










Азовские походы 1695 и 1696 годов — 
военные кампании России против Османской 
империи; были продолжением начатой 
правительством царевны Софьи войны с 
Османской империей и Крымом; предприняты 
Петром I в начале его царствования и 
закончились взятием турецкой крепости Азов. 



Северная война (Великая Северная война, 
Двадцатилетняя война) — война, длившаяся с 1700 по 
1721 год между Швецией и коалицией северо-
европейских государств за обладание прибалтийскими 
землями и закончившаяся поражением Швеции[7].









ПОМЕСТЬЕ— ФОРМА УСЛОВНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В 
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ В КОНЦЕXV– НАЧАЛЕXVIIВ. 
ПО ОБРАЗЦУ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ АРМИЙ. 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПЕТРОМIДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ. ИНЫМИ СЛОВАМИ ПОМЕСТЬЕ 
ЭТО ЗЕМЕЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ ВЫДАВАЕМОЕ 
ГОСУДАРСТВОМ ЗА ВОЕННУЮ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ, НЕ ПЕРЕДАВАЕМОЕ ПО 
НАСЛЕДСТВУ.
ВОТЧИНА— ДРЕВНЕЙШИЙ ВИД ФЕОДАЛЬНОЙ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВОЗНИКЛА В 
ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ КАК 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ СЕМЕЙНОЕ (КНЯЖЕСКОЕ, 
БОЯРСКОЕ) ИЛИ ГРУППОВОЕ (МОНАСТЫРСКОЕ) 
ВЛАДЕНИЕ. ВXIV-XVВВ БЫЛА ГОСПОДСТВУЮЩИМ 
ВИДОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ. СXVВЕКА СУЩЕСТВОВАЛА 
НАРЯДУ С ПОМЕСТЬЕМ.



� Различия:Вотчина – земельное держание наследственного характера. Оно давалось 
вассалам за военную службу, но с правом отчуждения; вотчину можно было продать, 
отдать в залог, подарить, обменять, передать по наследству. 
Поместье, в отличие от вотчины – держание условное, оно давалось на время службы 
(аналогично западномубенефицию). Поместье нельзя было отчуждать, передавать по 
наследству. После смерти служилого человека земля его возвращалась в царский домен.

� Сходства: Поместье давалось за несение военной службы, так же как и новый владелец 
вотчины получал вместе с ней обязанность нести военную службу.
В XVIIв. различия между вотчиной и поместьем постепенно стирались. Окончательное 
слияние в
Поместье давалось за несение военной службы, так же как и новый владелец вотчины 
получал вместе с ней обязанность нести военную службу. 
В XVIIв. различия между вотчиной и поместьем постепенно стирались. Окончательное 
слияние в один вид землевладения — имение было оформлено указом 1714 г. о 
единонаследии. Большинство монастырских и церковных вотчин было ликвидировано в 
процессе секуляризации вXVIII-XIXвв.

� Было запрещено продавать и закладывать недвижимое имущество. Передовать одному 
человеку.





1720 ГОД



� Святейший правительствующий Синод 
(от греческого synodos — собрание) , 
высший государственный орган церковного 
управления, создан Петром I в 1721, 
объединял высших церковных иерархов, 
во главе — назначавшийся императором 
гражданский чиновник (обер-прокурор) . 









� посессионные продавались прежними 
хозяевами мануфактурам целыми 
деревнями вместе с землёй, на которой 
возводились промышленные предприятия, 
и принадлежали этим мануфактурам; 
приписные не продавались – они 
приписывались к мануфактурам не 
деревнями, а поодиночке, группами, 
семьями, их владельцами формально 
оставались прежние хозяева;







ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ С 1762 
ПО 1796 ГОД.







В 1767 г. Екатерина созвала т.н. 
"Уложенную комиссию", которая должна 
была подготовить новое Уложение 
законов. В России все еще продолжало 
действовать Соборное Уложение 1649 г. 
С тех пор было издано множество новых 
законов и указов, зачастую не 
согласующихся друг с другом. Ни при 
Петре I, ни при его преемниках создать 
новый свод законов не удалось.



� В 1775 г. была осуществлена губернская реформа. До сих пор Россия 
делилась на губернии, провинции и уезды. Теперь провинции были 
ликвидированы. Количество губерний возросло с 23 до 50, а численность их 
населения сократилась до 300-400 тыс. душ.

� В каждой губернии создавался обширный штат чиновников. За деятельностью 
всех губернских учреждений и должностных лиц надзирало губернское 
правление. Финансами и хозяйственным делами занималась Казенная палата. 
Школами и богоугодными заведениями - Приказ общественного призрения, в 
котором заседали выборные представители сословий под председательством 
чиновника.

� В уездах исполнительным власть принадлежала нижнему земскому суду во 
главе с капитан-исправником, избираемому местным дворянством. В уездных 
городах власть принадлежала назначаемому городничему. Таким образом, 
дворянство добилось значительного укрепления своих позиций в местном 
управлении. Остальные сословия играли значительно меньшую роль.

� Полностью изменилась судебная система. Она была построена по сословному 
принципу: для каждого сословия - свой выборный суд. 







� Грамота на права и выгоды городам Российской империи, известная также под 
названием Жалованная грамота городам 1785 г., — законодательный акт, изданный 
Екатериной II 21 апреля 1785 г. и регламентирующий правовой статус «городских 
обывателей».

� Грамота определила новые выборные городские учреждения, несколько расширив круг 
избирателей. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и 
социальным признакам:

� «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости из дворян, чиновников, 
духовенства;

� купцы трех гильдий;
� ремесленники, записанные в цехи;
� иностранцы и иногородние;
� именитые граждане;
� посадские — все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием.
� Эти разряды получили основы самоуправления, в известном смысле аналогичные основам 

Жалованной грамоты дворянству 1785 г. В соответствии с Грамотой в городах раз в три 
года созывалось собрание «градского общества», в которое входили лишь наиболее 
состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была «общая 
градская дума», состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными 
учреждениями в городах являлись магистраты.





� Крестьянская война 1773 — 1775 гг. под 
предводительством Е. Пугачёва


