
XVIII В. В 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ



Новое время
Позднее 

средневековье
Новейшее время

Для Нового времени характерны: 
● победа буржуазных отношений; 

● становление парламентаризма и гражданского общества; 
● утверждение либерализма, 

● провозглашение естественных прав и свобод человека;
● взлет науки и культуры.

Периодизация:  
 с начала 17 в. ( английская буржуазная революция) 

 до  начала ХХ в. ( конец первой мировой войны)



Модернизация

индустриализация 

урбанизация 

демократизация  

секуляризация 

Новое время – это эпоха 
социальных революций 

рационализм

Идея прогресса



конец XVII в. - конец XVIII в. - эпоха Просвещения 

Англия 
– родина и 

первопроходец
Просвещения 

и рационализма 

Д. Локк ,
 Т. Гоббс:
Доктрина 

либерализма -
основные права 

и свободы 
граждан,

 
представительно

е 
правление, 

Религиозная
 терпимость, 

Неприкосновенн
ость

 собственности 

Французское просвещение:
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, 

Ш. Монтескье,
 П. А. Гольбах, К. А. 

Гельвеций,
 Д. Дидро.

Немецкое 
просвещение:

И. Кант - концепция 
правового 

государства 

«Просве
щенный

 
абсолют

изм»
Великая 

французская 
революция



Федор Алексеевич 
(1676 – 1682). 

было окончательно отменено 
местничество (1682 г.), открыт доступ 
к управлению страной выходцам  из 
дворян и приказных людей.  

15 мая 1682 г. – Хованщина
Воцарение Софьи 
Алексеевны – регентши 
при малолетних братьях
Иване V и ПетреI
 При ней братья Лихуды в 
1687 г. основали в Москве 
Славяно-греко-латинскую 
академию 
1689 г. Стрелецкий заговор.
Софья заточена в 
Новодевичий монастырь

1682 -1696 гг. –
 совместное  царствование 
Ивана V и ПетраI



Начало правления Петра I

(1689 – 1725 гг.)

• «потешные» полки – 
Преображенский
   и Семеновский

•Поездка в Архангельск (1693 -1694 
гг.)

• 1695 г. –  первый Азовский поход 
Петра I

•Осенью 1695 – зимой 1696 гг. на 
верфях Воронежа
были построены 2 крупных фрегата, 
23 галеры 
и более тысячи барок и мелких 
судов. 

•1696 г. – второй Азовский поход 
Петра1. Взятие Азова.

•1697 г.  - «Великое посольство» 
Начало Азовского похода



Реформы Петра 1
Два периода;

1) До 1715 г. –  Военный  
характер  преобразо-
ваний

2) После 1715 г. – 
регулирование  cоциаль-
ной жизни, экономики, 
гос. аппарата 

Насильственный 
характер реформ





 + Артиллерия и 
Инженерные войска

+ Военная коллегия 
и Адмиралтейц-коллегия 

+ судостроительная 
верфь

 на р. Свирь
1703 г. – первый корабль



 Реформы в экономике 

• Указом 1721 г. крестьянам 
предписывалось применять во 
время жатвы вместо серпа 
косы, а при уборке – грабли; 
вводились новые культуры – 
табак, виноград, тутовые и 
фруктовые деревья, 
лекарственные растения, 
рекомендовалось разводить 
новые породы скота – молочных 
коров и овец-мериносов; были 
предприняты первые попытки 
государственной охраны лесов. 

• поощрение частного 
предпринимательства:
«Бергпривилегия» (1719 г.) 
разрешила искать полезные 
ископаемые и строить заводы 
всем без исключения жителям 
страны и иностранцам. 

