
Славяне в древности

Славяне
от Одера до среднего течения Днепра

Западные Южные Восточные

Рост
численности

Появление
знати

Середина I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов
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Расселение IV-VIII вв.

Военная
демократия



Восточные славяне в VI-VIII вв.

Восточные славяне – это 
12 союзов племен.

Союзы племен носили не 
кровнородственный, а 
территориально-
политический характер.
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Восточные славяне в VI-VIII вв.
▣ Основа хозяйства – земледелие
▣ Низшее звено социальной 

организации – вервь (соседская 
община)

▣ Народное собрание – вече.
▣ Основа господствующего слоя – 

дружина (военно-служилая знать, 
подчиняющаяся князю)

▣ Для содержания своей дружины 
князья собирали дань со 
свободных общинников

Подсечно-огневая
система

Переложная
система

+ скотоводство
+ охота

+ рыболовство
+ бортничество

+ ремесла
+ торговля

Балтийское
море

Черное
мореКонстантинополь



Варяжский князь Рюрик вокняжился в Новгороде в 862 г.

Образование
Древнерусского государства

В IX в. были два основных центра 
образования Древнерусского 
государства – Новгород (столица 
словен, кривичей, чуди и веси) и Киев 
(столица полян).
В 882 г. новгородский князь Олег 
захватил Киев и объединил 
восточнославянские земли в единое 
государство.

Рюрик (862-882)

Олег (882-912)
Норманнская теория?



Против норманнской теории
▣ У восточных славян уже существовали 

органы, являвшиеся прообразом 
государственных институтов (князь, 
дружина, вече).

▣ Приглашение иноплеменника в 
качестве правителя является 
показателем готовности к 
формированию государства.

▣ Крупные племенные суперсоюзы у 
восточных славян сложились уже в 
VIII-IX вв. (вокруг Новгорода и Киева).

▣ Внешние угрозы (Скандинавия, 
Хазария) подталкивали к сплочению.

▣ Варяги, дав правящую династию, 
быстро слились со славянами.

Предпосылки
возникновения 

государства
Частная 

собственность
Имущественное

неравенство
Родовую общину

сменяет соседская
Необходимость отпора

внешним врагам

Тем не менее варяги сыграли немалую роль
в образовании древнерусского государства



Дань

До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с ноября 
по апрель).
В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга (945-964) ввела 
уроки (размер дани) и 
установила погосты (места 
сбора дани). К.В. Лебедев.

Полюдье

Полюдье Повоз



Внешняя политика (IX-X вв.)

Основные направления

Защита от 
набегов 

печенегов
и других кочевых

народов

Походы:
• на Византию (907,
911, 941, 944, 970-971 гг.)

• на Болгарию (967)
• на Хазарию (964-965 гг.)
Русско-византийские
договоры 907,  911 и 
944 гг.



Значение принятия христианства
▣ Укрепление единства страны и 

центральной власти
▣ Изживание сепаратизма отдельных 

земель и сложение общерусского 
самосознания

▣ Развитие феодальных отношений
▣ Рост международного престижа
▣ Развитие культуры (письменность, 

иконопись, фрески, каменное 
зодчество, школы…)

В. Васнецов
Крещение Владимира

Константинопольский патриарх

Митрополит киевский

Епископы

Церковная
иерархия

Десятин
а

Иларион – первый 
русский (1051)



Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

▣ Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

▣ Межгосударственные династические 
браки

▣ Разгром печенегов (1037 г.)
▣ Расцвет культуры (Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы



Русская Правда
Правда Ярослава

.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52



Социальная структура Киевской Руси

▣ Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь
▣ Люди – свободное сельское и городское население
▣ Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности в 

отношении князя (?)
▣ Рядович – человек, обязанный выполнять работы по договору 

(«ряду») со своим господином
▣ Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
▣ Холоп – раб
▣ Челядь – рабы-военнопленные

 владели в о т ч и н а м и



Владимир Мономах 
(1113-1125)

▣ Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

▣ Победы над половцами
▣ Укрепление центральной власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»



Причины феодальной 
раздробленности

1. Формирование княжеского и боярского 
землевладения (князья стали бороться не за 
Киев, а за расширение территории своего 
княжества).

2. Укрепление власти князей, их 
независимость от Киева.

