
Становление империи 

 План учебного занятия:

 1.  Петр Великий. 
2.   Екатерина Великая. 

3. Просвещённый абсолютизм.    

«Петр был из тех людей, перед которым всё 
трепетало, всё безмолвно повиновалось»
                                                         /А.С. Пушкин/



Северная война – со Швецией за Балтийское 
море.
Табель о рангах – порядок продвижения по 
службе.
Петербург – новая столица России.
Эпоха дворцовых переворотов – правление 
женщин и младенцев.
« Наука побеждать» - книга А.В.Суворова.

  Основные понятия: 

   
 Личности:

Петр I Великий – первый 
русский император.
М.В.Ломоносов – великий 
русский ученый.
А.В.Суворов – непобедимый 
полководец. 
Ф.Ф.Ушаков – непобедимый 
флотоводец.
Екатерина II Великая – 
русская императрица.

События:
1682-1725гг. – правление Петра I .
1696г. – создание русского флота.
1700-1721гг. – Северная война. Россия 
становится империей.
1703г. – основание Петербурга.
1709г. – Полтавская битва.
1762-1796гг. – правление Екатерины II.
1725г. – основание русской Академии 
наук.
1755г. – основание первого Московского 
университета.



Петр Великий
Пётр I Великий (Пётр Алексеевич; 30 мая (9 июня) 1672 года — 
28 января (8 февраля) 1725 года) — царь всея Руси из династии 
Романовых (с 1682 года) и первый император всероссийский (с 1721 
года). Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, 
стал править самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес 
к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей 
совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 
возвращении из них, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы 
российского государства и общественного уклада. Одним из главных 
достижений Петра стало значительное расширение территорий России в 
Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что 
позволило ему принять в 1721 году титул первого императора 
Российской империи. В исторической науке и в общественном мнении с 
конца XVII века по настоящее время присутствуют диаметрально 
противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли в 
истории России. В официальной российской историографии Петра было 
принято считать одним из наиболее выдающихся государственных 
деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. 
Однако многие историки, в том числе Н. М. Карамзин, 
В. О. Ключевский и другие, высказывали резко критические оценки.



Северная война
30 ноября 1700 год года Карл XII с 8500 солдатами атаковал лагерь русских войск, 
и полностью разгромил 35-тысячную неокрепшую русскую армию. Сам Пётр I 
уехал от войск в Новгород за 2 дня до того. Посчитав, что Россия достаточно 
ослаблена, Карл XII ушёл в Ливонию, чтобы направить все силы против 
основного, как ему казалось, противника — Августа II. 
Однако Пётр, наскоро реорганизовав армию по европейскому образцу, возобновил 
боевые действия. Уже в 1702 году (11 (22) октября) Россия захватила крепость 
Нотебург (переименована в Шлиссельбург), а весной 1703 года — крепость 
Ниеншанц в устье Невы. Здесь 16 (27) мая 1703 года началось строительство 
Санкт-Петербурга, а на острове Котлин разместилась база русского флота — 
крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт). Выход к Балтийскому морю был 
пробит. В 1704 году были взяты Нарва, Дерпт, Россия прочно закрепилась в 
Восточной Прибалтике. На предложение заключить мир Пётр I получил отказ. 
После низложения Августа II в 1706 году и замены его польским королём 
Станиславом Лещинским Карл XII начал роковой для него поход на Россию. 
Захватив Минск и Могилёв, король не решился идти на Смоленск. Заручившись 
поддержкой малороссийского гетмана Ивана Мазепы, Карл двинул войска на юг из 
продовольственных соображений и с намерением усилить армию сторонниками 
Мазепы. 28 сентября 1708 года у деревни Лесной шведский корпус Левенгаупта, 
шедший на соединение с армией Карла XII из Лифляндии, был разбит русской 
армией под командованием Меньшикова. Шведская армия лишилась подкрепления 
и обоза с военными припасами.  

Штурм крепости Нотебург Основание Санкт-Петербурга 



Северная война
В Полтавской битве 27 июня 1709 года армия Карла XII была наголову 
разгромлена, шведский король с горсткой солдат бежал в турецкие 
владения.Однако благодаря господству Швеции на море Северная война 
затянулась. Балтийский флот только создавался Россией, но сумел 
одержать первую победу в Гангутском сражении летом 1714 года. В 
1716 году Пётр возглавил объединённый флот из России, Англии, Дании и 
Голландии, но из-за разногласий в стане союзников не удалось 
организовать нападение на Швецию.По мере укрепления Балтийского 
флота России Швеция почувствовала опасность вторжения на свои 
земли. В 1718 году начались мирные переговоры, прерванные внезапной 
гибелью Карла XII. Шведская королева Ульрика Элеонора возобновила 
войну, надеясь на помощь Англии. Разорительные десанты русских в 
1720 году на шведское побережье подтолкнули Швецию к возобновлению 
переговоров. 30 августа (10 сентября) 1721 года между Россией и 
Швецией был заключён Ништадтский мир, завершивший 21-летнюю 
войну. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила 
территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. Россия 
стала великой европейской державой, в ознаменование чего 22 октября (2 
ноября) 1721 года Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца 
Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого.

