
XVIII век. Реформы Петра I и 
утверждение в России 

абсолютизма
• 1. Общие черты исторического развития 
европейских стран и России в XVIII в.

• 2. Россия в период реформ Петра I. 

• 3. Российская империя после Петра. 
«Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II.



Западноевропейские страны 
в XVII – XVIII вв.

• Развитие торговли, прежде всего 
морской, которая благодаря 
формированию обширных 
колониальных империй постепенно 
охватывает весь мир

• Посредничество в этой международной 
торговле способствует в XVII в. 
экономическому расцвету Нидерландов; 
в XVIII в. первые позиции в мировой 
торговле переходят к Англии



Западноевропейские страны 
в XVII – XVIII вв.

• Расширение сферы капиталистического 
производства; превращение разоряющихся 
ремесленников и обезземеленных крестьян 
в наемных работников (данный процесс 
происходил весьма неравномерно в разных 
странах Европы)

• Развитие мануфактурной промышленности 
(мануфактура – крупное производство, 
основанное на ручном труде, но в отличие 
от ремесла использующее разделение 
труда между работниками)





Западноевропейские страны 
в XVII – XVIII вв.

• В социально-политической сфере для 
большинства европейских стран этого времени 
характерно господство абсолютизма, 
сохранение сословного неравенства, 
приниженное по отношению к феодальному 
сословию положение обладателей капиталов 
(буржуазии)

• В западной части Европы большая часть 
крестьянства была лично свободна, но в 
Пруссии, Мекленбурге, австрийских владениях, 
Польше, Прибалтике XVI - XVIII вв. – это время 
господства крепостного права



Абсолютистские режимы 
в XVII – XVIII вв.

• Рост налогообложения в связи с ведением 
внешних войн, необходимостью содержать 
регулярные армии и бюрократический 
аппарат, поддерживать необходимые для 
казны отрасли мануфактурной 
промышленности

• Активная внешняя политика, имевшая 
результатом целую серию затяжных войн 
между европейскими государствами

• Надзор, подчас мелочный, за общественной, 
религиозной, культурной жизнью подданных



Политика «просвещенного 
абсолютизма»

• Была характерна для ряда европейских 
монархий в 40 – 80-х гг. XVIII в.

• Представляла собой попытку ослабить или 
решить при помощи реформ отдельные 
общественные проблемы, не меняя при этом 
основ государственного строя

• Выражалась в отмене средневековых 
пережитков в судопроизводстве, 
покровительстве ученым и писателям, мерах 
по ограничению влияния церкви; в 
австрийских владениях было проведено 
безземельное освобождение крепостных 
крестьян



Век Просвещения
• «Если задать вопрос, живем ли мы в 
просвещенный век, то ответ будет: нет, но 
мы живем в век просвещения» (И. Кант)

• Наибольшей известностью пользовались 
сочинения представителей французского 
просвещения – Монтескье, Вольтера, 
Дидро, Д’Аламбера, Руссо

• Для просветителей характерны критика 
существующих социальных порядков, 
сословного неравноправия, королевского 
деспотизма, критика церкви



Первые буржуазные 
революции

• 1566 – 1609 гг. – война Нидерландов за 
независимость от испанской короны, 
приведшая к образованию Республики 
Соединенных провинций 
(Нидерландская революция)

• 1640 – 1653 гг. – английская революция 
(1649 – 1660 гг. – период существования 
Английской республики)





Первые буржуазные 
революции

• 1775 – 1783 гг. – война американских 
колоний за независимость от 
Великобритании, имевшая результатом 
основание США

• 1789 – 1794 гг. – Великая французская 
революция

• 1792 г. – начало войн европейских 
монархий против Французской 
республики, превратившихся затем в 
захватнические войны Франции





Россия в XVII – начале XVIII вв.:
предпосылки европеизации

• Устойчивые торговые связи с 
западноевропейскими странами (в 
основном с Англией и Голландией), 
осуществляемые через Архангельск

• Важнейшие предметы европейского 
импорта в  Россию: оружие, цветные 
металлы, высококачественное железо, 
текстильные изделия, бумага, серебро (в 
монетах)

• Экспорт из России: продукты 
животноводства, лен, пенька, ворвань, 
зерно, лес, холст и др.



