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План:

1.Система управления страной.
2. Укрепление позиций дворянства. 

3.Экономика России в 1725—1762 гг.. 



• Из высказываний 
сенатора князя Д.М. 
Голицына

• «Торговля в государстве довлеет 
быть вольная в народе, и в одни 
руки её отнюдь допускать не 
надобно, также и государевы 
торги прибыльнее, думаю, 
пресечь и отдать в народ...»

• « За введение каких 
экономических порядков - 
капиталистических или 
крепостнических - выступал 
видный сановник?

• Объявление в газете 
«Санкт-Петербургские 
ведомости» (XVIII в.)

• «На Четвёртой Мещанской в доме № 
111 продаются две молодые девки, 
собой видные, бельё шьют, и гладят, 
и крахмалят, и стряпать мастерицы. 
Последняя цена им 1000 рублей. Тут 
же продаётся жеребец, да бык, да 
стая гончих собак, числом 
пятьдесят, по сходной цене».

• • О каких порядках в хозяйстве 
России свидетельствуют эти 
объявления?

Актуализаця



Проблемный вопрос ! (стр.92) 
 

Замедлилось или ускорилось 
экономическое развитие России в 

послепетровское время? 



1. Система управления 
страной.



После смерти Петра I в России 
за короткое время в стране 

сменилось несколько 
правителей. Каждый из них 

проводил свою внутреннюю 
политику. Зачастую 

необдуманные действия сводили 
не нет достижения петровской 
эпохи. Тем не менее, действия 

грамотных государственных 
деятелей этого периода 

позволили сохранить, а потом и 
развить основные начинания 

Петра I.

Система управления страной



Перемена в системе центрального 
управления.

ИМПЕРАТОР

Верховный тайный
 совет

Высокий 
сенат

Коллегии 

Святейший
Синод 



Екатерина I не имела опыта 
управления страной. Фактически 
всё управление находилось в 
руках Верховного тайного 
совета во главе с Меншиковым.
Он был создан по её инициативе 
в 1726 году и состоял из 
ближайших сподвижников Петра. 
Совет разъяснял положение дел в 
государстве и направлял 
деятельность Екатерины в 
нужном русле.

Система управления страной



Стремление некоторых лиц из прежнего петровского окружения 
удержать власть привело в 1726 г. с созданию Верховного 

тайного совета. Ему отныне подчинялись три «первейшие» 
коллегии. Резко были ограничены функции Сената.

А.Д. 
Меншиков

Ф.М. 
Апраксин

Г.И. Головкин П.А. Толстой А.И. 
Остерман

Система управления страной



•1726- был создан 
Верховный тайный совет, 
во главе которого стояла 
императрица

•Сенат лишился прежних 
функций: вместо 
« правительствующего» он 
стал « высоким»

Система управления страной



Указом Екатерины I от 28 января 1725 года (8 февраля по 
новому стилю) во исполнение воли Петра I была открыта 

Российская Академия наук. Этот день в соответствии с указом 
Президента РФ с 1999 года отмечается как День российской 

науки.

Заседание РАН 
в присутствии 
Екатерины I

Система управления страной



1725-1730 гг. — В.Беринг 
возглавил 1-ю Камчатскую 

экспедицию, целью которой были 
поиски сухопутного перешейка 
между Азией и Америкой (о 

плавании С.Дежнева и Ф.Попова, 
фактически открывших пролив 
между материками в 1648 году, 

точных сведений тогда не было). 
Экспедиция на судне «Святой 

Гавриил» обогнула берега 
Камчатки и Чукотки, открыла 
остров Святого Лаврентия и 

пролив (ныне Берингов).

Система управления страной



Орден Святого Александра Невского - 
третий российский орден, учрежденный 

Петром I. Но первые награждения орденом 
были произведены уже после его смерти в 

царствование Екатерины I в 1725 г. В 
качестве основного элемента орден имел 
красный крест, имеющий в промежутках 

двуглавых орлов, а посредине - изображение 
Святого Александра Невского на коне. На 
другой стороне в белом поле его вензель с 

княжеской короной. Девиз ордена: "За 
Труды и Отечество". Орден носили на 

красной ленте через левое плечо. 

