все 
направляемые царю документы ☛ 

могущество Макарова 
Алексей Макаров 

(1675(?)–1750)
Кабинет-секретарь



 1721 - «Духовный регламент» (Феофан 
Прокопович).

▪ патриаршество отменялось, 
▪  высшая власть в церкви передавалась 

Духовной коллегии – Святейшему Синоду.

▪ Надзирал за деятельностью Синода светский 
чиновник – обер-прокурор Св. Синода, 

подчиненный генерал-прокурору. 

СИНОД ЯВЛЯЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

Церковь полностью утратила свою 
независимость, стала частью      
государственного аппарата.

Важнейшими функциями церкви стали: 
✔ проповедь преданности государю,

✔ идеологическое обоснование действий 
государства, 

✔ контроль за умами и  настроениями подданных.

Реформа церкви

Феофан Прокопович 
(1681–1736) - 

вице-президент Св. Синода 



Провинциал-
фискалы

Кабинет Е.И.В.

Император

Сенат

Коллегии

Губернаторы

Провинциальные
 воеводы

Уездные воеводы

Обер-фискал

Провинциал-
фискалы

Коллежские 
прокуроры

Генерал-
прокурор

Губернские
прокуроры

Святейший 
Синод

Обер-прокурор 
Святейшего 

Синода

Епархии

Итоги реформ государственного управления

Органы власти к 1725 году



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С.Ф. Платонов: 
«Петр не изменил 

основного 
положения 
сословий в 

государстве и не 
снял с них 
прежних 

сословных 
повинностей». 

НО!!! Реформы Петра затронули все 
общество. Шел процесс унификации сословий, 
сословная структура упрощалась, становилась 

более четкой.

Мануфактура петровской эпохи. Современный рисунок.



Офицер петровской эпохи

В XVIII в. дворянин, служил пожизненно, но пребывал на 
службе только во время походов и смотров. 

1714 г. - указ о единонаследии ☛ запрет 
помещикам дробить имения при передаче 
их по наследству ☛ имение получал один 

из сыновей, остальные должны были 
служить.

1722 г. - Табель о рангах. В основу ее был 
положен принцип личной выслуги. 

Начинать службу приходилось рядовым в 
армии или канцеляристом. Обладатель 
14-го ранга на военной и 8-го ранга на 

гражданской службе становился 
потомственным дворянином ☛ открыт 
доступ в дворянство выходцам из «подлых» 

сословий.

Дворянская служба



Класс Чины гражданские Чины военные Чины морские
I Канцлер Генерал-фельдмаршал, фельдмаршал Генерал-адмирал

II
Действительный тайный 

советник
Генерал-аншеф, генерал от кавалерии, генерал от 

инфантерии, генерал от артиллерии Адмирал

III Тайный советник Генерал-лейтенант Вице-адмирал

IV
Действительный статский 

советник Генерал-майор Контр-адмирал

V Статский советник Бригадир Капитан-командор
VI Коллежский советник Полковник Капитан 1 ранга
VII Надворный советник Подполковник Капитан II ранга

VIII Коллежский асессор Майор Капитан III ранга, 
Капитан-лейтенант

IX Титулярный советник Капитан, ротмистр Старший лейтенант, 
лейтенант

X Коллежский секретарь Капитан-поручик, штабс-капитан, штабс-ротмистр Младший лейтенант, 
лейтенант

XI
Корабельный секретарь, 

сенатский секретарь Поручик, сотник —

XII Губернский секретарь Секунд-поручик, подпоручик Мичман

XIII
Провинциальный 

секретарь, сенатский 
регистратор

Прапорщик, корнет, хорунжий Артиллерийский 
констебль

XIV Коллежский регистратор Фендрик —

Табель о рангах (1722)



Новые категории крестьян
Государственные крестьяне (однодворцы 

(обедневшие дворяне), черносошные 
крестьяне (лично свободные, не несшие 

некоторые гос. повинности); татары, 
население Сибири (не знали 

крепостничества), копейщики, рейтары, 
пушкари и т.д.)  ☛ 1/5 всех тяглецов 

Приписные крестьяне - государственные 
крестьяне, которых  приписывали для 

отработки тягла к казенным заводам. Они 
трудились на заводах по несколько месяцев, 
в остальное время они работали на земле в 

деревнях.
Посессионные крестьяне (от лат. posessio – 
владение) - крепостные крестьяне, которые 

считались собственностью завода и не 
подлежали продаже отдельно от завода.

Они жили при заводе постоянно. Они не 
имели земельных наделов, а за работу 

получали денежное и хлебное жалование. 
Однако их труд был принудительным, 

подневольным.

На старом уральском заводе. 
Художник Борис Иогансон.

Основной рабочей силой на 
заводах – был труд 

подневольных людей



1718 г. - проведена перепись населения. Подати стали 
взимать не с двора, а с каждой мужской души.

1718 по 1724 гг. - ревизия. Составлены списки податного 
населения – ревизские сказки. С тех пор ревизии 

проводились регулярно, раз в несколько лет. 
С 1724 г. разнообразные подати были заменены единой 

подушной податью. Величина подати была 
определена путем деления суммы, необходимой для 
содержания армии, на число налогоплательщиков.

Налогообложение при Петре I

Переписная книга 
Антониева-Сийского 

монастыря. 1718 г.

Два рубля золотом с профилем Петра. 1720 г.



ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

• 1722 – указ о переписи 
посадского населения. 
Посадское население 
прикреплено к посаду. 

•Купцам запрещалось 
переезжать в другой город 
☛ переходы 
рассматривались как 
бегство. 

