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СЕНТЯБРЬ 2019 Г.



Российские правители XVIII 
в.

✔1682 (до 1689 г. совместно с Иваном V при регентстве 
Софьи) – 1725 гг. – Пётр I Великий.

✔1725 – 1727 гг. – Екатерина I.

✔1727 – 1730 гг. – Пётр II Алексеевич.

✔1730 – 1740 гг. – Анна Иоанновна.

✔1740 – 1741 гг. – Иван VI Антонович (регент Анна 
Леопольдовна).

✔1741 – 1761 гг. – Елизавета Петровна.

✔1761 – 1762 гг. – Пётр III Фёдорович.

✔1762 – 1796 гг. – Екатерина II Великая.

✔1796 – 1801 гг. – Павел I Петрович.



 Абсолютная монархия (абсолютизм) 
- форма правления, при которой 

верховная власть (законодательная, 
исполнительная, судебная) целиком 

принадлежит самодержавному 
монарху, неограниченная монархия





Внешняя политика Петра I 
Великого (1689 – 1725 гг.). 

Параграф 3 – 4.
✔1695 г. – Первый Азовский поход (задача – 
выход в море, окончился неудачей). Указ о 
создании флота (1696 г.).

✔1696 г. – Второй Азовский поход (Азов взят, 
Россия закрепилась на Азовском море).

✔1697 – 1698 гг. – «Великое посольство» в 
Европу (поиск союзников для борьбы с 
Турцией, изучение военной науки и 
ремесел). Цель не достигнута, Пётр 
переориентирует внешнюю политику на 
Балтику.



1700 – 1721 гг. – Северная 
война со Швецией 
(причина – борьба за 
выход к морю, итог – 
Ништадтский мир, 
победа).

✔1700 г. – битва под Нарвой 
(поражение).

✔1703 г. – заложен Санкт-
Петербург.

✔1708 г. – битва при Лесной.

✔1709 г. – Полтавский бой.

✔1714 г. – Гангутский морской 
бой.

✔1720 г. – морское сражение у о. 
Гренгам.



✔1710 – 1713 гг. – русско-турецкая война, 
Прутский поход 1711 г. (Азов 
возвращался Турции, крепость 
Таганрог уничтожена).

✔1722 – 1723 гг. – русско-персидская 
война (выход к Каспийскому морю).



Экономика России первой 
половины XVIII в. 
Параграф 6, 15.

✔Россия в н. XVIII в. совершает мощный рывок в 
экономическом развитии.

✔Государство – главный двигатель развития (43 % 
предприятий – государственные), помогало 
развиваться частным владельцам заводов (пр. Н. 
Демидов). Привлекались иностранные 
специалисты.

✔Главный магистрат – орган для управления 
купцами и ремесленниками (объединялись в цехи).

✔1719 г. – «Берг-привилегия» (каждый может 
заниматься добычей полезных ископаемых, 
уплачивая налог). Открыты месторождения горного 
хрусталя, селитры, торфа, каменного угля.



Военные заводы и мануфактуры – основные 
(Урал, Тула). Строительство кораблей, 
суконные и полотняно-парусные 
мануфактуры.

✔Рабочая сила: с 1703 г. крепостных крестьян 
приписывают к заводам; с 1721 г. владельцы покупали 
на заводы крестьян без земли (посессионные 
крестьяне).

✔При Петре I складывается всероссийский рынок 
(центры торговли – Москва, Астрахань, Великий 
Новгород, ярмарки – Макарьевская, Свенская, 
Ирбитская). Экспорт – строевой лес, смола, дёготь, 
полотно парусное, пенька, кожа, сало, железо и медь.

✔Политика протекционизма – поддержка 
отечественных производителей и ограничения 
импорта.

✔Меркантилизм – экономическая политика, 
направленная на накопление денежных средств 
внутри страны.



✔1724 г. – подушная подать.

✔Сельское хозяйство основано на крепостном труде.

✔1714 г. – указ о единонаследии приравнивал 
поместье к вотчине и вводил принцип майората – 
поместье наследовал только старший сын.

✔Итоги развития при Петре I: рост количества 
мануфактур в 7 раз, рост производства, расширение 
торговых связей. Развитие за счет крепостного 
труда.

✔1736 г. – официальное прикрепление крестьян к 
мануфактурам (посессионные крестьяне).