Система управления страной



Проведены первые награждения орденом св. 
Александра Невского

Дворянам было дано право торговли во всех городах и 
на ярмарках, заводить мануфактуры

Система управления страной



Пётр II вообще старался 
свести на нет все 
реформы своего деда. 
Даже столицу он хотел 
перенести из 
Петербурга в Москву.

Пётр II

Система управления страной



• Делал ставку на старую 
боярскую аристократию

• Фактически страной 
управлял Верховный 
тайный совет

• Выражал пренебрежение к 
реформам Петра I 

Пётр II

Система управления страной



Кабинет 
министров

Канцелярия
тайных розыскных  дел

ИМПЕРАТОР

Высокий 
сенат

Святейший
Синод 



Из-за участия верховников в попытках ограничить власть 
самодержца в 1730 г. Анна Иоанновна издала указ о роспуске 
Верховного тайного совета. Взамен его она создала Кабинет

министров, 
состоявший 

всего из трёх 
человек, 

назначаемых 
лично 

императрицей. В 
результате 

самодержавная 
власть ещё 

более усилилась.

Система управления страной



В 1731 г. «для лучшего и порядочнейшего отправления 
всех государственных дел» был образован Кабинет 
министров в составе: канцлера Г. И. Головкина, 

вице-канцлера А. И. Остермана, 

действительного тайного советника князя А. М. 
Черкасского. 

Система управления страной



1738 г. – кабинет –министром 
стал Артемий Петрович 

Волынский – талантливый 
государственный деятель, 

противник «бироновщины». 
Готовил проект изменения 

государственного устройства 
страны, ограничения 

самодержавия в пользу 
аристократии. А.П. 

Волынского и его сторонников 
разоблачили, пытали, после 

казнили.

Система управления страной



Чтобы держать под контролем огромную страну, в 1731 г. Анна 
Иоанновна создала Канцелярию тайных розыскных дел 

(иначе — Тайная канцелярия). Она ведала делами о 
государственных преступлениях.

Система управления страной



Как в то время государство наказывало 
чиновников за взятки и казнокрадство? 

Подтвердите свой ответ цитатой из текста 
параграфа. 

Задание  



      В 1727 г. 
была 

                
ликвидирован

а
              

система 
местного

управления

      
значительно

               
сокращён 
аппарат

 управленияГлавный 
магистрат
           был 
упразднён, 

          а 
местные- 

           
подчинены
воеводам

            
Власть 

воеводы 
          стала

 
единолично

й

Система управления страной



Почему созданная Петром 1 система 
местного управления была отменена? 

Чем её заменили? 

Задание  



Конференция при
 высочайшем дворе

ИМПЕРАТОР

Правительствующий 
сенат

Святейший
Синод 

Коллегии 



• Курс на возвращение к 
петровским порядкам

• Восстановлены полномочия 
Правительствующего 
сената 

• Восстановлена деятельность 
Коллегии

• Конференция при 
высочайшем дворе

Елизавета Петровна

Система управления страной



• Был упразднен кабинет министров
•  Были восстановлены Сенат, Берг  

коллегия, Мануфактур-
коллегия, Главный магистрат

• На  высших постах в государстве 
утвердились русские дворяне - 
Шуваловы, Воронцовы, 
Разумовские. 

• Были основаны: Академия 
художеств в Петербурге (1757).   
Московский университет (1755)

• Была отменена  смертная казнь

Система управления страной



• Был подготовлен указ об 
уничтожении Тайной канцелярии

• Лишение  промышленников права 
покупать крепостных крестьян к 
мануфактурам

• Введен запрет на притеснение 
старообрядцев

• Провозглашен принцип 
веротерпимости в России

• Правительство подготовило проект 
о секуляризации

• Манифест о вольности 
дворянства

Система управления страной

Петр III



При дворе преемников Петра I возросло влияние фаворитов 
(от итальянского favor — благосклонность). Фавориты — 

любимцы монарших особ, пользовались их доверием, за счёт чего 
получали политическое влияние и значительную власть.

