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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМ ПЕТРА I: 

Отставание России в социально –  
экономическом, культурном и 

военном отношении от 
европейских стран

Предшествующие попытки 
преобразований в XVII в. 
Реформы царей Алексея 

Михайловича и 
Фёдора Алексеевича 

Поездка Петра I в Европу в составе 
Великого посольства в 1697 – 1698 гг.

Осознание необходимости реформ с 
использованием европейского опыта 

Личные качества Петра I:
Энергичность, трудолюбие, упорство, «железная» воля, 

любознательность 

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМ
Бессистемность и отсутствие чёткого плана

Масштабность
Внедрение новшестве во все сферы жизни 



Укрепление позиции России в Европе. Заграничные 
поездки.

Начало династических связей с германскими 
государствами. Борьба за выход в Европу через Балтийское 

море. Северная война 

Стремление утвердить российские позиции на Кавказе. 
Поход Петра I в 1723 – 1724 гг. на Каспий. Неудачные 

попытки проникновения в Среднюю Азию. 

ЕВРОПЕЙС
КОЕ 

ВОСТОЧНОЕ

Борьба с Крымом и Турцией за выход к Азовскому и 
Чёрному морям. 

Азовские походы 1695 – 1696гг. Россия получила доступ к 
азовскому морю. Неудачный Прутский поход Пётр I в 1710 

– 1711гг. Россия потеряла Азовское побережье

ЮЖНОЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ ПОЛИТИКИ
ПЕТРА I



Азовские походы и Великое посольство 
Начало государственной деятельности Петра связано с Азовскими походами. 

В 1695 г. он предпринял свой первый поход на сильную турецкую крепость 
Азов. Однако осада крепости, находившейся в устье Дона, без поддержки 

флота, которого у России не было, закончилась неудачно. Энергично начав 
строительство флота (главным образом в Воронеже), Петр во втором походе 
на Азов русские войска сумели взять Азов. Осадив с суши и моря, летом 1696 г. 

Весной 1697 г. Петр отправил Великое посольство в Европу. Формально его 
возглавил генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт. Всего посольство насчитывало 270 
человек.  С посольством инкогнито отправился и сам Петр. Официальная 
цель посольства определялась так: «…подтверждением древней дружбы и 

любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста 
Господня, султана Турецкого, хана Крымского и всех бусурманских орд» (т.е. 

подтверждение союза, направленного против Турции и Крыма).
Однако в ходе переговоров в европейских столицах выяснилось, что союзников 

для продолжения войны с Турцией и Крымом не нашлось.  При встрече с 
Августом II, королем польским и курфюрстом саксонским, который 

предложил примкнуть к коалиции Польши, Саксонии и Дании против 
Швеции, владевшей тогда почти всем побережьем Балтийского моря.

Позднее Петр принял на себя обязательство выступить против Швеции 
сразу же после подписания мирного договора с Турцией. 

  

Азовские походы и Великое посольство



Причины войны:

✔стремление Швеции к господству на Балтике
✔необходимость получения Россией выхода в Европу через 

Балтийское море и прибалтийские территории 
✔начавшееся противоречие Швеции с европейскими 

державами

ШВЕЦИЯ 
Противоборст-

вующие 
стороны:

СЕВЕРНАЯ ВОИНА 1700-1721 гг.

РОССИЯ 
ПОЛЬША

САКСОНИЯ
ДАНИЯ 



«Датский» 1700-1701 гг.
Нападение Швеции на Данию и вывод её из войны Неудачи польских войск под 

Ригой (1700 г.) Поражение русской армии под Нарвой (1700 г.)
«Польский» 1701-1706 гг.

Военные действия Швеции на территории Саксонии и Польши Разгром Карлом 
XII Польши (1704 г.) и Саксонии (1706 г.) Взятие русскими войсками 

Шлиссельбурга (1702 г.) Основание Санкт – Петербурга (1703 г.) Взятие Нарвы и 
Дерпта (1704 г.)

«Русский» 1707-1709 гг.
Вторжение шведской армии на территорию России Поражение шведов у деревни 

Лесная (1708 г.) Разгром шведской армии под Полтавой (27 июня 1709 г.)
«Турецкий» 1709-1714 гг.

