
Лекция 3. Россия в XVIII в.

I. Петровская монархия



Петр Алексеевич
30 мая (9 июня) 1672 – 
28 января (8 февраля) 1725

 Алексей Михайлович 
Тишайший 
17 (27) марта 1629 – 
29 января (8 февраля) 
1676

Наталья Кирилловна 
Нарышкина
22 августа (1 сентября) 
1651 – 25 января (4 
февраля) 1694

а) Детство и 
юность Петра 



Немецкая слобода – место поселения «немцев» – европейцев разных 
национальностей, в том числе пленных и наёмных специалистов, в 
Москве и других городах России в XVI–XVIII веках



Франц Яковлевич Лефорт (фр. 
François Le Fort, нем. Franz Jakob 
Lefort; 23 декабря 1655 (2 января 
1656), Женева – 2 (12) марта 1699, 
Москва) – российский 
государственный и военный 
деятель; генерал (1693), адмирал 
(1695).

Ближайший помощник и советник 
царя Петра I, с которым 
сблизился в начале 1690-х годов. 



б) Основные предпосылки петровских 
преобразований



1695-1696 гг. Азовские походы Петра I



1698 г. – основана крепость и военно-морская 
база Таганрог



Великое посольство – дипломатическая миссия 
Петра I Алексеевича в Западную Европу в 1697-1698 

гг.
Цели:

•Заручиться поддержкой европейских стран в 
борьбе против Турции;

•Благодаря поддержке европейских держав 
получить северное побережье Чёрного моря;

•Поднять престиж России в Европе сообщениями о 
победе в Азовских походах;

•Пригласить на русскую службу иностранных 
специалистов, заказать и закупить военные 
материалы, вооружение;

•Ознакомить царя с жизнью и порядками 
европейских стран.





Август Сильный, также 
Фридрих Август I 
Саксонский и Август II 
Польский (1670-1733) – 
курфюрст Саксонии с 1694 
года, король польский и 
великий князь литовский с 
1697 года.



в) Итоги и последствия реформ
Положительные:

• регулярная мощная армия;

• военно-морской и торговый 
флот;

• прочный выход к Балтийскому 
морю;

• получила развитие 
отечественная добывающая и 
обрабатывающая 
промышленность;

• дан толчок образованию;

• все сословия поставлены на 
службе государству;

Отрицательные:

• сокращение на 
четверть 
народонаселения 
страны;

• обнищание основной 
массы населения;

• усиление крепостного 
права и социального 
гнета;

• нарушение 
культурной традиции;



Последствия реформ:

а) Заложен культурно-бытовой раскол между 
дворянством и основной массой населения
б) Начался процесс отчуждения русских 
крестьян от свободы и собственности:

– 1714 г. указ о единонаследии, который юридически 
закрепил слияние поместий с вотчинами в единый вид 
дворянской земельной собственности; 

– в первую ревизию 1724 г. произведено смешение 
крестьянской пашни с барской, переложившее налог с 
земли на души; 

в) Уничтожение свободы и самостоятельности 
Церкви



II. Екатерининское время

а) Окончательная эмансипация дворянства – 
освобождение дворян от обязательной службы
•18 февраля (1 марта) 1762 год – «Манифест о 
пожаловании всему российскому 
благородному дворянству вольности и 
свободы»

А.Т. Болотов: «Не могу изобразить, какое неописанное 
удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех 
дворян нашего любезного отечества; все почти 
вспрыгались от радости и, благодаря государя, 
благословляли ту минуту, в которую ему угодно было 
подписать сей указ»



•В.О. Ключевский: 

«По требованию исторической логики или 
общественной справедливости на другой 
день, 19 февраля, должна была состояться 
отмена крепостного права: она 
последовала на другой день, только спустя 
99 лет. С отменой обязательной службы 
дворянства крепостная неволя утратила 
свое политическое оправдание, стала 
следствием, лишившимся своей причины, 
фактом, отработанным историей» 



б) Окончательное превращение крепостных в 
крещеный скот
• 1736 г. – помещику предоставляется право самому определять меру 
наказания крепостному за побег;

• 1741 г. – помещичьи крестьяне устраняются от присяги, за них 
присягают помещики, происходит монополизация собственности на 
крепостных в руках дворянства (т.е. другим сословиям владеть 
крепостными запрещалось);

• 1758 г. – помещик уполномочивается наблюдать за поведением своих 
крепостных;

• 1760 г. – помещики получили право ссылать неугодных дворовых 
людей и крестьян в Сибирь на поселение с зачетом их за рекрутов; 

• 1765 г. – право ссылать неугодных на каторжные работы, «за 
предерзостное состояние»; без всяких ограничений на какое угодно 
время с возвратом сосланного по желанию к прежнему владельцу;

• 1775 г. – право заключать в тюрьмы;

• 1760 г. – разрешалось разлучать родителей и детей при продаже;

• 1766 г. – снимаются все ограничения в торговле крепостными без 
земли;

• 1767 г. – крепостные потеряли право жаловаться на господ.



В.О. Ключевский: «Крепостное русское село 
превращалось в негритянскую 
североамериканскую плантацию 
времен дяди Тома»А.И. Герцен: «При Екатерине крестьяне превратились 

в крещеную собственность помещиков»

А.С. Пушкин: «(...) от канцлера до последнего протоколиста все 
крало и все было продажно. Таким образом развратная 
государыня развратила и свое государство (...) Со 
временем история оценит влияние ее царствования на 
нравы, откроет жестокую деятельность ее 
деспотизма под личиной кротости и терпимости, 
народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную 
любовниками, покажет важные ошибки ее в 
политической экономии, ничтожность в 
законодательстве, отвратительное фиглярство в 
сношениях с философами ее столетия, – и тогда голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти 
от проклятия России»


