
ТЕМА № 5. 
РОССИЯ И МИР В XVIII В. 



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

� 1. XVIII век в европейской и мировой истории. 
Основные тенденции развития общества.

� 2. Петр I и его реформы. 
� 3. Дворянская империя в эпоху дворцовых 
переворотов.

� 4. Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный 
абсолютизм» . 

� 5. Русская культура в XVIII в. (см. Приложение)





Вопрос 1. XVIII век в европейской и мировой 
истории. Основные тенденции развития общества. 

� XVIII век – эпоха Просвещения (век разума, 
науки)
�После Возрождения и Реформации – 

Просвещение - третий духовный переворот, 
покончивший со средневековой системой 
ценностей в Европе. 



ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
� В политике: просвещенный абсолютизм

(прусский король Фридрих II Великий, в России – 
Екатерина II) - в рамках абсолютной монархии 
реформы сверху.

� В экономике: развитие капиталистических 
отношений

� В культуре: взлет науки – век разума (рационализм); 
культ роскоши, придворный этикет



ВОПРОС 2. 
 ПЕТР I И ЕГО РЕФОРМЫ. 

     Два взгляда на преобразования 
1-й четв. XVIII в.:

📫 нарушение естественного хода 
развития страны, резкая 
европеизация;

📫 естественное продолжение 
хода предыдущего развития 
России

Петр I Алексеевич (1672-1725) – сын царя 
Алексея Михайловича и Наталии 
Нарышкиной. 

2 брата (Федор и Иван) и 6 сестер
1682 г. – восстание стрельцов, регентство 
царевны Софьи

1682-96 гг. – двоецарствие (Иван и Петр)
1696 – 1725 гг. – царствование Петра I.
1697 г. – «Великое посольство» в Западную 
Европу



ПРИЧИНЫ РЕФОРМ:
� Северная война (1700 - 1721): нужны денежные 
средства на армию, флот, вооружение

� Осознание правящими элитами России 
необходимости преобразований, для того, чтобы 
догнать передовые страны Европы

� Личность Петра I («работник на троне»)



ПОВОД К РЕФОРМАМ

� Поражение России в битве со Швецией 
под Нарвой в 1700 г.



Военная реформа: 
�создание регулярной армии и ВМФ на основе 
новой системы комплектования 
(рекрутские наборы -1 рекрут с 20-25 
крестьянских дворов); 
�подготовка национальных командных кадров 
(создание системы военно-учебных заведений; 
обучение за границей – гардемарины); 
�единообразная орг.-штатная структура, 
вооружение, обмундирование; 
�введение уставов (1716 г. – Воинский устав), 
военной присяги, учреждение наград 
(1-е росс. ордена – св. ап. Андрея 
Первозванного и св. Александра Невского).





Звезда   и   знак ордена св. Андрея Первозванного



Выдающиеся военачальники петровского 
времени:

П.Гордон, Ф.Лефорт
А.Д.Меншиков, Б.П.Шереметьев, А.И.
Репнин, Ф.М.Апраксин и др.



РУСCКАЯ АРМИЯ ВРЕМЕН ПЕТРА 
I

� пехота (гренадеры)
� кавалерия (драгуны)
� артиллерия (полевая, осадная, полковая – 16 
тыс. орудий)

� Полк     бригада     дивизия
� вооружение: ружья, пистолеты, гранаты, 
палаши, шпаги

� создание гвардии (Преображенский и 
Семеновский полки)

� К 1725 г. армия - 225 тыс. чел.



РУССКИЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ
� К 1721 г. – два флота:     Балтийский, 
Азовский; 1 флотилия – Каспийская. 
Флот состоял из 155 крупных морских 
кораблей, около 400 галер)

� 1715 г. - первое высшее военно-учебное 
заведение – Морская академия

� 1720 г. – Морской устав
� Во главе ВМФ – Адмиралтейств-коллегия 

(1-й президент – ген.-адмирал Ф.М. 
Апраксин)





РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

�  1711 г. - высший орган управления – 
Сенат. (генерал-прокурор). (П.И.
Ягужинский – дипломат, бывший денщик 
царя)

�  В 1718–1721 гг. – учреждение коллегий 
(11) (дела управления отраслями решались 
голосованием).  