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и городов 
обеспечить себя всем необходимым.

4. Ослабление Киева из-за половецких 
набегов.

5. Упадок пути «из варяг в греки».
6. Неудобство и сложность лествичной 

системы.
Иванов С.В.

Съезд князей



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский край)

Галицко-Волынское княжество

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток населения

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли

сильные соседи (венгры, поляки, 
половцы), мощная боярская оппозиция



Новгородская боярская 
республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

с 1136 г.

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

А.М. Васнецов
Новгородский торг

Софийская
сторона
(Кремль)

Торговая
сторона
(торг, вече)Новгородск

ая
земля

п я т и н ы



Значение феодальной 
раздробленности

+
▣ Рост городов
▣ Развитие ремесла, 

торговли
▣ Расцвет и 

разнообразие 
древнерусской 
культуры

– 
▣ Ослабление 

центральной 
власти

▣ Междоусобные 
войны

▣ Упадок военного 
могущества 
Древней Руси



Нашествие Батыя на Русь

▣ Декабрь 1237 г. – падение Рязани
▣ Начало 1238 г. – опустошение Владимиро-

Суздальской земли
▣ Весна 1238 г. – отступление
▣ Весна 1239 г. – разорение Переяславля
▣ Осень-зима 1240 г. – поход на Южную Русь, 

падение Киева (6 декабря 1240)
▣ Весна 1241 г. – захват Галицко-Волынского 

княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.

Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



Последствия нашествия

▣ Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села)

▣ Резкое сокращение населения
▣ Упадок земледелия, ремесла, культуры
▣ Усиление феодальной раздробленности
▣ На смену дружинникам пришли выходцы из 

простонародья (холопы) ⇒ усиление деспотизма



Причины образования единого 
русского государства

▣ Восстановление и дальнейшее развитие 
экономики с конца XIII в.

▣ Необходимость расширения торговых связей 
между областями

▣ Единое национальное самосознание, единый 
язык и православная вера, общие правовые 
нормы и культура

▣ Необходимость освобождения от ига
▣ Усиление роли князей, изменение характера 

дружины (слуги, а не сотоварищи), развитие 
помещичьего (дворянского) землевладения



Причины возвышения Москвы

▣ центр формирования 
древнерусской народности

▣ удаленность от опасных 
окраин

▣ значимые торговые пути
▣ земли, пригодные для 

земледелия
▣ развитое феодальное 

землевладение (дворяне – 
опора князя)

▣ мудрость и 
дальновидность 
московских князей

▣ отсутствие распрей 
в московской 
княжеской семье

▣ княжество не 
дробилось, а 
передавалось 
единственному 
наследнику

Объективные Субъективные



Иван Данилович Калита
(1325-1340)

А.М. Васнецов
Московский Кремль
при Иване Калите

В 1327 г. 
подавил

антиордынское
восстание

в Твери 

В 1328 г. получил ярлык
на великое княжение и

право собирать дань вместо баскаков

В 1326 г. свою резиденцию 
перенес

в Москву митрополит Петр

Присоединены
территории

русского Севера

Симеон Гордый (1340-1353)
Иван Красный (1353-1359)
продолжали политику отца



Василий I Дмитриевич
(1389-1425)

Стал великим князем по завещанию отца, 
не спрашивая разрешения Орды!

1395 г. – отразил нападение
Тимура (Тамерлана) на Русь
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Присоединил Нижний
Новгород, Муром, Вологду,
Устюг, Торжок, Волоколамск,
но отдал Смоленск Литве

Василий I был женат на дочери литовского
великого князя Витовта Софье…



Иван III Васильевич 
(1462-1505) 

Присоединение:
Ярославль (1463)

Ростов (1474)
Новгород (1478)

Тверь (1485)
Вятка (1489)

Свержение ига:
1476 г. – прекращение

выплаты дани («выхода»)
1480 г. – стояние на реке Угре

+ 1487 г. – подчинение
Казанского ханства

1471 г. –  битва на реке Шелони
1478 г. – осада и взятие Новгорода

1485 г. – 
государь всея Руси

Судебник 1497 г.
Смертная казнь за основные государственные преступления

Право Юрьева дня (две недели до и после 26 ноября)

+ Выплата «пожилого»



Социально-экономическое 
развитие при Иване III

▣ Трехполье вместо двуполья.
▣ Наряду с вотчиной (наследственное 

землевладение) поместное (частично 
наследственное) землевладение.