4. Органы 
государственного 
управления при 

Петре I

✔1721 г. – после победы 
над Швецией Сенат 
провозгласил Петра I 
императором 
(абсолютная власть).

✔1722 г. – указ о 
наследии престола 
(монарх своей волей 
определяет 
наследника).



1711 г. – 
перед выступлением в 

Прутский поход Пётр I издал 
указ о создании 

Правительствующего 
Сената

 Основные функции:

 – заслушивание отчетов 
комиссий;

 – решение вопросов, связанных 
с военными действиями на 
территории государства;

 – решение дел как высшей 
судебной инстанцией;

 – рассмотрение различных 
жалоб, назначение и смещение 
начальников различных 
категорий и т. д.



Вместо приказов в 1718 - 
21 г. были введены 11 

коллегий
Военная;

 Адмиралтейская;

 Коллегия иностранных дел;

 Камер-коллегия (сбор налогов);

 Штатс-контор-коллегия (расходы);

 Ревизион-коллегия (контроль за расходами и 
доходами);

 Мануфактур-коллегия (управление легкой 
промышленностью);

 Берг-коллегия (горное дело, металлургия);

 Коммерц-коллегия (внешняя торговля);

 Юстиц-коллегия (судебные учреждения);

 Главный магистрат – на правах коллегии;

 Святейший Синод (также на правах коллегии)



Фискалы 
и генерал-прокурор
 Одновременно с Сенатом Петр 
учредил должности фискалов в 
провинциях и обер-фискала в 
Сенате. Их обязанность 
состояла в надзоре за 
законностью в центральных и 
губернских учреждениях.

 Впоследствии эти обязанности 
перешли к генерал-
прокурору, постоянно 
присутствовавшему на 
заседаниях Сената (П.И. 
Ягужинский).



5. Дворцовые перевороты
Эпоха дворцовых 

переворотов
(1725 - 1762)

-

период истории России, в 
течение которого переход 
высшей государственной 
власти осуществлялся 

путем заговоров 
придворной 

аристократии, 
опиравшейся на гвардию

Рядовой и офицер Лейб-
гвардии, с 1727 по 1730 гг.



Причины переворотов
1722 г. – указ Петра I о престолонаследии 

(право императора назначать наследника по 
собственной воле)

Противостояние старых аристократических 
родов и «птенцов гнезда Петрова»

(петровских сподвижников)

Усиление политической роли дворянских 
гвардейских полков (влияние на смену власти)



Наследники Петра Великого



6. Анна 
Иоанновна (1730 

- 40 гг.)

✔Верховный тайный совет после 
смерти Петра II приглашает на 
престол вдовствующую герцогиню 
Курляндскую Анну Иоанновну, 
дочь Ивана V, ограничивая ее 
власть кондициями 
(«условиями»).

✔Анна Иоанновна разорвала 
кондиции и объявила себя 
абсолютной правительницей 
(поддержка гвардии).

✔Верховный совет был 
упразднен, а Долгорукие 
отправлены в ссылку.



Внутренняя 
политика

✔Вместо Верховного тайного 
совета был создан Кабинет из 
трех министров.

✔1730 г. – отменен указ о 
единонаследии.

✔1736 г. – срок дворянской 
службы – 25 лет.

✔Дворяне отныне служили 
только на офицерских 
должностях.



Бироновщина

– 

политический режим при 
Анне Иоанновне, 

характеризовавшийся 
засилием немцев при 
дворе (Э. Бирон, А. 

Остерман, Б. Миних и 
др.).



Анна Иоанновна стремилась 
закрепить власть за 

наследниками царя Ивана V

✔Племянница 
императрицы Анна 
Леопольдовна 
приближена ко двору.

✔Ее двухмесячный сын 
Иван Антонович – 
наследник.



Российские правители XVIII 
в.

✔1682 (до 1689 г. совместно с Иваном V при регентстве Софьи) – 
1725 гг. – Пётр I Великий.

✔1725 – 1727 гг. – Екатерина I.

✔1727 – 1730 гг. – Пётр II Алексеевич.

✔1730 – 1740 гг. – Анна Иоанновна.

✔1740 – 1741 гг. – Иван VI Антонович (регент Анна 
Леопольдовна).

✔1741 – 1761 гг. – Елизавета Петровна.
✔1761 – 1762 гг. – Пётр III Фёдорович.

✔1762 – 1796 гг. – Екатерина II Великая.