Россия в XVII – начале XVIII вв.:
предпосылки европеизации

• Культурные связи с западноевропейскими 
странами в XVI – XVII вв. были более 
слабыми, нежели торговля; по 
социокультурному облику Россия 
составляла иной мир, нежели Западная 
Европа

• «Россия была слишком близко 
расположена к Европе, она была слишком 
сродни нам по крови и по религии, чтобы не 
подхватить в один прекрасный момент 
заразу нашей цивилизации» (А. Леруа-
Болье)



Реформы Петра I

• 1672 – 1725 гг. – годы жизни Петра I, 
младшего сына царя Алексея 
Михайловича

• 80-е гг. XVII в. – период борьбы за власть 
в Московском государстве между 
семействами Милославских и 
Нарышкиных

• 1682 – 1689 гг. – правление царевны 
Софьи

• 1682 – 1696 гг. – совместное 
царствование Ивана и Петра 
Алексеевичей





Реформы Петра I

• 1687, 1689 гг. – неудачные Крымские 
походы русской армии под 
предводительством князя В.В. Голицына

• 80-е – начало 90-х гг. – «потешные игры» 
Петра I

• 1695 г. – первый Азовский поход, неудача 
армии Петра I при осаде Азова

• Зима 1695 – 1696 гг. – строительство 
флота в верховьях Дона



Реформы Петра I
• 1696 г. – второй Азовский поход, во время 
которого благодаря наличию 
нововыстроенного флота удалось установить 
полную блокаду Азовской крепости; 
капитуляция турецкого гарнизона

• 1697 – 1698 гг. – «Великое посольство», первая 
поездка Петра I в Западную Европу

• 1698 г. – очередной стрелецкий бунт, 
вынудивший Петра вернуться в Россию

• 1698 – 1699 гг. – следствие по делу стрельцов, 
казнь более 1000 участников бунта, 
выселение из Москвы остальных стрельцов



Реформы Петра I
• 1698 г. – начало политики «европеизации», 
введение брадобрития для бояр, дворян и 
горожан

• 1698 – 1700 гг. – введение для тех же 
социальных групп европейского «платья», 
реформа календаря

• Начиная с 1698 г. – посылка русских людей 
(преимущественно дворян) для обучения 
разным ремеслам и наукам в европейские 
страны

• 2 (13) января 1703 г. – первый номер газеты 
«Ведомости»





Реформы Петра I

• 1696 – 1700 гг. – строительство флота на 
Дону и Азовском море; приписка 
большой группы государственных 
крестьян к рубке лесов и корабельным 
работам

• Конец 90-х гг. – начало формирования 
регулярной армии

• 1699 г. – начало набора «даточных 
людей» (с 1705 г. получили название 
рекрутов)





Северная война 1700 – 1721 гг.

• Непосредственная цель для России – 
возвращение земель по р. Неве, 
утраченных в годы Смуты и отданных 
Швеции по договору 1617 г., обретение 
выхода к Балтийскому морю

• Июль 1700 г. – заключение мира с 
Турцией

• Осень 1700 г. – неудачное для России 
начало войны, поражение русских войск 
под Нарвой



Северная война 1700 – 1721 гг.
• 1701 г. – попытка шведских кораблей 
разорить Архангельск

• 1702 – 1703 гг. – занятие русскими 
войсками территории по р. Неве

• 16 (27) мая 1703 г. – основание Санкт-
Петербургской крепости

• 1704 г. – взятие русскими Нарвы
• 1706 г. – разгром шведским королем 
единственного в тот момент союзника 
России, Саксонии







Северная война 1700 – 1721 гг.
• 1707 – 1708 гг. – движение шведской армии 
через Польшу к границам России

• 1708 г. – вторжение армии Карла XII в  
пределы Российского государства

• 27 июня 1709 г. – Полтавское сражение
• 27 – 29 июня 1709 г. – пленение большей 
части шведской армии, около 19 тыс. 
человек

• «Теперь уже совершенно камень во 
основание Петербурга положен» (Петр I о 
Полтавской баталии)





Северная война 1700 – 1721 гг.
• 1710 г. – взятие русскими войсками Риги, 
Ревеля (совр. Таллинн), Выборга

• Конец 1710 – 1711 гг. – русско-турецкая 
война, неудачный для русской армии 
Прутский поход, возвращение Турции 
Азова

• 1713 – 1714 гг. – занятие русскими 
войсками Финляндии

• 1714, 1720 гг. – победы русского флота 
над шведским в сражениях у мыса 
Гангут и острова Гренгам



Ништадтский мир 30 августа 1721 
г.