▣ Увеличение доли крестьян, живущих на 
частновладельческих (помещичьих, «белых») 
землях, свободных от государственных налогов, 
за счет раздачи государственных («черных») 
земель.

▣ Рост городов, развитие ремесла и торговли.
▣ Складывание основных сословий.

Бояре
Дворяне

Духовенство
Посадские люди

Крестьяне

Поместье нельзя было 
1продавать, 2отдавать в 
монастыри, 3передавать 
по наследству сыновьям, 

имевшим поместья, 
4замужним дочерям



Василий III Иванович 
(1505-1533)

Присоединение:
Псков (1510)

Смоленск (1514)
Рязань (1521)

Завершилось
объединение

русских земель

Василий III и герб Москвы.
Гравюра из «Записок о Московии»

С.Герберштейна



Начало правления Ивана IV 
Васильевича Грозного (1533-1584)

Регентство
Елены Глинской (1533-1538)
Уничтожение конкурентов

(удельных князей Юрия
Дмитровского и Андрея

Старицкого, а также
Михаила Глинского

(дяди Елены)
Губная реформа:

Судебные дела в руках
выборных губных старост

(«обыск» и наказание
виновных)

Губная изба
2 губные старосты (дворяне)

губные целовальники
(«лучшие» крестьяне)

дьяки и подьячие

Денежная реформа 1535 г.:
Единая монетная система

Появились копейки

1538-1547 гг. – период
боярского правления

(Шуйские, Бельские,
Глинские)

16 января
Венчание на царство

Март
Женитьба на Анастасии

Романовне Юрьевой-
Захарьиной

Июнь
Пожар и бунт в Москве

Осознание необходимости
реформ



Реформы Избранной Рады
1549 г. – первый
Земский собор

(орган сословного
представительства,

обеспечивающий
связь центра и 

мест)

Судебник 1550 г.
Ограничение власти 

наместников и
волостелей, усиление

контроля царской
администрации, единый

размер судебных пошлин

Военная реформа 1550 г.
Помимо конного

поместного ополчения
(«служилые по отечеству»)

постоянное войско –
стрельцы и пушкари

(«служилые по прибору»)

Стоглавый собор 1551 г.
Унификация церковных

обрядов, признание всех
местных святых 
общерусскими,

жесткий иконописный канон,
запрет ростовщичества

священников

Продолжение губной реформы
(1555-1556 гг.)

Отмена кормлений, вся власть в уездах
перешла к губным и земским старостам, а в

городах – к излюбленным головам

Земская изба
земский староста

(из «лучших» черносошных
крестьян или посадских людей)

земские судьи
земские дьячки
целовальники

сотские, пятидесятские, десятские

Формирование приказной системы
приказ-поручение превращался в приказ-учреждение

Посольский приказ Челобитенный приказ Поместный приказ
Разбойный приказ Стрелецкий приказ Ямской приказ

и т. д.



Введение опричнины
3 декабря 1564 г.

Москва

Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

Февраль 1565 г. – Земский собор
Учреждение опричнины (личный особый удел 

царя со своим управлением)
Земщина – формально управляемая Боярской 

думой часть страны
Право царя казнить и миловать по своему 

усмотрению
Привилегированное положение опричнины 

перед земщиной

Грамота
простым

людям
(ободрение

)
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Цель – усиление самодержавной власти;
неразвитость центрального аппарата

компенсируется жестокостью



Опричный террор 
(1565-1572)

▣ Выселение более 100 княжеских 
семей в Казань с конфискацией 
земель.

▣ Конфискация земель в опричных 
уездах у феодалов, не принятых в 
опричнину.

▣ Подавление малейшего протеста 
(смещение и убийство митрополита 
Филиппа (Колычева) в 1569 г.).

▣ Новгородский погром 1570 г.
▣ Массовые казни в 1568 и 1570 гг.



Итоги и последствия опричнины

▣ Разорение страны
▣ Усиление бегства крестьян на окраины
▣ Начало оформления крепостного права
▣ Усиление личной власти царя, 

утверждение деспотического характера 
российского самодержавия

▣ Ослабление обороноспособности страны 
и сожжение Москвы Девлет-Гиреем в 
1572 г.