Прутский поход и поражение России (1710-1711 гг.) Возобновление военных 
действий в Прибалтике. Взятие русски ми войсками Риги, Выборга и Ревеля. 

Перенос военных действий на территорию Швеции
«Шведский» 1714-1721 гг.

Победы русского флота у мыса Гангут (1714 г.) и острова Гренгам (1720 г.) 
Заключение Ништадтского мирного договора (1721 г.)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ





Полтавская победа имела огромное 
военное и политическое значение. 
Было сломлено военное могущество 
Швеции, инициатива в войне перешла 
к России. Дания и Саксония 
возобновили войну против Швеции.

Россия превратилась в самую мощную 
державу Северной Европы.

В ознаменовании победы Сенат 
преподнес Петру титул императора, 
звание «Отца Отечества» и «Великого», 
а Россия с тех пор стала именоваться 
империей.



ИТОГИ СЕВЕРНОЙ 
ВОЙНЫ

РОССИЯ ВЕРНУЛА ШВЕЦИИ 
ЗАВОЁВАННУЮ ФИНЛЯНДИЮ

В состав России вошли 
земли:

Эстляндии
Лифляндии

Ингерманландии
Карелии

Острова Эзель и Даго

За приобретенные земли 
Россия выплачивала 

Швеции   
1,5  млн. рублей



Упразднение  
Боярской думы 

(1704г.)

Реформа местного 
управления.
Образование 

губерний
(1708 – 1710 гг.)

Учреждение Сената
с законодательными и 

контрольно – 
финансовыми  

функциями (1711г.)
Замена старых 

исполнительных 
органов (приказов) 
на новые (коллеги) 

(1718 – 1721 гг.)

Провозглашение
России империей 

(1721 г.)

Изменение системы 
престолонаследия.

Монарх сам назначал 
преемника

(1721 г.)

Освоение и создание новых 
промышленных районов

(Петербург, Карелия, Урал)
Появление новых отраслей 

промышленности 
(стеклоделия, судостроение)

ГОСУДАРСТВЕННОГО – 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

Создание  военно –морского (1696г.)
 Комплектование регулярной армии 

(рекрутская повинность)
 Появление первых гвардейских полков 

 Организация военных училищ и 
введение новых уставов  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Введение подушной подать 
для частновладельческих и 
государственных крестьян

Завершение процесса 
формирования дворянского 

сословия. Указ о 
единонаследии

( 1714 г.)

Указы о покупке  и 
приписке крестьян к 

заводу

Запрет крестьянам уходить 
на промыслы без 

письменного разрешения 
помещика 

(паспортная система) 



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Деление дворянского 
сословия на 14 классов 
на основании Табеля о 

рангах 
(1722г.)

Государственная 
перепись населения 
(ревизские сказки)
(1718 – 1724гг.)



ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА 

Упразднение 
патриаршества. 

Духовный 
регламент

(1721 г.) 

Удвоение 
подушной подати 

для старообрядцев 

Учреждение 
Святейшего 

синода
(1721 г.) 

 
 

Разрешение 
нарушить тайну 

исповеди при 
государственных 
преступлениях



Реформы образования 
 и культуры 

Введение нового летоисчисления

Празднование Нового года 

Появление первой газеты 
«Ведомости»

Создание светского образование 

Основание Академии наук

Введение нового алфавита Ношение европейской 
одежды

Проведение первых ассамблей

Изменение внешнего облика подданных

Появление первого музея (Кунсткамеры)



ПРИОБРЕТЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ 
Строительство каналов и улучшение путей 

сообщения 

Чеканка мелких медных монет наряду с 
серебряными  

Введение нового торгового устава
 (таможенные тарифы)

Политика меркантилизма и протекционизма

Превращение Петербурга в главный морской 
порт страны



ИМЕРАТОР 

ГЕНЕРАЛ – ПРОКУРОР

КОЛЛЕГИ

СЕНАТ 

СИНОД

ОБЕР – ПРОКУРОР

Иностранная
Военная

Адмиралтейская
Штатс – контор –

Ревизион –
Коммерц –

Берг – 
Мануфактур – 

Камер – 
Юстиц – 

Восточная 
Главный магистр 

ГУБЕРНИИ – ВО ГЛАВЕ ГУБЕРНАТОР

ПРОВИНЦИИ – ВО ГЛАВЕ ВОЕВОДЫ

УЕЗДЫ – ВО ГЛАВЕ ЗЕМСКИЙ КОМИССАР

ОРГАНЫ ВЛАСТИ  И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.