✔1796 – 1801 гг. – Павел I Петрович.



Наследники Петра Великого



7. Петр III (1761 - 62 гг.)

✔Определен в качестве 
наследника Елизаветой 
Петровной.

✔Женат на Софье Фредерике 
Августе Ангальт-
Цербстской (Екатерина).

✔Поклонник прусских порядков и 
Фридриха II.

✔1762 г. – свергнут и убит 
гвардейцами, поддержавшими 
Екатерину (причина – 
прекращение победоносной 
Семилетней войны против 
Пруссии).



1762 г. – 
Манифест 

«О 
даровании 
вольности и 
свободы 
всему 

российскому 
дворянству»

(ДВОРЯНЕ 
ОСВОБОЖДАЛИСЬ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВУ)



8. Правление 
Екатерины II 
(1762 - 1796)

✔1744 г. - София Фредерика 
Августа Ангальт-
Цербстская (в православии 
Екатерина Алексеевна) 
стала супругой будущего 
императора Петра III.

✔Выучила русский язык, была 
одной из самых 
образованных женщин 
Европы (занималась 
самообразованием).

✔1762 г. – организовала 
дворцовый переворот 
против своего мужа.



Портрет Екатерины II 
кисти Д.Г. Левицкого, 

около 1780 г.

Умела привлекать 
на службу 

талантливых 
людей:

Григорий Орлов,
Григорий 

Потёмкин, и др.

Издавала журнал 
«Всякая всячина», 
сочиняла законы и 
пьесы для театра, 
коллекционировал

а картины.

Переписывалась с 
философами-
просветителями 

Европы 
– Д. Дидро, 

Вольтером и др.

Написала 
мемуары и 4-

томный труд по 
истории России.



1767 – 69 гг. - созыв Уложенной комиссии 
(коллегиального органа для 

систематизации законов, принятых после 
Соборного уложения 1649 г.)

564 чел.:
223 дворянина, 192 горожанина, 20 

черносошных крестьян и др.

Екатерина II 
обратилась к 

своим 
подданным с 
«Наказом»

В России самодержавие должно 
сочетаться с защитой прав подданных.

Правительство должно отвечать за 
свои решения перед народом.

Закон должен для всех быть единым.



Фридрих II, 
король 

Пруссии

Иосиф II,
эрцгерцог 
Австрии

Густав III,
король 
Швеции

Кристиан VII,
король Дании

Просвещенный абсолютизм XVIII в. -
политика прогрессивных реформ при сохранении 
самодержавной власти, прежнего общественного 

устройства и дворянских привилегий



9. Реформы 
Екатерины II

✔1763 г. – служащие 
государственных 
учреждений стали 
регулярно получать 
жалование.

✔1764 г. – секуляризация 
церковных земель (910 
тыс. церковных и 
монастырских крестьян 
стали 
государственными).



Административ
ная реформа 

1775 г.

✔Введение новой системы 
местных органов власти (вместо 
15 было создано 50 губерний; 
вводилась двухуровневая 
территориальная система – 
провинция и уезд).

✔Сокращение количества 
коллегий (функции 
передавались губернским 
органам).



1785 г. – 
Жалованные 

грамоты дворянству 
и городам

✔Создание дворянского 
самоуправления 
(губернские и уездные 
дворянские собрания).

✔Городское 
самоуправление 
(избрание городского 
головы и думы).



Образование и религия

✔1786 г. – школьная реформа (создание 
системы бессословного среднего 
образования, народные училища).

✔Открытие первого учебного заведения для 
девушек – Смольного института (1764 г.).

✔1773 г. – провозглашение принципа 
веротерпимости.



Крепостное 
право 

ужесточает
ся

✔1765 г. – право 
помещиков 
ссылать 
крестьян на 
каторгу; 

✔1767 г. – 
запрещено 
жаловаться на 
помещиков.



10. Военная история XVIII 
в.