▣ Поражение в Ливонской войне



Восточное направление внешней 
политики Ивана Грозного

Казанское ханство (с 1437 г.)
Казань

МОСКВА
1547-48, 1549-50, 1552 гг.

Взята 
2 октября 1552 г.

Татары, марийцы, чуваши, 
мордва, удмурты, башкиры

Астраханское ханство (с 1502 г.)

Астрахань

Взята 
2 июня 1554 г. 

и в 1556 г.

Крымское ханство (с 1443 г.)
Бахчисарай

Засечные черты



Борис Годунов (1598-1605)

Борис Годунов и
сын его Федор

В 1598 г. Земский собор избрал царем Бориса Годунова 

Голод 1601-1603 гг.

• Сотни тысяч людей погибли

• Тысячи крестьян бежали на юг

• Начались восстания
(восстание Хлопка в 1603 г.)

• Обострились социальные противоречия

• Усилился экономический и социальный
кризис

Началась
гражданская война

(Смута)



Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев)

Марина Мнишек,
дочь

сандомирского
воеводы

Октябрь
1604 г.

В апреле 1605 г.
умер Борис Годунов

Июнь 1605 г.

Поляки не были довольны тем, что
не передал обещанные земли и

не обратил русских в католичество
Православное духовенство опасалось

царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Служилые люди были обижены 
близостью

к царю поляков
Жители Москвы страдали от 

«загостившихся» поляков
Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Свадьба
8 мая 1606 г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



Василий Шуйский и Лжедмитрий II

Весна
1607 г.

с.Тушино

М.В. Скопин-Шуйский +шведы (Делагарди)

12 марта 1610 г. самозванец был разбит.
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был убит 
своими же охранниками 11 декабря 1610 г.

Смоленск

В сентябре 1609 
г. под предлогом 

заключения 
русско-шведского 

союза Польша 
начала войну 
против России

19 июля 1610 г.
Василий 
Шуйский

был свергнут
с престола и

выдан полякам

18 месяцев!



Семибоярщина (1610-1612)
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским

Заключили договор о призвании на русский престол
польского королевича Владислава под условием

принятия им православия

В ночь на 21 сентября 1610 г. тайно впустили 
в Москву и в Кремль польские войска

Польский король Сигизмунд III 
затягивал переговоры, намереваясь
захватить Московское государство и
присоединить его к своим владениям

Швеция, узнав о русско-польском союзе, оккупировала
северо-западные земли (Новгород)

Смута получила характер национальной войны,
в которой русские стремились освободиться от гнета интервентов



Второе (нижегородское)
ополчение 1612 г.

Создано в конце 1611 – начале 1612 гг.

Руководители:
Земский староста Кузьма Минин

Князь Дмитрий Пожарский

В августе 1612 г. 
разгромили войска
гетмана Ходкевича 

26 октября 1612 г. 
сдался польский 
гарнизон Кремля

В ноябре 1612 г. было объявлено
о созыве Земского собора для избрания царя



Окончание Смуты
В феврале 1613 г. Земский собор избрал

русским царем Михаила Федоровича Романова

1617 г. – Столбовский мир со 
Швецией.

Швеция получили Ивангород,
Копорье, Ям, Орешек, Корелу.

Россия утратила выход
в Балтийское море.

1618 г. – Деулинское перемирие
с Польшей сроком на 14,5 лет.
Польша получила смоленские и 

черниговские земли.
В Москву вернулся отец Михаила
Федоровича патриарх Филарет,

ставший соправителем.



XVII век: сельское хозяйство
С прекращением крымских набегов началось освоение

Центрально-Черноземного района. Восстановлена площадь
обрабатываемых земель после Смуты.

Постепенно усиливается связь с рынком. Возникает
специализация сельского хозяйства разных районов страны.

Черноземье и Поволжье – зерно; новгородские, псковские и 
смоленские земли – лен; ярославские, нижегородские, казанские 

области – животноводство…

Рост феодального (в первую очередь, поместного) землевладения.

В середине XVII в. оформилось крепостное право
(бессрочный сыск беглых крестьян по Соборному уложению 1649 г.).