•За первую четверть XVIII в. было создано 
около 200 мануфактур.  Урал! Металлургия!
Контроль за отечественной 
промышленностью осуществляла 
Берг-Мануфактур-коллегия 

•Частичный отказ от монополии внешней 
Торговли

• расширение мелкотоварного производства
• введение цехового устройства в городах
НО:
(-) Сохранение крепостнических пережитков



Реформы в экономике

• 

В области внутренней 
и внешней торговли:

• Политика меркантилизма
• Центрами торговли были 

Москва, Астрахань, Новгород,
 + крупные   ярмарки – 

Макарьевская на Волге, 
Ирбитская в Сибири,
 Свинская на Украине 

• развитие водных путей:
 каналы Волго-Донской, 

Вышневолжский, 
Ладожский,   

начато сооружение 
канала Москва – Волга.

Финансовая политика:
Рост прямых и косвенных 

налогов: 
вводились банная, рыбная, 

медовая, 
 конская  и другие подати, 

вплоть до налога на бороды +
рекрутские, драгунские, 

корабельные и особые «сборы»  
•в 1718 – 1724 гг. введение 

•подушной подати 
•чеканка монеты меньшего веса 

•и понижение
 содержания в ней серебра. 

 



Строительство Петербурга – 1703 г.



Петр I на строительстве Петербурга



КОЛЛЕГИИ
Органы центрального 

управления, 
сменившие приказы, 

прообразы министерств.
11 коллегий +

Главный магистрат,
ведавший городами

+ Преображенский приказ 
(политический сыск), 

Соляная контора, Медный 
департамент, Межевая 

канцелярия. 



Генеральный регламент 
1720 г.

 ввел единую для всей страны
 систему делопроизводства 

в государственном аппарате.



Заседание Сената при Петре





А.Д. Меньшиков

А.К. Нартов

Податная реформа стала важным этапом 
крепостного права в России. 
В 1724 г. была введена паспортная система 
для крестьян, уходивших на заработки 



ТАБЕЛЬ  О  РАНГАХ Закон о порядке государственной службы, 
изданный в России Петром Великим В 1722 г. 

ГРАЖДАНСИЕ  ЧИНЫ ВОЕННЫЕ  ЧИНЫ МОРСКИЕ  ЧИНЫ

1 Канцлер Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал

2 Действительный тайный советник
Генерал от кавалерии

Генерал от инфантерии
Генерал от артиллерии

Адмирал

3 Тайный советник Генерал-лейтенант Вице-адмирал

4 Действительный статский советник
Обер-прокурор;  Герольдмейстер Генерал-майор Контр-адмирал

5 Статский советник   

6 Коллежский советник;  Военный 
советник Полковник Капитан первого ранга

7 Надворный советник Подполковник Капитан второго ранга

8 Коллежский асессор Капитан и ротмистр  

9 Титулярный советник Штабс-капитан и штабс-ротмистр Лейтенант

10 Коллежский секретарь Поручик Мичман

11 Корабельный секретарь   

12 Губернский секретарь Подпоручик и корнет  

13
Провинциальный секретарь

Сенатский регистратор
Синодский регистратор

Кабинетский регистратор
Прапорщик  

14 Коллежский регистратор   



Церковь и 
ликвидация 

патриаршества 

1700 г. – смерть митрополита Адриана. Во главе 
духовенства – Стефан Яворский, не облаченный 
властью патриарха.
1721 г.  - утвержден Духовный регламент, 
разработанный псковским епископом Феофаном 
Прокоповичем: церковная реформа, ликвидировавшая 
автономию церкви и полностью подчинившая ее 
государству, учреждена специальная Духовная 
коллегия  => Священный  правительствующий Синод



 1725 г. -
Академия

наук

Школа
 математических

 и навигацких наук 
и Артиллерийская  школа (1701),

 Инженерная школа (1712), 
Медицинское училище (1707). 

1 янв. 
1700 г.
Новое летоисчисление



Изменение быта



Итоги реформ 
Петра I





Россия в 
период 

дворцовых 
переворотов 



Воцарение Елизаветы Петровны
 25 нояря 1741 г.



Екатерина I

1726 г.  при ней был 
создан  Верховный 
тайный совет: 
А. Д. Меньшиков,
 Ф. М. Апраксин,
 Г. И. Головкин, 
Д. М. Голицын, 
А. И. Остерман
 и П. А. Толстой. 