АБСОЛЮТИЗМ-ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, 
ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ САМОДЕРЖАВНОЙ 
ВЛАСТЬЮ, ПОЛУЧИВШЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ГОСПОДСТВУЮЩЕМУ КЛАССУ

▶ АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ  МОНАРХА
▶ Отец Отечества Петр Великий император Всероссийский

▶ Верховный главнокомандующий

▶ Законодательная власть

▶ Глава исполнительной власти

▶ Утверждение основных должностей и производство в чины

▶ Глава орденской и наградной системы

▶ Юридический глава церкви

▶ Верховный судья, источник судебной власти (воля императора –источник 
юридических законов)

▶ Право помилования и утверждение смертного приговора

▶ Крупнейший владелец земли и крестьян

▶ Решение вопросов, не урегулированных законодательством и судебной 
практикой



ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ

▶ Абсолютизм в России оформился в завершенной 
форме, так как в государственной системе не было 
органов, ограничивавших власть императора. Он 
содействовал укреплению территориального единства 
страны и национальному объединению, развитию ее 
экономики.

▶ Резко усилилась роль государства как важнейшего 
элемента политической системы общества

▶ Абсолютизм способствовал утверждению и развитию 
крепостных отношений и положил начало 
формированию сословий общества.

▶ Дальнейшее развитие страны пошло по пути усиления 
власти самодержавия.



▶ МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА I
▶ Не только историки, но еще современники Петра прямо 

противоположно оценивали личность царя, его преобразования, 
их характер и результаты. Для одних он был великим 
реформатором, превратившим Россию в мощную 
европейскую державу. Другие считали его отступником 
православия, Антихристом, насаждавшим матушке – России 
чуждые заморские порядки.

▶ В дальнейшем историки также неоднозначно оценивали Петра 
и его деятельность. Так, Н.М.Карамзин порицал царя-
реформатора за попрание русских обычаев. Славянофилы 
утверждали, что Петр своими реформами заставил Россию 
свернуть с естественного пути развития. С.М. Соловьев и В.О. 
Ключевский, наоборот, давали однозначно положительную 
оценку его преобразованиям, приписывая все успехи, 
достигнутые как внутри страны, так и во внешней политике, 
кипучей натуре Петра. 



Большинство советских и современных историков (например, 
наиболее известные специалисты по Петровской эпохе Н.И. 
Павленко и К.В. Анисимов) с некоторыми оговорками 
положительно оценивают преобразовательную деятельность 
Петра.

Мнения историков расходятся по проблемам. связанным с 
закономерным характером петровских преобразований: в 
какой степени реформаторская деятельность царя была 
подготовлена всем предыдущим развитием России. Были ли 
реформы только реакцией на внешнеполитическую ситуацию 
или носили более целенаправленный и продуманный характер. 

В современной историографии дискутируется также вопрос: 
насколько цели реформаторской деятельности 
соответствовали человеческим, духовным и материальным 
жертвам, принесенным страной на алтарь преобразований.



ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОРОТОВ
Изменение традиционной системы престолонаследия 

(Указ Петра I ) 

Усиление борьбы за власть между придворными группировками

Петр I при жизни не назвал наследника престола, оставил вопрос 
открытым 

Появление значительного числа претендентов на престол, в том 
числе иностранцев

Усиление влияния гвардейских полков, которые стали главной 
военной силой в столице

Интриги влиятельных иностранных подданных при 
императорском дворе



ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ В 
ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ



ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА

 

Екатерина I

Анна 
Иоанновна 

Пётр II 

 

Создание Верховного 
тайного совета. 

Раздача государственных 
крестьян гвардейцам и 

придворным.

Возращение столицы в 
Москву. 

Раздача государственных 
крестьян

Роспуск Верховного 
тайного совета 

Возращение столицы в 
Петербург. 

Повышение роли 
тайной канцелярии. 

Создание новых 
гвардейских полков.

Русско – польская война
1733 – 1735 гг. 