Помещики могли покупать и продавать 
крестьян. Крестьяне обязаны были платить 
помещику оброк и отрабатывать барщину.



XVII век: промышленность и 
торговля

Перерастание ремесла (работа на заказ)
в мелкотоварное производство (работа на рынок)

Промышленная специализация районов.

Складывание всероссийского рынка (установление
устойчивых хозяйственных связей и обмена товаров

между разными частями страны).
Ярмарки всероссийского значения (Макарьевская, Ирбитская,

Свенская, Архангельск)

Первые мануфактуры (1636 г. – мануфактура Андрея
Виниуса). Всего около 30.

Обширная внешняя торговля (с Востока – ковры, шелк,
с Запада – металлические изделия, сукна, вина; экспорт:

лес, лен, пенька, пушнина, кожи, хлеб). Господство
иностранных купцов.

Торговые уставы 1653 и 1667 г. – протекционистская
таможенная политика.



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 г.)

• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной власти 
(всего 55); на местах власть перешла к воеводам
• Создан Тайный приказ (политическая полиция)

• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы



Городские бунты XVII в.
Соляной бунт

1648 г.
в Москве

и др. городах

1646 г.
Пошлина 
на соль.

Подорожание
мяса и рыбы.

1647 г.
Отмена пошлины на соль.

Увеличение прямых налогов.
Уменьшение жалования

служилым людям.
Злоупотребления.

Хлебные бунты
1650 г.

в Новгороде и 
Пскове

Передача хлеба Швеции
в счет долгов.

Вздорожание хлеба.
Цель – возвращение к
традициям городского

самоуправления

Медный бунт
1662 г.

в Москве

Новые медные монеты, введенные вместо
серебряных, быстро обесценивались.
Рост цен, уменьшение фактического

размера денежного жалования,
фактический рост налогов.

В 1648 г. был
Созван Земский

собор, принявший
Соборное 
уложение

1649 г.

Все участники
восстания

были прощены

Восстание
было жестоко

подавлено
Чеканка

медных монет
была прекращена

Стрелецкие бунты 1682, 1689 и 1698 гг.



Военная реформа Петра I 
(1689-1725)

Потешные
полки

1700 г. – Преображенский и
Семеновский гвардейские полки

1699-1705 гг.
Переход к 
рекрутским

наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии

• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

1 ч. с 20 дв.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи



Экономические преобразования
Меркантилизм Протекционизм

• Создание мануфактур (15 → 96)
• Поощрение частного предпринимательства при регламентации

производства; приоритет при выполнении казенного заказа
• Госмонополия на заготовку и сбыт основных товаров (соль, пенька, меха…)
• Создание купеческих «кумпанств», находящихся под контролем государства

В русской мануфактуре преобладал труд крепостных и посессионных

Русская буржуазия полностью зависела от государства

Активный торговый баланс
Накопление денег в стране

Покровительство отечественной
промышленности

Высокие пошлины
на импортные товары

Налоговая
реформа

1722 г.
Подушная перепись

Подушная подать
вместо многих мелких налогов



Реформа центрального управления

Боярска
я

дума

1699
Ближняя канцелярия

1708
Консилия министров

1711
Сенат

Генерал-
прокурор

1718
Коллегии

Внешняя политика
Сухопутные войска

Флот
Торговля

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Государственные доходы
Государственные расходы

Проверка доходов и расходов

Городское самоуправление
Поместья

Уголовный и гражданский суд

1721 г.

1720
Генеральный

регламент
Устав

государственно
й

службы



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Дворцовые перевороты XVIII 
в.

Причины:
Возросшая роль дворянства в управлении государством

Политические притязания гвардии на роль «делателей королей»

Повод:
Устав о престолонаследии 1722 г. передавал вопрос

о преемнике  на усмотрение императора
Петр I перед смертью не успел определить наследника

Период
1725-1762 гг.