•Ремесленники были 
насильственно записаны в 
цехи, а купцы – в гильдии 
☛ в интересах  контроля и 
налогообложения.Уличное движение на Воскресенском 

мосту (Москва) в XVIII веке. 
Художник А. Васнецов



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ
•Цель реформ: ликвидация технико-экономической 
отсталость страны. 

•Путь: государственное вмешательство и 
регулирование сверху. 

•Идейная основа: меркантилизм и протекционизм 

Два этапа хозяйственной реформы: 
1) 1700-1717 гг. - основателем мануфактуры выступала 

казна, продукция предназначалась главным образом для 
военных нужд и государства, жесткая 
государственная монополия

2) 1717-1725 - основателями мануфактуры выступали 
частные лица, появились мануфактуры, выпускающие 
различные изделия для населения; фактически 
провозглашалась свобода торговли



Промышленность
К концу царствования 

Петра I в России – 
221 мануфактура.

Из них до Петра 
была основана 21.

За 30 лет – рост в 11 раз.

Мануфактура петровской эпохи.
Современный рисунок.

Рост промышленности 
был вызван 

потребностями армии и 
флота в железе, канатах, 

полотне, сукне, коже и 
других изделиях 

промышленности.

Вступив в Северную войну, Россия 
лишилась поставок шведского железа.

Пришлось строить металлургические заводы 
под Тулой и Липецком, в Карелии.



Промышленность
Крупнейшим 

металлургическим районом 
России стал Урал.

В 1698 г. на р. Тагил был 
построен первый казенный 
железоделательный завод – 

Невьянский.

Только в 1702–1711 гг. казна 
построила на Урале

11 заводов.

рождение уральской 
промышленности 

В 1719 г. Петр объявил 
Берг-привилегию: все подданные 

получили право изыскивать 
минералы и основывать заводы.



Петр I обрек 
промышленность России 
после мощного рывка в 

начале XVIII в. на 
длительное отставание 

впоследствии.

Российская мануфактура в XVIII 
в.

Капиталистические черты 
петровской мануфактуры:

✔ Большие объемы производства.
✔ Разделение труда.

✔ Уплата жалования рабочим.

Крепостнические черты 
петровской мануфактуры:
✔ Прикрепление рабочих к 
заводам, подневольный труд.

✔ Работа преимущественно на 
казну, а не на рынок.



Экономика при Петре I. Итоги.
Важнейшие изменения, произошедшие в 
российской экономике в ¼ XVIII века:
✔ Произошел стремительный рост 
промышленности, страна полностью 

обеспечила себя железом.
✔ Значительно возрос объем внутренней 

и внешней торговли.
✔ Труд на российских предприятиях 

практически полностью стал 
подневольным.

✔ Налоговое бремя за счет введения 
подушной подати и различных 

чрезвычайных натуральных 
повинностей резко усилилось.

✔ Петровские преобразования 
значительно ускорили экономическое 

развитие страны, но одновременно 
заложили основы ее последующего 

экономического отставания.

Памятник Петру I и Никите Демидову в 
г. Невьянске



Петровская политика требовала колоссального напряжения сил народа. Бунтовали 
рабочие на воронежских верфях, строители Петербурга. Волнениями 

сопровождался каждый рекрутский набор. Непомерные налоги заставляли многих 
крестьян бросать хозяйство и бежать на окраины, чаще всего на Дон и Волгу.

 1705 - 
восстание в 
Астрахани. 

 1707-1709 – 
восстание 

К. Булавина 

Народные волнения начала XVIII века



Реформы в области культуры и быта.
Дворянский быт
В 1700 г. вышел указ 

об обязательном ношении 
немецкого или венгерского 

платья.
Ношение русской долгополой 

одежды было запрещено.

Служилый 
человек XVII 

века.
Современный 

рисунок.

Портрет офицера 
петровской эпохи.

Худ. 
И.А. Горностаева.



Брадобритие (1698)

Для желающих носить бороды 
была установлена пошлина: 

для дворян – 60 руб. в год, 
для купцов гостиной сотни – 100 

руб., для прочих посадских людей 
– от 30 до 60 руб., смотря по 

доходам.
Уплатившим выдавался особый 

знак для ношения на груди.

С крестьян-бородачей при входе 
в город и выходе из него 

взималась пошлина в размере 1 
копейки.

Беспошлинно носить бороды в 
городах могли только 
церковнослужители.



Дворянский быт

В 1718 г. Петр ввел в 
столице ассамблеи – 

приемы гостей 
в знатных домах.

На ассамблеи 
надлежало являться с 
женами и дочерями.

Ассамблея сочетала 
черты пира и бала.

На петровской ассамблее.

Здесь танцевали, музицировали, беседовали, играли в 
карты и шашки. С появлением ассамблей дворянам, 

особенно молодым, пришлось учиться музыке, 
иностранным языкам,

политесу (хорошим манерам).
«Юности честное зерцало» - руководство хорошим 

манерам 



Реформа летоисчисления
Указ 20 декабря 1699 г. ☛

7208 г. был объявлен 1700 г. Новый год – 

1 января вместо 1 сентября. 

Введение григорианского календаря. 



Итоги и особенности петровских 
преобразований

1) Глобальный, всесторонний, всеобъемлющий 
характер реформ.

2) Петровские преобразования осуществлялась 
главным образом путем заимствования форм, а не 
содержания. 

3) Консервативный характер реформ.  

4) Жесткость средств и методов проводимых реформ. 

5) Этатистский (государственный) характер реформ. 