• Россия возвращала Швеции Финляндию, 
занятую русскими войсками в 1713 – 1714 
гг.

• Приобретения России: восточное 
побережье Финского залива, река Нева, 
северное побережье Ладожского озера; 
Эстляндия и Лифляндия

• В октябре 1721 г. Сенат преподнес Петру 
титул императора, наименование 
великого и отца Отечества



Становление мануфактурной 
промышленности в России

• 30-е гг. XVII в. – появление первых 
частных железоделательных заводов

• Конец XVII в. – в России насчитывалось 
около 30 мануфактур

• 1699 г. – начало строительства 
Невьянского железоделательного 
завода на Урале

• 1701 г. – начало выплавки металла на 
казенных Каменском и Невьянском 
заводах (Средний Урал)



Становление мануфактурной 
промышленности в России

• 1702 г. – передача Невьянского завода во 
владение богатому тульскому оружейнику 
Никите Демидову

• Первая четверть XVIII в. – строительство 
новых железоделательных и 
медеплавильных заводов на Среднем 
Урале, в Карелии, Липецком уезде

• 1704 г. – начало выплавки серебра на 
Нерчинском заводе

• 1722 г. – начало регулярного вывоза 
уральского железа за границу



Становление мануфактурной 
промышленности в России

• 1725 г. – в России существует около 100 (по 
другому подсчету, около 200) предприятий 
мануфактурного типа в металлургии, 
сукноделии, производстве стекла, бумаги, 
кораблестроении

• Самое крупное предприятие этого времени – 
Адмиралтейская верфь в Петербурге (около 
10 тыс. работников)

• Специфика русской мануфактуры – широкое 
использование крепостного труда (приписных 
государственных крестьян, купленных к 
заводам помещичьих крестьян, ссыльных и 
пр.)



Финансовые проблемы
• Огромный рост налогов в годы Северной 
войны, появление многочисленных 
мелочных налогов

• Решение о замене подворного обложения 
подушным

• 1718 – 1728 гг. – проведение первой 
подушной переписи в России (учтено 5,7 
млн. душ м. п. при общей численности 
населения около 15,5 млн. душ об. п.)

• 1724 г. – начало взимания подушной подати 
с крестьян, дворовых людей и купцов 





Становление бюрократии
• XVI – XVII вв. – формирование прослойки 
дьяков и подьячих, выполнявших 
канцелярскую работу в центральных и 
местных учреждениях

• Первая четверть XVIII в. – усвоение 
европейских форм ведения 
делопроизводства, частичная 
европеизация сети государственных 
учреждений

• 1708 г. – разделение России на губернии



Становление бюрократии
• 1711 г. – учреждение Правительствующего 
Сената

• 1717 – 1721 гг. – создание коллегий, ведавших 
той или иной отраслью управления

• 1721 г. – упразднение патриаршества, 
создание для управления церковью Синода

• 1721 г. – в Петербурге повешен сибирский 
губернатор М.П. Гагарин, осужденный по делу 
о финансовых злоупотреблениях и 
взяточничестве

• 1722 г. – издание Табели о рангах





Абсолютизм в России
• Утрата политического значения боярской 
аристократии и церкви, которые в XVI – XVII 
вв. частично ограничивали царскую власть

• Опорой царской власти в начале XVIII в. 
становятся регулярная армия и 
разветвленный чиновничий аппарат

• Экономические предпосылки утверждения 
абсолютизма – развитие товарно-денежных 
отношений, перевод государственных 
налогов из натуральной в денежную форму, 
создание мануфактурной промышленности





Эпоха дворцовых переворотов
• 1725 г. – возведение по воле гвардии на 
престол вдовы Петра I Екатерины I