Возведение на польский 
престол  российского 

ставленника Августин III. 
Русско – турецка война 

1735 – 1739 гг.
Белградский мир 



  

Сокращение срока 
обязательной дворянской 

службы до 25 лет.
Создание кабинета 

министерств.

Присоединение 
Приазовья к России. 

Принятие в состав России 
Младшего казахского 

жуза (1731 г.)

Елизавета 
Петровна 

Пётр III  

Восстановление Сената.
Отмена внутренних 

таможен
Создание дворянского 

банка.
Монополия дворянства на  

винокуренияе.
Дворяне получили право 

суда над крестьянами.
Открытие Московского 

университета   

Русско – шведская война 
1741 – 1743 гг.
Абосский мир. 

Получение новых земель 
в Финляндии.

Вхождение Среднего 
казахстанского жуза 1740 
– 1743 гг. в состав России 
Семилетняя война (1756 – 

1763гг. ).
Присоединение 

Восточной Пруссии.

Ликвидация Тайной 
канцелярии.

Манифест « О вольности 
дворянства».

Возращение Пруссии всех 
занятых в ходе войны 

территорий.



Участие России в семилетней войне 1756 - 1763



ПОЛИТИКА ПРОСВЕЩЁННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА 

Поездки Екатерины II 
по стране (Ярославль, 

Тверь, Прибалтика

Активная 
законодательная 

практика в первые 
годы правления 

Переписка с 
французскими 

просветителями 
(Вольтер, Дидро и др.

Секуляризация 
церковного имущества 

(1764г.). Введение 
принципа 

веротерпимости

Унификация в 
управлении страны 

(отмена гетманства на 
Украине

Журнальная полемика 
с Н.И. Новиковым

Наказ императрицы 
Екатерины II Уложенная комиссия

1767 – 1768 гг. 

Реформы  И.И. 
Бецкого с целью 
«сознания новой 
породы людей»



ГОСУДАРСТВЕННО – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  И 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ

Реформа Сената
упорядочение структуры и 

полномочий, изъятие законодательной 
функции

Губернская реформа:
«Учреждения для управления губерний 

Российской империи» (1775 г.)

Городская реформа:
«Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи» (1785 г.)

Финансовая реформа:
открытие Дворянского и Купеческого 

банков. Введение бумажных денег

Реформа образования:
создание системы образовательных 

учреждений

Жалованная грамота дворянству:
«Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного 
российского дворянства» (1785 г.)



Предпосылки 

❖ тяжёлое положение работных людей и приписных крестьян на 
мануфактурах

❖ усиление власти помещиков в отношении крестьян
❖ волнения приписных, крепостных и монастырских крестьян (более 40)

❖ подложные указы и слухи об освобождении крестьян

Основные события 

сентябрь 1773 - март 1774 гг. захват небольших городов на р. Яик разгром 
царских войск под Оренбургом взятие Кунгура, Красноуфимска, Самары

поражение от правительственных войск под Татищевой крепостью

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ  Е. ПУГАЧЁВЕ 

в 1773 – 1775 гг.



март - июль 1774 г. отступление армии Е. Пугачёва через Урал и 
Прикамье к Казани сражение и взятие Казани поражение восставших 

под Казанью
июль 1774 - начало 1775 г. переход Е. Пугачёва на правый берег Волги 

захват Саранска, Пензы, Саратова неудачная осада Царицына 
поражение восставших у Сальникова завода

18 сентября 1774 г. – Пугачёв был схвачен и выдан царских властям
10 января 1775 г. – казнь Е. Пугачёва в Москве

Итоги и значение

Самое крупное народное выступление в 
истории России

Восстание не улучшило положения 
зависимых сословий в стране

Правительство усилило репрессии по 
отношению к податным сословиям 



СЕНАТ Светский суд

Судебные палатыУголовных дел Гражданских дел

Верхний 
земский суд

Верхняя земская 
расправа

Губернский
магистратура

Нижний 
земской суд

СУДЕБНЫЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ ПО РЕФОРМЕ 1775г.