6) Окончательно установилась абсолютная монархия. 
Идеология абсолютизма была патриархальной. 

7) Цивилизационный раскол общества. 



Дворцовые перевороты
С 1725 по 1762 г. за 37 лет, на престоле сменилось 6 

монархов: детей и женщин. 

1801 гг. – последний переворот. 

Дворцовый переворот - это захват политической власти в 
России XVIII столетия, имеющий причиной отсутствие 
чётких правил наследования престола, 
сопровождающийся борьбой придворных группировок и 
совершающийся, как правило, при содействии гвардейских 
полков. 

Причины: 

1) указ о престолонаследии 1722 г. 

2) отсутствие прямых наследников;

3) создание гвардейских полков;

4) изолированность императора в столице. 



Алексей Михайлович 

(1645-1676)

Мария Милославская                       Наталья Нарышкина 

Федор     Софья          Иван V        Петр I

(1676-1682)         (1682-1689)   (1682-1696)                  (р. 1672)

                                                                             (1682(96)-1725) 

Екатерина Ивановна      Анна Иоанновна
  Мекленбургская               Курляндская

    (1730-1740)        Евдокия            Екатерина I

Анна Леопольдовна                                        Лопухина           (1725-1727)

Иоанн VI Антонович                   Алексей          Анна                      Елизавета                            
(1740-1741)                        герцогиня Голштинская         Петровна
                    Петр II                                       (1741-1761)

                                                       (1727-1730)

Петр III       Екатерина II (1762-1796) 

                   Павел I (1796-1801)



Екатерина I (1725-1727)
А.Д. Меншиков – фаворит 

Екатерины
Сенат принял решение 

возвести на трон государыню 
императрицу Екатерину.

А.Д. Меншиков.
Неизв. художник.

Екатерина I.
Неизв. художник.
Портрет 1710 г.

Екатерина I не разбиралась в 
государственных делах ☛ создала 

Верховный тайный совет 
(«верховники») ☛ не ограничивал 

власть императрицы 
«Верховники» не боролись против 

наследия Петра

В мае 1727 г. Екатерина I умерла в возрасте 43 лет.
Наследником престола был назван внук Петра I —  

царевич Петр Алексеевич 



Петр II (1725-1727)
Петр II не желал ни учиться, ни 
заниматься государственными 
делами, а лишь развлекался.

Фаворит – Иван Долгорукий ☛ в 
1727 г. Меншиков был лишен всех 

званий 
и орденов, арестован и сослан 

в г. Берёзов.
Главное увлечение Петра II - охота.
В 1728 г. двор переехал в Москву. 

В январе 1730 г. Петр II 
простудился. Осложнением простуды 

стала оспа, 
и 19 января царь умер.
Династия Романовых 

в мужском колене пресеклась.

Петр II и цесаревна Елизавета
на псовой охоте.
Худ. В.А. Серов.



Анна Иоанновна (1730-1740)
1730 - члены ВТС предложили на престол 

кандидатуру Анны Иоанновны ☛ требование 
принять «кондиции» как решение всего 

дворянства. Кондиции (от лат. conditio – 
условие, соглашение) ☛

Анна согласилась без раздумий ☛

Дворянство просит восстановить самодержавие 
☛

Анна Иоанновна разорвала кондиции

Самодержавие в России было 
восстановлено

Портрет и автограф
Анны Ивановны.

Словарь Брокгауза и 
Ефрона.

Анна распустила ВТС и 
создала Кабинет министров

Подпись трех кабинет-министров Анна 
приравняла к своей собственной ☛не 

утруждала себя государственными делами



Анна Иоанновна 
(1730-1740)

Э.И. Бирон -
курляндский дворянин, 

фаворит Анны, приехал в 
Россию, где в 1737 г. получил 
титул герцога Курляндского

«бироновщина» 

Влияние Бирона на 
императрицу было 

безгранично.Императрица
Анна Иоанновна. Худ. Л. 

Каравакк.

Эрнст Иоганн
Бирон.

Свой двор императрица организовала по 
старинке: с многочисленными шутами, 
гадалками, приживалками, грубыми и 

непристойными развлечениями.

1730 - Анна Иоанновна отменила  
петровский указ 1714 г. о единонаследии



Иван Антонович (1740-1741)

Анна Иоанновна умерла в 47 лет.

Ее внучатому племяннику, 
сыну Анны Леопольдовны 

Ивану VI Антоновичу исполнилось        
лишь 4 месяца.

По завещанию Анны регентом в 
обход родителей малолетнего 

императора был назначен Бирон. 

•Фельдмаршал Б.Х. Миних арестовал 
Бирона ☛ провозгласил регентшей 

Анну Леопольдовну ☛ Анна 
Леопольдовна опасалась 

властолюбия Миниха ☛ отправлен в 
отставку 

Император Иван Антонович и 
Анна Леопольдовна



Дворцовый переворот 1741 г.
В ночь на 25 ноября 

1741 г. Елизавета 
совершила 
переворот. 

Арест Анны 
Леопольдовны, 

Антона-Ульриха и 
Ивана VI              прошел 

без сопротивления. 
Цесаревна Елизавета Петровна в кордегардии 

Зимнего дворца. Худ. Е.Е. Лансере.

• Впервые был свергнут законно царствующий император.
• Переворот совершили солдаты-гвардейцы без участия гвардейского 

офицерства.
• Переворот имел определенное идеологическое оформление: победители 

объясняли свои действия стремлением восстановить в правах «дщерь 
Петрову», возродить достигнутое при Петре I величие России и избавить Россию 
от господства иноземцев.