Меншиков фактически правил государством в конце жизни 
Екатерины I

Система управления страной



Фаворит Анны Иоанновны 
курляндский дворянин 
Бирон, напротив, умело 
пользовался своим 
положением: он ведал 
личной канцелярией 
государыни, куда поступали 
рапорты и прошения, и 
решал, что и как доложить 
Анне Иоанновне, за кого
замолвить слово, а кому 
навредить. подданными. 
Однако попытку стать 
настоящим правителем 
знать Бирону не простила.

Система управления страной



Сын пастуха с прекрасным 
голосом из деревни на 

Черниговщине Лемеши Олеша 
Розум понравился столичному 

гостю и его взяли в придворную 
капеллу в Петербурге. А вскоре 

этот высокий парень 
необычайно понравился 

цесаревне Елизавете Петровне. 
Алексей Григорьевич 

Разумовский в 1744 г. он 
получил ещё и графское 

достоинство, а в 1756 г. — 
звание генерал-фельдмаршала.

Система управления страной



2. Укрепление позиций дворянства. 



Почему и как власти в период дворцовых 
переворотов укрепляли позиции 

дворянства? Могли ли они действовать 
иначе? 

Задание  



Екатерина I

• Позиции дворянского 
сословия окрепли.

• Фактически всеми делами 
управлял Меншиков и 
другие его сподвижники.

• Екатерина отблагодарила 
за поддержку гвардейцев         
( деньгами, землями, 
крепостными крестьянами)

Укрепление позиций дворянства



В 1730 г. были отменены те 
статьи указа о единонаследии от 
1714 г., которые устанавливали 
принцип наследования имения 
одним сыном и ограничивали тем 
самым право распоряжения 
земельной собственностью. 
В 1731 г. был учрежден 
Сухопутный шляхетский корпус 
кадетов, по окончании которого 
дворянские отпрыски получали 
возможность выходить на службу в 
офицерских чинах. Наконец, в 1736 
г. срок военной службы дворян 
был снижен до 25 лет.

Укрепление позиций дворянства

Анна Иоановна



В 1730 г. был отменён 
изданный Петром I Указ о 
единонаследии: отныне 
дворянин сам мог решать, как 
делить между своими 
наследниками землю. 
В 1732 г. для детей дворян 
был учреждён кадетский 
корпус, выпускники которого 
становились офицерами. 
Разрешено было записывать 
дворянских детей в полки с 
младенческого возраста 

Укрепление позиций дворянства



В 1736 г. срок обязательной дворянской службы был 
ограничен 25 годами, причём одному из сыновей в семье 

дворянина разрешалось вообще не служить. Теперь в возрасте 
35—45 лет дворянин, служивший прежде в армии, мог 

заниматься своим хозяйством.

Укрепление позиций дворянства



На протяжении всего десятилетия постоянно росли недоимки. Для их 
взыскания систематически вплоть до 1736 г. на места направлялись 
военные экспедиции, а в 1732 и 1733 гг. в фискальных интересах 
помещикам было запрещено, без уведомления финансовой коллегии, 
переселять крестьян с одного места на другое.
В то же время колоссальные суммы тратились на содержание двора, где 
нескончаемой чередой шли пышные празднества. Махровым цветом при 
Анне распустился фаворитизм. Временщики, как иностранцы, так и 
русские, безнаказанно опустошали казну. 

Укрепление позиций дворянства



Но, несмотря на то что общее направление внутренней 
политики не изменилось. В течение всего периода 1725—1762 
гг. дворянское сословие получало всё новые привилегии. Так, 
при Анне Иоанновне в 1731 г. помещики получили право

сбора податей со своих крепостных. Этим укреплялась их 
власть над крестьянами. Ещё ранее помещикам было 
предоставлено право осуществлять суд над своими 
крестьянами, а также полицейский надзор.

Укрепление позиций дворянства



• В 1746 г. только за дворянами 
закреплялось право владеть землей и 
крестьянами

• В 1755 г. заводские крестьяне были 
закреплены в качестве постоянных 
(посессионных) работников на 
уральских заводах.