Нижняя земская 
расправа

Городовой
магистратура

Дворянское 
собрание

ГОРОЖАНЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КРЕСТЬЯНЕДВОРЯНЕ

Городской
Голова



ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ, 
УЕЗДОВ И ГОРОДОВ (1775г)№ 1

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНАТОР

Губернский 
прокурор

Вице – 
губернатор

Губернский 
землемер

Губернское 
правление

Приказ 
общественного 

призрения



№ 2

Уездный 
прокурор

Уездный 
казначей

Капитан – исправник
Нижний земский суд

УЕЗД

Уездный 
землемер

Частный пристав

ГОРОД

Квартальный надзиратель

Городничий 



СТРУКТУРА РОССИЙСКОГООБЩЕСТВА ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.№ 1

Потомственное 
дворянство

Аристократия 
(князья, графы, бароны)

ДВОРЯНСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОСЛОВИЕ

Личное 
дворянство



№ 2

РАЗНОЧИНЦЫ

ПОЛУПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
СОСЛОВИЯ

ДУХОВЕНСТВО

КАЗАЧЕСТВО ИНОСТРАННЫЕ 
КОЛОНИСТЫ

СОЛДАТЫ И ИХ 
ДЕТИ 

КУПЕЧЕСТВО 
3-х ГИЛЬДИЙ

ИМЕННЫЕ 
ГРАЖДАНЕ



№ 2

ПОДАННЫЕ СОСЛОВИЯ

Цеховые 
ремёсла Крестьяне Мещане Мастеровые

и рабочие люди 

Дворцовые 

Приписные 

Посессионные 

Черносошные Ясачные 

Государственные 

Экономические 

Помещичьи 



Западная 

❖ Разделы Польши 1772,1793,1795 гг.
❖ В состав России вошли Белоруссия, Правобережная 

Украина, Литва, Волынь
❖ Русско – шведская война 1778-1790 гг.

❖ Верельский мир (1790 г.). 
Россия отстояла свои позиции на Балтике

❖ Вооружённый нейтралитет в войне США за 
независимость (1780 г.)

❖ Борьба с революционной Францией

Основные направление 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПРИ 
ЕКАТЕРИНЕ II



❖ Союзные отношения России с народами Закавказья
❖ Георгиевский трактат 1783 г. Принятие Россией под 

своё покровительство Восточной Грузии
❖ Укрепление позиций России на Кавказе 

Западное

❖ Русско – турецкая война 1768 - 1774 гг.
❖ Кучук – Кайнарджийский мир (1774 г.). 

Присоединение Причерноморья, Приазовья, Кабарды
❖ Крым стал независим от Турции. Россия получила 

право иметь флот в Чёрном море
❖ Турция выплачивала 4 млн. рублей контрибуции

❖ Присоединение Крыма в 1783 г.
❖ Русско – турецкая война 1787 - 1791 гг.

❖ Ясский мир (1791 г.). В состав России вошли земли 
между Бугом и Днестром. Турция признала Крым 

владением России

Восточное 



РУССКО – ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768 – 1774 гг.



РУССКО – ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1787 - 1791 гг.



Указ «О трёхдневной 
барщине» (1797 г.)

Введение новой военной 
формы и ужесточение 
дисциплины в армии 

Отмена « Жалованной 
грамоты дворянству»

Начало упразднения 
коллегий и введения 

министерств

Учреждение об 
императорской фамилии 

(1797 г.)

Усиление  цензурного 
контроля 

ВНУТРЕНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I 



Участие России в 
антифранцузской 

коалиции

Война с Францией 1798-1800 гг. Армия А.В. 
Суворова очистила Северную Италию и 
Швейцарию от французов. Эскадра Ф.Ф. 

Ушакова освободила от французов Ионические 
острова и Южную Италию

Выход России из 
антифранцузской 

коалиции

Разрыв дипломатических и торговых 
отношений с Великобританией. Поход русских 

казаков в Индию (колонию Англии) 

Освоение 
североамериканског

о континента

Создание русско – американской
компании (1799 г.). Появление постоянных 

русских поселений на Аляске

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I 





ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 
В  XVIII  В

становление светской школы и науки
светское направление в искусстве

расширение культурных связей с другими странами
утверждение рационалистического мировоззрения

сословный характер культуры
введение использования арабских цифр

открытие публичных библиотек
традиция празднования общественных событий 

фейерверками
европейский стиль в одежде

изменение внешнего облика подданных



ЛИТЕРАТУРА
Учебная 

литература
«Юности честное зерцало», «Арифметика» Л. Магницкого, 

«Грамматика» М. Смотрицкого

Научная 
литература

«Описание земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, «Флора 
Сибири» И.Г. Гмелина, «История Российская с самых 

древнейших времён» и «Лексикон Российской» В.Н. Татищева, 
«Записки по русской истории» М.В.Ломоносова

Периодическая 
печать

Рукописная газета «Куранты» (1702 г.), «Ведомости» (1703 г.), 
«Ведомости московские», «Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
государстве и в иных окрестных странах», «Санкт – 

Петербургские ведомости»
 (1728 - 1914 гг., выходили до 1917 г.)