Политика Елизаветы Петровны 
(1741-1761)

1) ликвидирован Кабинет министров, 

2) восстановлен в прежних правах Сенат 

3) возрождены ликвидированные ранее 
Берг- и Мануфактур-коллегии 

4) Отменены внутренние таможенные 
пошлины

5) Открыт Дворянский банк  

6) Проведена перепись населения и 
упорядочено налогообложение 

7) Открыт Московский университет 
(1755), Академия Художеств (1757), 
приглашение иностранных ученых для 
работы в АН 

8) Попытка создания Уложенной 
комиссии (1754-1767)

Портрет императрицы 
Елизавета Петровна.

Худ. Л. Каравакк.



Петр III (1761-1762)
За 186 дней издано 200 указов:

• «Манифест о даровании вольности 
и свободы всему российскому 
дворянству» (1762);

• отмена Тайной канцелярии; 
• учрежден Государственный банк и 
налажен выпуск ассигнаций; 

• указ «о веротерпимости»;
• указ о секуляризации церковных земель и 

передаче их в распоряжение коллегии 
экономии.

• политика протекционизма, которую 
предполагалось обсудить с 
купечеством летом 1762 г.  

Итоги реформ: 
1) продолжение европеизации; 

2)  предпосылки просвещенного 
абсолютизма; пренебрежение к 
русским традициям => широкое 

недовольство.

Рокотов Ф.С. 
Портрет Петра Федоровича



Свержение Петра III
28 июня 1762 – дворцовый переворот 

☛ гвардейцы провозгласили 
Екатерину императрицей

Петр отрекся от престола
 

Петра III арестовали и содержали 
под охраной в замке в Ропше

6 июля 1762 г. - Петр III был убит

Портрет Г.Г. и А.Г. Орловых.
Худ. Ж.Л. Девельи. 1770-е гг.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, 
приветствуемая гвардией и народом 
в день переворота 28 июня 1762 года. 
Гравюра по оригиналу Иоахима Кестнера. 
Кон. XVIII — 1/3 XIX вв.



XVII в. – раннее Просвещение 
(Англия) 

Джон Локк Томас Гоббс



XVIII в. – классическое Просвещение 
(Франция)

Жан Жак Руссо Д‘ Аламбер Вольтер МонтескьёДидро 

Просвещение — это социокультурное движение в 
странах Европы и Америки конца XVII—XVIII вв., которое 

выражалось в рационализации и секуляризации сознания, 
распространении светских представлений о мире и 

обществе, размывании традиционных ценностей Старого 
порядка, ослаблении социальной роли христианской 

религии и ее влияния на культуру повседневности.



Идеи просвещения
• Рационализм. 

• Антропоцентризм.

• Теория естественного права → 
естественное состояние человека – 
свобода и равенство присуще от 
рождения.

• Теория общественного договора 

• Верховенство закона
• Принцип разделения властей (Ш. 
Монтескье)

• «Общественное благо», «благо 
подданных». 

• Монарх – мудрец на троне
• Построение идеального общества  на 
принципах свободы, равенства и 
братства.

• Отношение к народу как необразованной 
массе, которую надо просвещать 

Морис Кантен де Латур. Портрет 
Жана-Жака Руссо. Пастель, около 

1753
Просвещение – европейское идейно-

философское течение  XVII-XVIII вв.



Просвещенный абсолютизм в 
Европе

       

Фридрих II 
(1740-1786) 

Густав III 
(1771-1792) 

Иосиф II 
(1780-1790)

Просвещенный абсолютизм стал особенно популярен в 
Европе в середине – второй половине XVIII вв. 

Мария Терезия 
(1740—1780)



Просвещенный абсолютизм в 
России 

Елизавета 
Петровна 
(1741-1761) 

Петр III (1761-1762) Екатерина II 
(1762-1796)

Просвещенный абсолютизм – форма правления, при 
которой монарх опирается на идеи Просвещения с целью 

достижения общественного блага. 



Екатерина II (1762-1796)
Екатерина вела постоянную переписку 

с французскими философами: 
Вольтером, Дидро, д’Аламбером.

Екатерина заимствовала многие идеи 
просветителей и проводила политику 
«просвещенного абсолютизма».

Этапы политики
1) 1762 – 1773 – 1 этап (попытка 

Екатерины II воплотить в реформах 
идеи французского Просвещения). 

2) 1775 - 1796 –  2 этап (постепенное 
сворачивание либеральных 
реформ, но не отказ).

Портрет Екатерины II.
Худ. А.П. Антропов.

1766 г.



Начало реформ

•Реформа Сената 1763 г. ☛ разделен на           
6 департаментов с четкими 

полномочиями ☛ Сенат превратился в 
высший исполнительный и судебный 

орган.

•1764 – секуляризация церковных земель 
☛ 

церковь лишилась 2 млн. крестьян => 
экономические крестьяне. Количество 

монастырей сокращено на 2/3

•1765 - учреждено 
Вольное экономическое общество 

(ВЭО).
Портрет Екатерины II.

Худ. И.П. Аргунов.



 «Наказ Уложенной комиссии» 
Екатерины II (1766) 

Для разработки нового Уложения 
Екатерина созвала 

Уложенную комиссию 
(1767-1768)
Причины: 

• устаревшее 
законодательство  XVII в., 

• новые законы XVIII в., 
• путаница в законах

Предварительно она подготовила «Наказ» депутатам, над которым 
работала в течение 1764–1766 гг.