1722 г. – «Табель о рангах» 14 рангов
– принцип служения всех сословий государству 
(= царю)
– принцип выдвижения не по знатности («породе»), а 
по личным способностям, образованию

 Первый офицерский чин в армии и на флоте -  право 
на потомственное дворянство. 

Неродовитые сподвижники Петра: 
генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, дипломаты П.А.
Толстой, И.И. Неплюев, генералиссимус А.Д. 
Меншиков и т.д.



Сподвижники Петра Великого



РЕФОРМА ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
� Упразднение патриаршества в России (с 1700г.) 

(введено в 1589 г., восстановлено в 1918 г.)
� 1721 г. – учреждение Синода (надзор – обер-
прокурор - светское лицо). 

� ликвидация церковной автономии, подчинение 
церкви государству.



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ И В БЫТУ
� Школы: начальные (церковно-приходские, 
цифирные, гарнизонные); профессиональные 
(навигацкая, артиллерийская, инженерная, 
медицинская, горные) (указ о «недорослях»)

� 1 января 1700 г. – новое летоисчисление от 
Рождества Христова

� введение гражданского шрифта
� Ассамблеи, фейерверки, европейская мода



РАЗВИТИЕ НАУКИ

� научные экспедиции  - Сибирь, Д.Восток, Ср.
Азия, Камчатка (В.В.Атласов, В.Беринг и А.
И.Чириков)

� Кунсткамера – 1-й рус. музей; 
� 1724 г. –Академия наук



ОТНОШЕНИЕ К ПЕТРУ I И 
ЕГО РЕФОРМАМ 
СОВРЕМЕННИКОВ И 
ИСТОРИКОВ

� «Земной бог»
� гениальный полководец и 
политик

� исторический подвиг 
народа

� рывок вперед по пути 
прогресса

� создание мощной 
дворянской империи

� пробуждение 
«самодеятельности в 
порабощенном обществе»

� «Царь-самозванец», 
«Антихрист»

� «нетерпеливый помещик, 
чьи указы писаны кнутом»

� распад религ.-нравств. 
единства народа

� нарушение прав и свобод 
личности

� предпосылки политич. и 
экономич. ослабления 
страны при преемниках



1703 г. – основание г. Санкт-Петербург



� Введение подушной подати. 
�  Начало паспортной системы в России (1724 
г.)

� 1714 г. – «Указ о единонаследии» - слияние 
поместья и вотчины, запрет раздела поместья 
между наследниками



 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
� Цель: выход к морю
� Направления: западное: 
📫 Северная война 1700-1721 (Швеция) (выход к 

Балтийскому морю)
южное 

📫 Азовские походы – 1696 г. - взятие Азова 
(начало флота);

📫 Русско-турецкая война: Прутский поход – 
1710-1711 гг. (неудачный);

📫 Каспийский поход (против Персии, 
приобретение западного побережья 
Каспийского моря) – 1722-1723гг.





ВЫВОДЫ:

� Завершение оформления абсолютной монархии 
(1721 г. – титул императора)

� Приобретение выхода к Балтийскому морю
� Создание регулярной армии и флота
� Несистематизированный характер реформ
� Начало внутреннего раскола российского общества 
на два уклада («почву»-низы и «цивилизацию»-
верхи), вытеснение традиционных ценностей, 
обычаев; западничество



3 ВОПРОС. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.

⚫ ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ - 
временной промежуток в политической жизни 
России XVIII столетия, когда захват политической 
власти осуществлялся рядом дворцовых 
переворотов при содействии гвардейских полков.