• 1727 г. – отстранение от власти и ссылка 
А.Д. Меншикова

• 1730 г. – «затейка» верховников, 
неудачная попытка ограничить 
самодержавие в пользу аристократии

• 1741 г. – переворот в пользу Елизаветы 
Петровны

• 28 июня 1762 г. – свержение Петра III





Эпоха дворцовых переворотов
• Усиление политических и экономических 
позиций дворянства

• 18 февраля 1762 г. – издание Петром III 
манифеста о вольности дворянства

• Многочисленные раздачи государственных и 
дворцовых крестьян в собственность 
дворянам

• Рост барщины и денежного оброка в 
помещичьих имениях в течение всего XVIII в.

• 1760, 1765 гг. – указы Сената, разрешавшие 
помещикам по своему усмотрению ссылать 
крестьян в Сибирь на поселение и на каторгу



Правление Екатерины II (1762 – 
1796)

• 1764 г. – секуляризация монастырских 
имений, последовавшая после 
нескольких восстаний монастырских 
крестьян; к государству отошло около 8,5 
млн. десятин земли и почти 1 млн. душ м. 
п. бывших монастырских крепостных

• 1767 г. – созыв Комиссии о сочинении 
уложения, попытка выработать новый 
свод общегосударственных законов 
взамен Соборного уложения 1649 г. 



Правление Екатерины II (1762 – 
1796)

• 60-е гг. XVIII в. – активное вмешательство в 
дела ослабевшей Польши

• 1768 – 1774 гг. – русско-турецкая война
• 1773 – 1775 гг. – Крестьянская война под 
предводительством Е.И. Пугачева

• 1783 г. – присоединение Крыма
• 1787 – 1791 гг. – русско-турецкая война
• 1772, 1793, 1795 гг. – три раздела земель 
Речи Посполитой между Россией, Австрией 
и Пруссией

• К России присоединены Северное 
Причерноморье, Правобережная Украина, 
Белоруссия, Литва, Курляндия











Правление Екатерины II (1762 – 
1796)

• 1769 г. – начало печатания бумажных 
денег (ассигнаций)

• 1775 – 1785 гг. – проведение губернской 
реформы, увеличение числа губерний (с 
23 до 50) и расширение сети местных 
учреждений, значительный рост 
чиновничьего аппарата на местах

• 1795 г. – в момент проведения 
очередной подушной переписи 
численность населения России 
составляла около 36 млн. душ об. п.





Первые ростки общественного 
недовольства

• 1769 – 1790 гг. – издательская деятельность Н.
И. Новикова, способствовавшая 
значительному расширению книжного рынка 
в России; в некоторых своих изданиях 
Новиков допускал завуалированную критику 
Екатерины II

• 1790 г. – издание книги А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву», 
содержавшей открытую критику крепостного 
права и показывавшей связь 
крепостничества и правительственного 
деспотизма











Первые ростки общественного 
недовольства

• 1790 г. – конфискация большей части 
тиража «Путешествия», суд над А.Н. 
Радищевым и его ссылка в Сибирь

• 1792 г. – арест Н.И. Новикова и 
заточение его в Шлиссельбургскую 
крепость

• 90-е гг. XVIII в. – усиление охранительных 
(консервативных) тенденций в 
правительственной политики под 
влиянием событий Французской 
революции





Правление Павла I (1796 – 
1801)• Отказ от политики «просвещенного 

абсолютизма», стремление насадить в России 
полицейское государство по образцу 
военизированной Прусской монархии

• 1800 г. – запрет ввоза в Россию иностранных книг 
и нот

• Многочисленные отставки высокопоставленных 
сановников, ссылка около 12 тыс. чиновников и 
офицеров за реальные или мнимые 
провинности, неуравновешенный характер 
Павла I, приводивший подчас к нелепым 
распоряжениям

• Середина 1800 г. – складывание в среде 
петербургской аристократии и генералитета 
заговора, имевшего результатом убийство Павла 
I в марте 1801 г.





• Федот 
Иванович 
Шубин (1740 
– 1805), 
скульптурны
й портрет  
Павла I