• 20 глав, поделенных на 655 статей.
• На 80% текст его основан на «Духе законов» Монтескье и работе 

Беккария «О преступлениях и наказаниях».



Уложенная комиссия (1767-1768)
Состав: 564 депутата

   Чиновники              19
   Дворяне                   205
   Горожане                 174
   Гос. крестьяне         71
   Казаки                 44
   Инородцы                54

В выборах не участвовали: 
• помещичьи крестьяне, 
• дворцовые крестьяне,
• экономические крестьяне, 
• крестьянство Прибалтики, Дона, 

Украины. 

1768 - Екатерина II распустила 
Уложенную комиссию 

под предлогом начавшейся войны 
с Турцией.

Апофеоз царствования Екатерины II.
Худ . Г. Гульельми. 1767 г.

Из письма Екатерины II 
зарубежному корреспонденту: «Я 
думаю, не было и двадцати 
человек, которые по этому 

предмету [отмена 
крепостного права] мыслили 
бы гуманно и как люди».



Просветительская деятельность И.И. 
Бецкого

•Училище при Академии Художеств (1764), 

•Воспитательные дома – в Москве (1764), в Петербурге (1770), 

•Общество двухсот благородных девиц в д. Смольной (1764), с 
отделением для мещанских девиц (1765). В институте, помимо 
общеобразовательных дисциплин, воспитанниц обучали 
правилам поведения в семье и обществе, а также домоводству: 
кулинарии, шитью, уходу за детьми и т. д.  

•Коммерческое училище (1772)

Воспитательный дом в 
Москве

Смольный институт. Литография



Крестьянская война Е. Пугачева (1773-1775)
Причины восстания

1. Усиление власти и произвола помещиков в 
отношении крестьян, тяжелое положение 
работных людей и приписных крестьян и 

нерусских народов Поволжья и Приуралья. 
2. Ликвидация властями казацкого 
самоуправления на Дону и Яике. 

В 1773 г. на Яике объявился донской казак, 
называвший себя «государем Петром III» ☛ 

Емельян Пугачев.
Цели восставших:

• Уничтожение крепостного права. 
• Ликвидация помещичьего землевладения и 

дворянства.
• Объявление всех участников свободными 

казаками. 
• Равенство народов и вер.
• Утверждение в стране власти «мужицкого 

царя Петра III».

Портрет Е. Пугачева, 
написанный поверх 

портрета Екатерины II.
Неизв. худ. XVIII в.

Участники: казаки, 
крестьяне, работные  

люди, башкиры, татары, 
калмыки 



10 января 1774 г. Пугачев
и четверо его соратников
были казнены в Москве
на Болотной площади.

Крестьянская война Е. Пугачева (1773-1775)
Пугачевщина заставила 
помещиков и заводчиков 

несколько умерить гнет над 
крепостными и работными 

людьми.

Правительство и 
дворянство стали 

задумываться о том, 
что необходимо сделать, 
чтобы избежать нового 

бунта. 

Причины поражения: 
1. Восстание было стихийным, его участники не 

имели 
четких целей и планов, не представляли,                            

какое общество они хотят создать. 
2. Восставшие были слабо организованы,                           

плохо обучены и вооружены. 
3. Противоречия в среде повстанцев между казацкой 

верхушкой и голытьбой, между казаками и 
крестьянами.



Губернская реформа 1775
1775 - Екатерина издала 

«Учреждение для управления губерний».    
(оно готовилось задолго до восстания).

Сохранились только губернии и уезды.

Число губерний возросло до 50.

Численность населения губернии была 
определена в 300–400 тыс. душ, 

уезда – в 30–40 тыс. душ.

Важная черта реформы –             
децентрализация управления.

Коллегии, кроме первейших, 
ликвидировались   (в 1779–1796 гг.) 

их функции переданы губернским органам.

Портрет Екатерины II.
Худ. Дм. Левицкий.



Губернская реформа (1775)
Система управления и суда в губернии и уезде. 1775 г.

Губернатор

Губернское правление

Казенная
палата

Приказ
общественног

о
призрения

Капитан-
исправни

к
Городничий

Судебные палаты
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Для 
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Гражданская           Уголовная 

У 
е 

з 
д

Г 
у 

б 
е 

р 
н 

и 
я 



Реформы 1770-80-х гг.
В ходе губернской реформы 

унифицирован порядок управления 
на окраинах.

•1775 -  разрушена Запорожская 
Сечь 

•1783 - на Украине появилось 
крепостное право.

•1782-1786 – школьная реформа 
В каждом губернском городе 

учреждались главные училища с 
4-мя классами, 

   а в уездных городах - малые 
народные училища с 2-мя 
классами. 

•1782 -  8 школ (518 учеников)
•1786 -  165 школ (11 088 учеников)
•конец XVIII в. - 288 школ (22 220 
учеников)

Украинские крестьяне.
Литография из книги А.И. 
Ригельмана «Летописное 
повествование о Малой 

России», 1848.



Жалованная грамота дворянству (1785)
Старые привилегии:

•Дворянам предоставлялась свобода от 
телесных наказаний, подушной подати и 

обязательной службы;

•неограниченное право на имения, 

•право предпринимательства.

Новые привилегии:

•Имения осужденных дворян отныне не 
подлежали конфискации, а переходили к 

родственникам ☛ прочные гарантии 
собственности.

•Дворяне получили право создавать уездные 
и губернские дворянские собрания во 

главе 
с выборными предводителями и делать 
властям представления о своих нуждах 
☛создание дворянского сословного 

самоуправления

Портрет Екатерины 
II.