Пётр I в Полтавской битве Гангутское сражение 27 июля 1714 года. 
Император Петр Великий



Реформы Петра Великого
В 1699 году при царе была организована Ближняя канцелярия, или Консилиум 
(Совет) министров, состоявший из 8 доверенных лиц, управлявших отдельными 
приказами. Это был прообраз будущего Правительствующего Сената, 
сформированного 22 февраля 1711 года. 
С 1715 года за работой Сената следил генерал-ревизор, с 1718 переименованный в 
обер-секретаря. С 1722 года контроль над Сенатом осуществляют генерал-прокурор 
и обер-прокурор, которым подчинялись прокуроры всех других учреждений. 
Никакое решение Сената не имело силы без согласия и подписи генерал-прокурора. 
Генерал-прокурор и его заместитель обер-прокурор подчинялись напрямую 
государю.

Реформы государственного управления 

В 1717—1721 годах была проведена реформа исполнительных органов управления, 
в результате которой система приказов с их расплывчатыми функциями была 
заменена по шведскому образцу 12 коллегиями. В отличие от приказов функции и 
сферы деятельности каждой коллегии были строго разграничены, а отношения в 
самой коллегии строились на принципе коллегиальности решений. 

Областная реформа 
В 1708—1715 годах была проведена областная реформа с целью укрепления 
вертикали власти на местах и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. 
В 1708 году страна была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами, 
наделёнными всей полнотой судебной и административной власти: Московскую, 
Ингермандландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, 
Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирскую.     Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге Рубль серебром. 1723г.Андреевский флаг - символ русского флота. Белгородская губерния



Реформы Петра Великого
Реформы армии и флота 

Преображенский и Семёновский полки, выросшие из детских потех юного царя, 
стали первыми полками новой российской армии, построенной с помощью 
иностранцев по европейскому образцу. 
Пётр велел в 1699 году произвести общий рекрутский набор и начать обучение 
солдат по образцу, заведённому у преображенцев и семёновцев. Этот первый 
рекрутский набор дал 29 пехотных полков и два драгунских. 
В 1715 году в Петербурге была открыта Морская академия. В 1716 году был издан 
Воинский Устав, строго определявший службу, права и обязанности военных.
К концу царствования Петра численность регулярных сухопутных войск достигала 
210 тыс. (из них числилось 2600 в гвардии, 41 550 в коннице, 75 тыс. в пехоте, 74 
тыс. в гарнизонах) и до 110 тыс. нерегулярных войск. Флот состоял из 48 линейных 
кораблей;787 галер и других судов; людей на всех судах было почти 30 тыс. 

Преобразования в промышленности и торговле 
В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось «купецким людям» покупать 
деревни, крестьян которых можно было переселять на мануфактуры                               
(такие крестьяне получат название посессионных). В целом политику Петра в 
торговле можно охарактеризовать как политику протекционизма. В 1724 году был 
введён защитный таможенный тариф — высокие пошлины на иностранные 
товары, которые могли изготовлять или уже выпускали отечественные 
предприятия.   Россия вышла на первое место в мире по производству металла. 
Число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233. Регулярный военный флот Петра Великого 

Регулярная армия Петра Великого 

Гражданский шрифтассамблея



 Личность Петра Великого
Ещё ребёнком Пётр поражал людей красотой и живостью своего лица и фигуры. 
Из-за своего высокого роста — 200 см (6 футов 7 дюймов) - он выдавался в толпе 
на целую голову. В то же время, при таком большом росте, он был не 
богатырского сложения — носил обувь 38 размера, а одежду 48 размера. 
Окружающих пугали очень сильные судорожные подёргивания лица, особенно в 
минуты гнева и душевного волнения. Во время заграничных поездок Пётр I 
пугал утончённых аристократов грубоватой манерой общения и простотой 
нравов. Ганноверская курфюрстина София писала о Петре так:                        
«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он 
обладает большой живостью ума, ответы у него быстры и верны. Но при всех 
достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нём 
было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной». 
Позднее, уже в 1717 году, во время пребывания Петра в Париже, герцог Сен-
Симон так записал своё впечатление о Петре:                                                                       
«Он был очень высок ростом, хорошо сложён, довольно худощав, с кругловатым 
лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него довольно короток, но не 
слишком, и к концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица 
красноватый и смуглый, прекрасные чёрные глаза, большие, живые, 
проницательные, красивой формы; взгляд величественный и приветливый, когда 
он наблюдает за собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с 
судорогами на лице, которые повторяются не часто, но искажают и глаза и всё 
лицо, пугая всех присутствующих.   Вся наружность его выказывала ум, 
размышление и величие и не лишена была прелести».

Империя Петра Великого
«Петр был из тех людей, перед которым всё 

трепетало, всё безмолвно повиновалось».Почерк Петра Великого 
«Медный всадник»

Этьен Фальконе Памятник Петру I 1768 - 1770гг. 