• Ограничивалось приобретение 
дворянства по «Табели о рангах»

• Учреждался Дворянский земельный 
банк для поддержки дворянства. 

• Дворянство получило монопольные 
привилегии на винокурение

Укрепление позиций дворянства

Елизавета Петровна



Дворянство было освобождено от унизительных наказаний 
розгами и кнутом. Помещики получали право самим 

наказывать крестьян за побег, ссылать своих крепостных 
крестьян на поселение в Сибирь  в 1760 г. (засчитывался 

вместо рекрута в армию). Помещики получили право 
расширять свою пашню за счёт крестьянских наделов. 

Укрепление позиций дворянства



Каких прав лишились крестьяне в эпоху 
дворцовых переворотов? Почему 

государство шло на ограничение прав 
крестьян? 

Задание  



Венцом политики в отношении 
дворянства стал изданный Петром 

III в 1762 г. Манифест о 
вольности дворянства, согласно 

которому дворяне были 
освобождены от обязательной 

службы государству. Теперь они 
могли уходить в отставку по своему 

усмотрению или вообще не 
служить. Этими решениями было 

завершено формирование 
дворянства как самого 

привилегированного сословия в 
России. 

Укрепление позиций дворянства



Какие привилегии получили дворяне в 
этот период? Почему именно эти 

привилегии были важны для них? 

Задание  



Укрепление позиций 
дворянства.

•Пожалования земель, крепостных крестьян, 
денежные пожалования.

•Ограничение срока дворянской службы до 25 лет.
•Отмена указа Петра I о единонаследии.
•Открытие Шляхетского кадетского корпуса.
•Запись дворянских детей на службу с 
младенческого возраста.

•Освобождение дворянства от наказаний розгами и 
кнутом.

•Помещики получили право ссылать своих 
крестьян в Сибирь.

•1762 г. – Манифест о вольности дворянской» - 
освобождение дворян от обязательной службы 
государству.  

Дворянство -
привилегированное

 сословие

Укрепление позиций дворянства



3. Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Многие   принадлежавшие   государству металлургические 
заводы по заниженной цене и с рассрочкой платежа были 

переданы близким к императрице дворянам
Шуваловым, Чернышёвым, Воронцовым, Репниным, 

Ягужинским. Всё 
дворянство получило в 1754 г. монополию на винокурение, что 
гарантировало доход от поставки «хлебного вина» (водки) в 
казённые «питейные дома».

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



В 1736 г. Анна Иоановна: 1)  запретила крестьянам 
заниматься предпринимательством

2) Издала указ о насильственной передаче 
бродяг и нищих на казённые мануфактуры

При Елизавете Петровне: у предпринимателя 
оставалось 2 источника пополнения рабочей силы- 

покупка крестьян и массовая приписка
 к заводам государственных крестьян.

1741 г.  Принятие « Работных регулов»,
содержащих  правила работы на мануфактурах.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



• Учреждался банк для купечества. 
• Центром крупных операций стала 

Макарьевская ярмарка.
• В 1754 г. были отменены внутренние 

таможенные пошлины – мыты.
• Таможенный тариф 1757 г. установил высокие 

пошлины на ввозимые заграничные товары.
• Ломоносов  основал целый завод разноцветных 

стекол , причем получил на это от государства и 
солидный кредит, и 200 крепостных душ в 
пользование. 

• Появились фабрики по производству: шелка, 
бумажных тканей, шпалер, шляп. в Москве 
появилась первая фабрика нитяных кружев, 
бархата и тафты.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Прикрепление крепостных к 
мануфактурам практиковалось 

ещё при Петре I, но официально 
было закреплено указом Анны 

Иоанновны от 1736 г. и 
Елизаветой Петровной. Так 
сложилась особая категория 
крестьян — посессионные 

крестьяне. У 
предпринимателей оставались 
лишь два источника пополнения 
рабочей силы — право покупки 
крестьян к мануфактурам и 
массовая приписка к заводам 
государственных  крестьян.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Отсутствие свободных рабочих рук стала одной из причин 
отставания России в промышленном развитии от стран 
Западной Европы в XIX в. Однако в середине XVIII в. 