Худ. И.-Б. Лампи 
Старший.

Единственной привилегии не было в Жалованной 
грамоте дворянству - привилегии владеть крепостными 

крестьянами!



Жалованная грамота городам (1785)
Горожане, за исключением живших в городе крестьян, 

объединялись в «градское общество», которое выбирало 
общую градскую думу (распорядительный орган) и городскую 

голову ☛ городское самоуправление
Горожане, как и дворяне, делились на 6 разрядов.

1-й разряд: 
настоящие городовые
обыватели, владельцы
земли и домов в городе

2-й разряд:
купечество 

трех гильдий

3-й разряд:
цеховые 

ремесленники

4-й разряд:
постоянно живущие
в городе иностранцы

5-й разряд:
именитые 
граждане

6-й разряд:
прочие, «которые
промыслом или

работой кормятся»



Екатерина II в годы Французской революции 
(1789)

Последние годы жизни Екатерины 
пришлись на время 

Французской революции:

«Идеи философов используют 
подлецы» (Екатерина II). 

Узнав о казни Людовика XVI (1793 г.)
Екатерина заболела от потрясения.

Отношения с Францией были 
разорваны.

Начались переговоры с Англией и 
Австрией о совместной интервенции во 

Францию.

Екатерина II 
в дорожном костюме.

Худ. М. Шибанов.



«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790)            
А.Н. Радищева ☛ «бунтовщиком хуже Пугачева» 
(Екатерина II)☛ Радищев обличал барскую жестокость 

по отношению к крестьянам ☛ 
Екатерину II возмутили призывы к насилию 

и цареубийству, исходящие не от неграмотного мужика 
вроде Пугачева, а от образованного и понимающего 

последствия своих слов дворянина ☛
суд приговорил Радищева к смертной казни ☛

Екатерина заменила ее 10-летней ссылкой.

Екатерина II и просветители

Александр 
Николаевич

Радищев (1728–1806)

Николай Иванович 
Новиков (1744–1818)

Н.И. Новиков издавал журналы («Трутень», 
«Живописец» и др.) ☛ обличал российские пороки и 
язвительно полемизировал с журналом Екатерины II 

«Всякая всячина», который пропагандировал 
достижения России и призывал к умеренности и 
постепенности преобразований ☛ в 1792 г. был 

арестован и оправлен в 
Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. 

В 1796 г. император Павел I освободил его.



Сельское хозяйство и крестьянские 
повинности 

Экстенсивное развитие 
сельского хозяйства, низкая 

урожайность.

Осваивались новые с/х земли в 
Новороссии: в Приазовье, 

Крыму, 
на Сев. Кавказе. 

Началось внедрение новых                
с/х культур: подсолнечника                
(на Украине) и картофеля.       

Постепенно помещики 
увеличивали производство хлеба 

на продажу.

Карта Новороссии. Начало XIX в.

Крестьяне работали на барщине 3–4 дня в неделю. Иногда помещики 
принуждали крестьян работать на барщине все 6 дней ☛ крестьянин лишался 

надела и переводился на месячину – ежемесячное довольствие 
продовольствием, одеждой и обувью.

Оброк во 2/2 XVIII в. взимался преимущественно в денежной форме.
Размеры оброка за 60–90-е гг. XVIII в. возросли с 1–3 руб. до 5–10 руб. с души.

Источником средств для уплаты оброка все чаще становятся 
местные и отхожие промыслы (крестьяне-отходники)



Промышленность
В 1762 г. Петр III издал указ

о запрете всем недворянам покупать 
крестьян для работы на мануфактурах.

Именно мануфактуры с вольнонаемным 
трудом оказались самыми 

конкурентоспособными. Число наемных 
рабочих возросло за 60–90-е гг. XVIII в. в 2 

раза с 220 тыс. до 420 тыс.

Более активны в создании мануфактур были 
крестьяне. Разбогатевших крестьян, 

владевших мануфактурами, мукомольнями, 
солеварнями, рыбными промыслами, 

называли капиталистыми.
Среди крепостных были настоящие 

миллионеры. Крепостной миллионер не мог 
купить землю иначе как на имя барина, не 

был защищен от произвола.

Портрет Н.А. 
Сеземова,

крепостного 
графа Шереметева, 

пожертвовавший 
15 тыс. руб. 

Московскому 
Воспитательному 

дому.



Протекционизм и финансы
Во внешней торговле протекционизм 

усилился ☛ таможенный тариф 1767 г. ☛
полностью запретил ввоз в Россию товаров, 

которые производились в России: соль, 
водка, скипидар. Ряд изделий, которых в 

России не хватало, ввозился беспошлинно.

В 70-х гг. в России начался выпуск бумажных 
денег – ассигнаций.

Это объяснялось нехваткой средств из-за 
войн и развития бюрократического аппарата.

К 1796 г. – 157 млн. руб., 
хотя планировалось выпустить ассигнаций всего  на 1 

млн.

Курс рубля ассигнациями 
к 90-м гг. упал до 70 коп. серебром.

100-рублевая ассигнация. 
1779 г.



Основные задачи внешней политики
1. На южном направлении продвижение на юг 

и выход к берегам Черного моря.

военное противостояние 
с Турцией и Крымским ханством.

2. На западном направлении –

 укрепление своего влияния в Польше, 
а по возможности – присоединение 

украинских и белорусских территорий 
с преобладанием православного населения. 

сотрудничество с Австрией и Пруссией.





Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
Усиление влияния России 

в Польше обеспокоило 
Турцию.