Екатерина I (1725-1727)
До 1705 г. Марта Скавронская

А.Д. Меншиков 
и

«птенцы гнезда
Петрова»
+гвардия

Екатерина Алексеевна

Старая знать

Петр Алексеевич

1726 г. – Верховный тайный совет
(А.Д. Меншиков)

Продолжение
политического
курса Петра I



Анна Иоанновна (1730-1740)

Верховный
тайный
совет

«Кондиции
»

Д
у
х
о
в
е
н
с
т
в
о
Д
в
о
р
я
н
е
Г
в
а
р
д
и
я

Кабинет министров (1731-1741 гг.)
(А.И. Остерман)

Э. Бирон
герцог курляндский

фаворит А.И.

Безудержный произвол тайной полиции, насаждение муштры, палочной
дисциплины, процветание воровства, казнокрадства

Засилье немцев во всей системе государственной власти, внешняя политика 
в интересах Австрии; но! ликвидация привилегий иностранцев в армии

Победа в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.,
возврат Азова (без укреплений) по Белградскому миру (1739)

Персии в 1732-1735 гг. были возвращены прикаспийские области



Елизавета Петровна (1741-1761)

Провозглашение возвращения
к традициям Петра I

Отмена
смертной

казни

Ликвидация
Кабинета

министров

Возрождение
роли Сената

1755 г. – Московский университет
1757 г. – Академия художеств

Фактически
правили

фавориты:
Алексей и Кирилл

Разумовские
Иван Шувалов

Покровительство дворянству:
• передача полицейских функций помещику

• право ссылать крепостных в Сибирь
• Дворянский банк (1754)

• снизились требования к военной службе



Петр III (1761-1762)
Манифест о 

вольности дворянства
Освобождение дворян

от обязательной службы

Ликвидация
Тайной канцелярии

Указ о свободе вероисповеданий,
прекращение преследования

раскольников

Пренебрежение
к русским
обычаям

Пронемецкая
внешняя
политика

Презрительное
отношение
к гвардии

28 июня 1762 г. – дворцовый переворот
Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербтская)



Просвещенный абсолютизм

▣ Забота о благоденствии 
подданных

▣ Правление по законам 
справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

▣ Укрепление самодержавной 
власти

▣ Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

Екатерина II
(1762-1796)



Крепостное право при Екатерине II
Ухудшение
положения
крестьян
Месячина

6-дневная барщина 
безземельных крестьян за 

получение месячного запаса

Указ 1765 г.,
разрешающий

отправлять
крестьян

на каторгу

Указ 1767 г.,
запрещающий

крестьянам
жаловаться

на помещиков

Указ 1783 г.,
вводивший
крепостное

право
на Украине

Широкомасштабная
раздача государственных

крестьян помещикам

Расслоение деревни
на богатых и бедных

Разорение массы крестьян

Крепостничество при Екатерине II достигло своего пика



Губернская реформа 1775 г.
Цель – укрепление государственной власти на местах,

усиление позиций дворянства 

50 губерний

финансовые
дела

начальник
полиции
в уезде начальник

полиции
в уездном

городе

ведал
школами,
приютами,

больницами,
богадельнями

исполнительный
орган власти

в уезде



Жалованные грамоты дворянству 
и городам 1785 г.

Дворянству
▣ свобода от телесных 

наказаний, подушной 
подати, обязательной 
службы

▣ запрет конфискации имений 
дворян

▣ монопольное право на 
владение крепостными 
крестьянами

▣ сословное самоуправление 
(губернские и уездные 
дворянские собрания и 
предводители дворянства)

Городам
▣ градские общества 

(≈дворянские собрания), 
избрание городской думы и 
городского головы

▣ освобождение именитых 
граждан и купцов первых 
двух гильдий от подушной 
подати, рекрутской 
повинности, телесных 
наказаний

▣ создание единого третьего 
сословия из горожан



Павел I (1796-1801)
Возвращает

из ссылки А.Н. 
Радищева и

освобождает Т. 
Костюшко

Жестоко
преследует сторонников
французской революции

Исключает из гвардии
несовершеннолетних,
служивших фиктивно

Навязывает реформы
по образцу прусской армии.

Муштра, палочная дисциплина

Запрет продавать
крестьян без земли.
Указ о трехдневной
барщине (1797 г.)

Крупномасштабная
раздача помещикам

государственных земель

Указ о 
престолонаследии

(1797 г.)
(сыну или брату)

Дезорганизация работы
Сената и коллегий

Вместо идеалов Просвещения – идеалы рыцарской эпохи