Екатерина Великая
Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна; при рождении София Фредерика 
Августа Ангальт-Цербстская, 21 апреля (2 мая) 1729, Штеттин, Пруссия -                               
6 (17) ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) - императрица всероссийская       
(1762 - 1796). Период её правления часто считают золотым веком Российской 
империи.  
В 1744 году, российской императрицей Елизаветой Петровной, вместе с матерью 
была приглашена в Россию для последующего сочетания браком с наследником 
престола великим князем Петром Фёдоровичем, будущим императором Петром III и 
её троюродным братом. Сразу после приезда в Россию стала изучать русский язык, 
историю, православие, русские традиции, так как стремилась наиболее полно 
ознакомиться с Россией, которую воспринимала как новую родину.                                                          
28 июня (9 июля) 1744г. София Фредерика Августа перешла из лютеранства в 
православие и получила имя Екатерины Алексеевны (то же имя и отчество, что и у 
матери Елизаветы — Екатерины I), а на следующий день была обручена с будущим 
императором.
Ранним утром 28 июня (9 июля) 1762 года, пока Пётр III находился в Ораниенбауме, 
Екатерина в сопровождении Алексея и Григория Орловых приехала из Петергофа в 
Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. Пётр III, видя 
безнадёжность сопротивления, на следующий день отрёкся от престола.                 
Для обоснования собственных прав на престол (а не наследника Павла) Екатерина 
ссылалась на «желание всех Наших верноподданных явное и нелицемерное».          
22 сентября (3 октября) 1762 года она была коронована в Москве. 



Екатерина Великая
Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским 
монархом:
-Нужно просвещать нацию, которой должно управлять. 
-Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и 
заставить его соблюдать законы. 
-Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. 
-Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. 
-Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим 
уважение соседям.
Политика Екатерины II характеризовалась поступательным, без резких 
колебаний, развитием. По восшествии на престол она провела ряд 
реформ — судебную, административную, губернскую и др.                             
Территория Российского государства существенно возросла за счёт 
присоединения плодородных южных земель - Крыма, Причерноморья, а 
также восточной части Речи Посполитой и др. Население возросло           с 
23,2 млн. (в 1763 г.) до 37,4 млн. (в 1796 г.), Россия стала самой населённой 
европейской страной (на неё приходилось 20 % населения Европы). 
Екатерина II образовала 29 новых губерний и построила около 144 
городов. Орден Екатерины Великой 



Екатерина Великая
Екатерина была брюнеткой среднего роста. Она совмещала в себе 
высокий интеллект, образованность, государственную мудрость и 
приверженность к «свободной любви». У Екатерины было двое 
сыновей: Павел Петрович (1754) (подозревают, что его отцом был 
Сергей Салтыков) и Алексей Бобринский (1762 - сын Григория 
Орлова) и две дочери: умершая во младенчестве великая княжна 
Анна Петровна (1757 – 1759), возможно, дочь будущего короля Польши 
Станислава Понятовского) и Елизавета Григорьевна Тёмкина (1775 - 
дочь Потёмкина).

Правление Екатерины II характеризовалась плодотворной 
деятельностью выдающихся русских учёных, дипломатов, военных, 
государственных деятелей, деятелей культуры и искусства. В 1873 году 
в Санкт-Петербурге в сквере перед Александринским театром (ныне 
площадь Островского) был установлен внушительный 
многофигурный памятник Екатерине, выполненный по проекту 
М. О. Микешина скульпторами А. М. Опекушиным и М. А. Чижовым 
и архитекторами В. А. Шретером и Д. И. Гриммом. Подножье 
монумента состоит из скульптурной композиции, персонажи 
которой — выдающиеся личности екатерининской эпохи и 
сподвижники императрицы. 

В 1873 году памятник Екатерине II открыт на 
Александринской площади в Санкт-Петербурге 



Просвещённый абсолютизм
Просвещённый абсолютизм — политика, проводимая во второй 
половине XVIII века рядом монархических стран Европы и 
направленная на устранение остатков средневекового строя в 
пользу капиталистических отношений.

Приверженность Екатерины идеям Просвещения определила характер 
её внутренней политики и направления реформирования различных 
институтов российского государства. Для характеристики внутренней 
политики екатерининского времени часто используется термин 
«просвещённый абсолютизм». По мнению Екатерины, основанному на 
трудах французского философа Монтескьё, обширные российские 
пространства и суровость климата обуславливают закономерность и 
необходимость самодержавия в России. Исходя из этого при Екатерине 
происходило укрепление самодержавия, усиление бюрократического 
аппарата, централизации страны и унификации системы управления. 
Их основной идеей была критика уходящего феодального общества. Они 
отстаивали мысль о том, что каждый человек рождается свободным, и 
выступали за устранение средневековых форм эксплуатации и 
деспотических форм государственного управления.





Спасибо за работу.

Преподаватель 
обществоведческих дисциплин
ГОУ НПО ПУ №16 г.Строитель 
Бабынин С.А.