В 1768 г. Турция 
потребовала вывести из 

Польши русские войска, а 
получив отказ, объявила 

России войну.

1770 – Чесменское 
сражение ☛ русский флот 

блокировал 
Дарданеллы. Турецкие 
потери – около 10 тыс. 
человек, русские – 11 

человек.
Кючук-Кайнарджийский мир

• Россия получила черноморское побережье от устья Днепра до устья 
Буга с крепостью Кинбурн, Керчь и Еникале в Крыму, часть Кубани и 

Кабарду.
• Крым был признан независимым.

• Молдавия и Валахия перешли под российское покровительство.



Присоединение Крыма
1783 – согласие крымского хана 
Шагин-Гирея передать Крым в 

подданство России.

Главную роль в переговорах 
о присоединении Крыма сыграл 

фаворит Екатерины Г.А. 
Потемкин ☛ удостоен княжеского 

титула и почетного звания 
«Таврический» ☛

Потемкин развернул колоссальную 
деятельность по заселению и 
освоению новых российских 

владений.

1787 - Екатерина совершила 
поездку в Новороссию и Крым.

Князь Потемкин принимает 
Крым в подданство России.

Худ. Б. Чориков.



Греческий проект
Успешная война с Турцией побудила 
Екатерину замахнуться на овладение 

Константинополем.

В конце 1770-х гг. 
Екатерина и Г.А. Потемкин  

разработали  «греческий проект».

На месте Турции предстояло создать 
православную греческую империю 

со столицей в Константинополе.

Предполагалось, что во главе этой 
самостоятельной, но связанной 

с Россией союзом империи встанет 
родившийся в 1779 г. второй внук 

Екатерины – Константин 
Екатерина II и Григорий 

Потемкин на Памятнике «1000-
летие России» в Новгороде



Русско-турецкая война 1787–1791 гг.

1787 г. Турция потребовала 
отмены Кючук-

Кайнарджийского мира и 
Георгиевского трактата ☛

отказ России ☛ Турция 
объявила России войну.

Русскую армию возглавил
Г.А. Потемкин.

1788 – взятие крепости Очаков
1790 – взятие крепости Измаил 

Суворовым 

Ясский мирный договор (1791)
• Турция признала вхождение Крыма в состав России.
• К России полностью перешла Кубань.
• Граница России в Северном Причерноморье по Днестру. 
• Бессарабию, Молдавию и Валахию пришлось вернуть Турции.
• О «Греческом проекте» пришлось забыть. 





Разделы Польши
1772 – Первый раздел ☛ 
Россия, Австрия и Пруссия 

подписали договор о разделе 
Речи Посполитой.
Россия получила 

Восточную Белоруссию                              
и часть Литвы.

1793 – Второй раздел ☛ Россия 
– Центральная Белоруссия и 

Правобережная Украина.
1794 - патриотическое восстание 

в Польше под руководством 
Тадеуша Костюшко ☛ 

восстание было подавлено

1795 – Третий раздел ☛ 
Россия – Литва, Западная 

Белоруссия, Волынь 

Речь Посполитая прекратила 
свое существование в 
качестве независимого 

государства. 



ПАВЕЛ I (1796-1801)
Во Французской революции Павел  видел 
результат распространения «подрывных» 

идей Просвещения.

Просвещенному абсолютизму Павел 
противопоставил идею обожествления            

монаршей власти.

Подражал Петру I 

Образец государственного устройства - 
армия: четкий порядок, беспрекословное 

подчинение приказу.

В армии были введены пудреные парики с 
косами и буклями, прусские мундиры, 

которые были неудобны и тесны.  
Страсть Павла – муштра и парады.

Император Павел I.
Худ. С.С. Щукин.





Этапы внешней политики Павла I

1796-1800 гг.
антиФРАНЦУЗСКИЙ 

курс

1800-1801 гг.
антиАНГЛИЙСКИЙ 

курс

Внешняя политика

• противодействие 
французской революции

• изгнание французов из 
Италии.

• Весной 1898 г. Россия 
начала подготовку к войне с 
Францией.

Причины
• Наполеон Бонапарт 

произвел гос. переворот 
☛Павел увидел в 
перевороте шаг к 
восстановлению монархии

• Предательство союзников 
Австрии и Англии



Итальянский  и Швейцарский походы 
Суворова (1799)

1799 г. – наступление в Сев. Италии 
☛ Италия была практически в руках 

союзников.

Австрийское командование, опасаясь роста 
влияния России в Италии, настояло на 
отправке войск Суворова в Швейцарию

на соединение с корпусом 
А.М. Римского-Корсакова, чтобы 

вторгнуться во Францию с востока.

1799 г. – Швейцарский поход ☛ переход 
Суворова через Альпы 

В конце 1799 г. Павел отозвал армию 
Суворова в Россию.

Суворову присвоено звание 
генералиссимуса.



Сближение с Францией
1801 – разрыв отношений с Англией.

Начались переговоры 
 с Францией о союзе и совместном походе в Индию.

Сближение с Францией и разрыв с Англией были  
крайне невыгодны русскому дворянству и 

купечеству. 

Дворцовый переворот 11-12 марта 1801 г. 

Император Павел I

Причины переворота:
•  Недовольство дворян и купцов внешней 

политикой (разрыв с Англией, урон торговли). 
• Недовольства дворян внутренней политикой 

(запретами и ограничениями)
• Самодурство Павла.

Столичная публика встретила известие 
о смерти императора с ликованием.



Важнейшие черты 
культурного развития эпохи

• Рационалистическое начало в культуре. 
• Дворянская культура приобрела европейский облик. 