мануфактурное производство развивалось успешно, а по 
некоторым показателям (например, выплавке чугуна) Россия 
занимала 1-ое место в мире, обгоняя Англию и Францию.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Назовите причины, ограничившие рост 
мануфактурного производства в России.

Крепостная система замедляла внедрение в промышленность 
технических открытий и изобретений. Дешевизна крепостного труда 

делала невыгодной его замену трудом машинным, основанным на 
использовании паровых двигателей.  

Задание  



ГОНЧАРОВЫ – русский дворянский 
род, происходящий от калужского 
купца Афанасия Абрамовича 
Гончарова (ум. в 1788), который за 
заведение и размножение парусных и 
полотняных фабрик был в 1744 году 
пожалован чином коллежского 
асессора с правом на потомственное 
дворянство.

Нельзя было основать производство без разрешения 
соответствующей коллегии. Лучшим способом защитить свою 
собственность было получение дворянского титула, поэтому 
русские фабриканты, вышедшие из среды
крестьян, всемерно стремились к этому. И многим это 
удавалось.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



1. Как в грамоте определяется порядок возврата ссуды?
Ссуда дается без процентов на три года с возмещением поставкой в казну 

«добрых мундирных сукон и подбоев или монетою».
2. Какие способы контроля качества продукции со стороны 

государства предусматривались в грамоте?
В грамоте требовалось присылать в Коммерц-коллегию «образцы сукнам и 

каразеям в каждом году по дважды, в январе и июле месяцах».
3. В каком случае указ предполагает изъятие фабрики у 

владельцев?
Указ предполагает изъятие фабрики у владельцев по инициативе самих хозяев, 

либо в случае, если они не будут в состоянии содержать этой фабрики.
4. Предполагает ли грамота передачу фабрики наследникам? 

На каких условиях?
Наследники должны «будут тое фабрику содержать в добром порядке».

Задание –работа с документом 



Особенно бурно в середине XVIII в. развивались предприятия 
металлургии, а также суконные и полотняные мануфактуры, 

ориентированные на обслуживание армии. Главным 
промышленным центром со времён Петра I оставался Урал, 

где добывалась медь, выплавлялся чугун и пр. Здесь 
разрабатывались ранее открытые месторождения, осваивались 

новые.
� В 1745 г. долине реки 

Берёзовки на Урале найдено 
первое российское золото = 
казённый Березовский завод с 
рудниками. 

� На Алтае в 1744 г. основаны 
Колывано-Воскресенские 
заводы по выплавке золота и 
серебра.
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Россия вела довольно активную внешнюю торговлю. Так, в 
1744 г. в Петербурге побывало 240 кораблей из разных стран. 

Производимого в стране железа хватало не только на 
собственные нужды, но и активно экспортировалось. Также 

вывозили пеньку, лён, кожи, лес, с 1762 г. – хлеб.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Главными предметами импорта оставались «колониальные» 
продукты (чай, кофе, сахар, фрукты), сукно, краски, вина, т. е. 
преимущественно потребительские изделия. При этом Россия 
имела активный торговый баланс: экспорт товаров превышал 

импорт.

Экономика России в 1725—1762 гг.. 



Дворцовые перевороты не изменили основное 
направление социальной политики: расширение 
привилегий дворян сопровождалось дальнейшим 
упрочением крепостного права. Созданная в 
короткий срок при Петре I промышленная база 
помогла догнать и даже по некоторым 
показателям перегнать страны Западной Европы. 
Но оборотной стороной этого рывка стал поворот 
промышленности, прежде всего тяжёлой, на 
крепостнический путь развития, что впоследствии 
привело Россию к отставанию от стран Западной 
Европы.

Вывод



Внутренняя политика российских правителей была направлена 
на усиление самодержавия. 
Часто её целью было удешевление и 
упрощение аппарата управления 
Петра I.
При преемниках Петра I дворяне 
     стали замкнутым 
     привилегированным сословием. 
Положение податных сословий 
ухудшилось. 
В экономике, для её лучшего 
развития, были проведены 
реформы.

Вывод