Публицистика
«Ода к Фелице» Г.Р. Державина; ода «Вольность», «Путешествие 

из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Бедная Лиза» Н.М. 
Карамзина

Сатира  А.Д. Кантемир: «Куму своему», «Письма о природе человека»;  
 Н.В. Новиков: журналы «Трутень», «Живописец», «Пустомеля»,  

Переводная 
литература

 «Илиада» Гомера, «Энеида» Вергилия, «Превращения» Овидия, 
книги Тацита, Цицерона, Плутарха, Флавия, романы Филдинга, 

комедии Гольдони, «Кандид» Вольтера



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
Школа математических и навигационных наук (1701 г.), Школа 
канцелярских служителей, медицинские школы, горные школы, 

гарнизонные школы, цифирные школы, Инженерная школа (1712 г.)

Академия наук (1725 г.), Академический университет, Академическая 
гимназия

Основание Московского университета (1755 г.) по инициативе М.В. 
Ломоносова

Открытие академии художеств (1757 г.) по инициативе И.И. Шувалова; 
Воспитательное общество благородных девиц при Смольном 

монастыре (1764 г.); Академия русского языка

Экспедиции В. Беринга, Д. Мессершмидта, Д. и X. Лаптевых, С.И. 
Челюскина, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина, И.И. Лепёхина, С.П. 

Крашенинникова 



ЖИВОПИСЬ

Портрет 

Пейзаж 

Графика 

Крестьянская 
тема

Мозаика 

A.M. Матвеев, И.Н. Никитин, А.П. 
Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский

С.Ф. Щедрин

А.В. и Ф.В. Зубовы 

М. Шибанов, И.А. Ерменёв 

М.В. Ломоносов 



Архитектура 
Д. Трезини – Собор Петропавловской крепости, Летний домик Петра I

Д. Кваренги – Английский дворец в Петергофе, Эрмитажный театр, здание 
Академии наук

Д.В. Ухтомский – Красные ворота, колокольня в Троице - Сергиевом 
монастыре

И.Е. Старое – Александро - Невская лавра, Таврический дворец

В.В. Растрелли – Зимний дворец, Смольный монастырь

XVIII в. – век развития усадебных комплексов: Архангельское, Кусково, 
Останкино, Измайлово 

В.И. Баженов – Дом Пашкова в Москве, Дом Юшкова, проект 
Михайловского замка

М.Ф. Казаков – Петровский дворец, здание Сената в Кремле, церковь 
Филиппа Митрополита, здание Галицынской больницы



Скульптура 
Б.К. Растрелли

Ф.И. Шубин 

Э.М. Фальконе Памятник Петру I «Медный всадник»

Бюсты Павла I, Ломоносова, Потёмкина, 
Голицына, Румянцева

Бюсты Петра I и Меншикова, Анны 
Иоанновны с арапчонком

М. И. Козловский Памятник Суворову на Марсовом поле, 
фонтан «Самсон»

И.П. Мартос Памятник Минину и Пожарскому, 
памятник Ломоносову в Архангельске



Театр 
Открытие в Петербурге первой балетной школы 

(1738 г.)
Ф.Г. Волков – первый русский профессиональный театр 

в Ярославле (1750 г.)
Московский театр Шереметевых в Останкино (актриса 

и певица П.И. Жемчугова, балерина Т.В. Шлыкова)



ЛИТЕРАТУРА
1. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник/ О.Д. 

Исхакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2020.— 777 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/88497.html.— ЭБС 
«IPRbooks»

2. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 
закономерности и особенности развития России в 
мировом историческом процессе. Уроки истории 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ольштынский 
Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 
408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9091.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