Европеизация культуры, преодоление национальной 
замкнутости  

• Динамизм, интенсивность изменений в культуре. 
• Усиливается интерес к человеческой личности.
• Дальнейшая секуляризация культуры => утверждение 

светского начала в культуре: появилось светское 
образование, литература, светская живопись, скульптура, 
архитектура. 

• Зарождение и развитие русской науки.
• Возникли новые стили в архитектуре (барокко, 

классицизм).
• Строгая регламентация со стороны государства.
• Обновление культуры не коснулось низов ☛ 

колоссальный разрыв между европейской культурой 
дворянства и традиционной культурой народа.



Просвещение
• При Петре I открыты:  Навигацкая 
школа, Артиллерийская школа, 
Медицинское училище, Инженерная 
школа.

• Для детей провинциальных дворян и 
чиновников - «цифирные» школы.

• Горные школы - для мастеровых, 
для солдатских детей

• Началось издание первой русской 
печатной газеты «Ведомости».

• Петр заменил церковнославянский 
шрифт на гражданский

• 1714 - Петр создал  Кунсткамеру.
• 1725 - 1728 гг. - Камчатская 
экспедиция датчанина В. Беринга

• 1724 – основана Академия Наук
• 1755 – основан Московский 
университет 

• 1757 – Академия Художеств



Живопись
Живопись начала XVIII в. окончательно стала светской.

На смену парсуне пришел портрет.
Крупнейшие живописцы эпохи – И.Н. Никитин и А.М. Матвеев.

И.Н. Никитин. Портрет 
царевны Натальи 

Алексеевны

И.Н. Никитин. 
Портрет 

напольного гетмана

А.М. Матвеев. 
Автопортрет с 

женой.



А.П. Антропов. 
Портрет великой 

княгини Екатерины 
Алексеевны (1750-е)

Живопись 
Расцвет портретного жанра приходится на вторую половину 

XVIII в. 

И.П. Аргунов. 
Портрет 

неизвестной 
крестьянки в 

русском костюме 
(1784)

Ф. С. Рокотов. 
Коронационный 

портрет Екатерины 
II (1763) 

Ф. С. 
Рокотов. 
Портрет 

Струйской



Живопись 
Расцвет портретного жанра, бытового портрета и пейзажа 

приходится на вторую половину XVIII в. 

Д. Г. 
Левицкий. 

Е.Н. Хрущова и 
Е.Н. Хованская 

(1773)

Д.Г. Левицкий
Портрет 

П. А. Демидова (1773) 

В. Л. 
Боровиковский. 

Портрет М. И. 
Лопухиной

В. Л. 
Боровиковский. 

Екатерина II в 
Царскосельском 

парке (1794)



Скульптура 

Ф.И. Шубин. 
М.В. Ломоносов

Во второй половине XVIII в. зарождается скульптура. 
Стиль: барокко, классицизм 

М.И. 
Козловский. 

Самсон, 
разрывающий 

пасть льва

М.И. Козловский. 
Памятник 
Суворову

Этьен 
Фальконе 

Медный всадник. 

Карло Бартоломео 
Растрелли-старший. Анна 

Иоанновна с арапчонком 



Архитектура
Преобладающий архитектурный стиль                

1-й четверти XVIII в. – петровское барокко: 
• простота объёмов, 
• чёткость членений,

• сдержанность убранства,
• плоскостная трактовка фасадов.

Вид дворца А.Д. Меншикова
в 1725 г. Арх. Дж. М. Фонтана и 

Г.И.Шедель.

Петропавловский собор. 1712–1733.

Арх. Д. Трезини. 

Летний дворец Петра
в летнем саду.

Арх. Д. Трезини.

Здание 12 коллегий. 
Арх. Д. Трезини.



Архитектура
Преобладающий архитектурный стиль 

1730-50-х гг. XVIII в. – 
«елизаветинское» барокко: 

• сложность объёмов, 
• вычурность, витиеватость

• богатство убранства и декора

Большой дворец. Петергоф. 
Арх. Б. Растрелли. 1740-1750 гг. 

Зимний дворец. Арх. Б. Растрелли. 
1750-1760-е гг. 

Зимний дворец. Интерьеры. 1750-1760-е 
гг. 



Вторая половина XVIII в. - расцвет 
классицизма. 

• использование античного наследия,
• простота, тяга к гармонии

• упорядоченность, подчиненность 
второстепенных элементов главному 

• симметрия, завершенность
• наличие портиков и колоннад. Важнейшим 
атрибутом архитектуры стал ордер (от лат. 

- строй, порядок). 

Архитектура

В.И. Баженов. Пашков дом И.Е. Старов. 
Таврический 

дворец 
М.Ф. Казаков. 
Здание Сената в 
Кремле



ЛИТЕРАТУРА
В литературе господство классицизма 

Особенности:

• национальная тематика, 

• осовременивание жизни, попытки отражать ее в 
произведениях, 

• связь с традициями устного народного творчества. 

• наиболее распространенной формой произведений русских 
классиков была стихотворная: сатиры, оды, лирические 
песни, басни.Профессиональные поэты: 

• Антиох Дмитриевич Кантемир         
(1708 - 1744), 

• Василий Кириллович 
Тредиаковский (1703-1769)

• Михайло Васильевич Ломоносов
     (1711 - 1765) 

Печатная литература 2/2 XVIII в. 
представлена тремя направлениями:

1) Классицизм (А. П. Сумароков).
2) Реализм (Д. И. Фонвизин).
3) Сентиментализм (Н.М. Карамзин). 