⚫ Причины:- династическая -1722 г. – Указ Петра I 
престолонаследии (назначение наследника вместо завещания или 
соборного избрания)

⚫ - политическая - борьба за власть между родовой 
аристократией и новой служилой бюрократией и внутри самой 
бюрократии

⚫ - социальная – перенапряжение сил страны за четверть века 
реформ; реакция на радикальные изменения



• 25 ноября 1741 г. – гвардейский 
заговор – воцарение Елизаветы 
Петровны (1741-61)

• Реставраторская политика (провозглашение 
возвращения к порядкам Петра Великого)

• роскошь, балы, фавориты
• талантливые сподвижники: П.И. и И.И.Шуваловы, 

П.А.Румянцев, М.И.Воронцов



Внутренняя политика
⚫ Отмена смертной казни
⚫ Введение монополии на винокурение и соль

⚫ Отмена внутренних таможенных 
пошлин (1754 г.) и учреждение первых 
банков в России

⚫ 1755 г. – открытие Московского университета; 
Академии художеств (1757 г.)

⚫ Деятельность М.В. Ломоносова (1711 - 1765)



ВОПРОС 4
Россия в эпоху Екатерины II. 
«Просвещенный абсолютизм» .



Екатерина II
• Реформа Сената – лишение 
законодательной функции

• 1764 г. – ликвидация автономии 
Украины (отмена гетманства)

• 1764 г. – секуляризация церковных 
имуществ (земель) – дальнейшее 
подчинение церкви государству



� 1767 г. – созыв Уложенной 
комиссии для создания нового 
свода законов Российской империи 
– попытка модернизации страны, 
создания законной самодержавной 
монархии



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ПРАВЛЕНИЕ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ И ЕКАТЕРИНЫ II

⚫ ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
✔ 1741 – 43 гг. – русско-шведская война (неудачная 

попытка Швеции взять реванш за поражение в 
Северной войне)

✔ 1756 – 1763 гг. – Участие России в Семилетней 
войне в Европе против Пруссии и Англии. Победы 
русских войск; уничтожение армии Фридриха II под 
Кунерсдорфом; взятие Берлина в 1760 г. Позорный 
для России мир, заключенный Петром III.

✔  1772, 1793, 1795 – три раздела Речи Посполитой 
– Россия возвращает всю Белоруссию, Украину, 
получает Литву, Курляндию.

 



• Конец XVIII – участие в войнах с 
наполеоновской Францией (Итальянский и 
Швейцарский походы А.В.Суворова, победа 
Ф.Ф. Ушакова на о.Корфу в Греции).

• «Вооруженный нейтралитет» в поддержку 
Североамериканских штатов в войне за 
независимость с Англией (1775-1783)





ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
� 1768-1774 – Русско-турецкая война (П.А.
Румянцев – победы при Ларге и Кагуле; 
Чесменское морское сражение)(Кючук-
Кайнарджийский мир:  выход к Черному 
морю, право иметь флот на Чёрном море, 
проход через проливы Босфор и Дарданеллы; 
Азов, Керчь, Кубань, Кабарда – территории 
России. Крымское ханство – независимость от 
Турции.

� 1783 г. – присоединение Крыма (князь Г.А.
Потемкин-Таврический)

� 1783 – Георгиевский трактат – Россия 
принимает под покровительство Восточную 
Грузию;



� 1787 – 91 гг. - Русско-турецкая война (А.В.
Суворов: Кинбурн, Фокшаны, Рымник; 
декабрь 1790 – взятие Измаила; Ф.Ф.Ушаков 
- сентябрь 1790 – морское сражение у мыса 
Тендра) – Ясский мирный договор





ВЫВОДЫ:

� Увеличение территории  — Крым, Причерноморье, 
часть Речи Посполитой и др. Население возросло с 23,2 
млн (в 1763 г.) до 37,4 млн (в 1796 г.), по численности 
населения Россия стала самой крупной европейской 
страной

� Апогей крепостной системы в России
� «Золотой век» дворянства