Направления внешней политики России

Западное 
(европейское)

Южное

✔ Швеция
✔ Франция
✔ Речь Посполитая

✔ Османская империя
✔ Персия





Война Цели России Сражения и 
полководцы Итоги

Северная
(1700 - 1721)

Выход к 
Балтийскому 

морю

Нарва, Лесная, 
Полтава, м. 
Гангут, о. 
Гренгам
(Пётр I, 

Шереметев, 
Апраксин, 
Меншиков)

Ништадтский 
мир

(победа над 
Швецией)

Прутский 
поход

(1710 - 1711)

Отражение 
натиска 

турецких войск

Окружение при 
Станилештах

(Пётр I)

Прутский мир
(поражение, 
потеря Азова, 
уничтожение 
Таганрога)



Война Цели России Сражения и 
полководцы Итоги

Русско-
персидская
(1722 - 1732)

Укрепление 
позиций на 
Кавказе

Взятие 
Дербента

(Пётр I)

Рештский 
договор

(возвращение 
Персии 

территорий, 
союз против 

Турции)

Русско-
турецкая (1735 - 

1739)

Выход к 
Чёрному морю

с. Ставучаны, 
крепость Хотин

(Миних)

Белградский 
мир

(возвращение 
Азова, нет 
выхода к 

Чёрному морю)



Война Цели России Сражения и 
полководцы Итоги

Русско-
шведская

(1741 - 1743)

Отражение 
шведской 
агрессии

генерал Ласси Абоский мир
(победа)

Семилетняя 
(1756 - 1762)

Помешать 
усилению 

агрессивного 
прусского 
короля 

Фридриха II

Гросс-
Егерсдорф, 
Цорндорф, 
Кунерсдорф, 

Берлин
(Салтыков, 
Румянцев)

Перемирие с 
Пруссией 

заключает Пётр 
III



Война Цели России Сражения и 
полководцы Итоги

Русско-
турецкая

(1768 - 1774)

Отражение 
турецкой 
агрессии

Ларга, Кагул, 
Чесменский 
морской бой

(Суворов, 
Орлов, 

Спиридов)

Кючук-
Кайнарджийски

й  мир
(победа)

Русско-
турецкая

(1787 - 1791)

Защита Крыма 
(присоединен в 

1783 г.)

Очаков, Измаил, 
Калиакрия

(Суворов, 
Ушаков, 

Потемкин)

Ясский мир
(победа)



Война Цели России Сражения и 
полководцы Итоги

Русско-
шведская

(1788 - 1790)

Отражение 
шведской 
агрессии

Гогландский 
морской бой
(адм. Грейг)

Верельский мир
(победа)

Русско-
французская

(1798 - 1799)

Борьба с 
Наполеоном
(II коалиция)

Швейцарский и 
итальянский 

походы 
Суворова

Потепление 
отношений с 
Францией





11. Крестьянская война под 
предводительством 

Е. Пугачёва 
1773 – 1775 гг.

✔Причина: усиление 
феодального гнёта, 
ухудшение положения 
крепостных крестьян, 
работных людей и народов 
Поволжья.

✔Итог: восстание подавлено, 
крепостной режим 
ужесточён.





Хронология событий 
крестьянской войны 
Емельяна Пугачева:

✔ 17 сентября 1773 г. – начало 
войны.

✔ 5 октября 1773 г. - войска 
Пугачева начали осаду 
Оренбурга.

✔ 22 марта 1774 г. - сражение у 
Татищевой крепости.

✔ июль 1774 г. - бои за Казань.
✔ 31 июля 1774 г. - Пугачев 

объявляет себя Петром III.
✔ 10 января 1775 г. – казнь 

Пугачёва.



12. Культура России XVIII 
в.

Европеизация

(ориентация 
на лучшие 
образцы 

европейской 
культуры)

Секуляризаци
я

(светский 
характер 

культуры)



Литература

Классицизм
(ориентация на античную 
греко-римскую культуру, 
воспитание патриотизма)

М. Ломоносов, 
В. Тредиаковский, Г. 

Державин, Д. Фонвизин

Сентиментализм
(обращение к чувствам и 
переживаниям отдельного 

человека)
Н. Карамзин

Ломоносо
в Державин Карамзин



Архитектура

Барокко
(пышный, вычурный стиль)

Б. Растрелли – Зимний 
дворец, Петергофский 

дворец

Классицизм (в. п. XVIII в.)
(симметрия, строгость)

В. Баженов – дом Пашкова в 
Москве, М. Казаков – 

Сенатский дворец в Москве

Дом Пашкова

Сенатский 
дворец

Зимний дворец



Живопись и 
скульптура

«Медный всадник» (Э. 
Фальконе), памятник А.

В. Суворову (М. 
Козловский)

Художники

Д. Левицкий, Ф. 
Рокотов, 

В. Боровиковский

Д. Левицкий

В. 
Боровиковский