Меньшиков в Березове. Художник В.И. 
Суриков (1888), Третьяковская галерея



Анна Иоановна (1730 – 1740) , племянница Петра I, 

• «Кондиции» при вступлении на престол, но позже 
  разорвала их под давлением гвардии и помещиков

• «Бироновщина»
• дальнейшее усиление 
  абсолютистской власти 

Эрнст-Иоган Бирон

Сенат          Кабинет министров

Подчинение церкви государству

Наследником Анны Иоанновны стал
 сын Анны Леопольдовны
 (племянницы Анны Ивановны)
 и Антона Ульриха Брауншвейгского 
– Иван Антонович (1740 – 1741) 



Граф 
Разумовский

Граф 
Шувалов





Офицеры Измайловского полка



Характеризуя в целом эпоху дворцовых переворотов 
необходимо отметить следующее:

• Дворцовые перевороты не являлись государственными 
переворотами, т. к. не преследовали цели радикальных 
изменений политической власти и государственного устройства;

• Нестабильность верховной власти отражала усиление борьбы 
различных дворянских группировок за политическое влияние и 
власть;

• Инициаторами переворотов выступали различные дворцовые 
группировки, стремившиеся возвести на престол своего 
ставленника;

• Важнейшим следствием дворцовых переворотов явилось 
усиление экономических и политических позиций дворянства, а 
также закрепление процесса превращения служилого 
дворянства в привилегированный класс;

• Движущей силой переворотов была гвардия;
• Эпоху «дворцовых переворотов» можно охарактеризовать как 

попытки ограничения самодержавной власти;



Екатерина II
(1762 - 1796



политика религиозной 
терпимости 

Национальная политика:
1791 г. установлена 

черта
 оседлости  для евреев

1762–1764 гг. – два 
манифеста, 

Регулирующих 
положение 

иностранцев в России





Дени Дидро

Екатерина вела переписку 
с французскими 

просветителями, даже 
пригласила Д. Дидро

 в Россию, когда его стали
 преследовать во

Франции

•1768 г. – создана сеть городских школ 
и училищ 

• началось системное развитие 
женского

 образования, в 1764 г. были открыты 
Смольный институт  благородных 

девиц
 и Воспитательное общество 

благородных девиц 

•Академия наук (1783)- один из 
ведущих 

в Европе научных центров. 

•борьба с эпидемиями в России 

Вольтер



Тяжелое положение крестьянства и других 
слоев населения приводило к росту 
социальных выступлений. 

•1763 – 1773 гг.  - > 40 выступлений 
крепостных крестьян

•Восстания на Урале и в Карелии
•Бегство крестьян

•Слухи об отмене крепостного права 
еще Петром III, но

Манифест о вольности был спрятан 
дворянами, 

на царя покушались, но он чудом спасся.

Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева



Крестьянская война 
под руководством  Е. И. Пугачева. 





Причины поражения восстания: 
• Слабость организации и плохое 

вооружение восставших.
•Отсутствие четкого понимания своих целей 

и конструктивной программы восстания.
•Разбойный характер и жестокость 
восставших, вызвавшая широкое 

возмущение  в различных слоях общества.
•Сила государственного механизма, 

сумевшего мобилизоваться и организовать 
подавление столь масштабного восстания.

 Суворов помещает Пугачева 
в клетку
                        Казнь Пугачева



Итоги царствования Екатерины II:

•Укрепилось и модернизировалось самодержавие;
• оживилась общественная жизнь, 

•появились зачатки гражданского общества, 
•зародились понятия свободы и прав личности. 

•Усилилось крепостничество, 
•но впервые был поставлен вопрос о смягчении

• или даже отмене крепостного права. 
•Политика «экономического либерализма» способствовала 

•зарождению капиталистического уклада 
•и началу разложения крепостнических отношений. 

•Некоторые негативные последствия 
•политики «просвещенного абсолютизма», 

•неспособность реализовать декларируемые либеральные 
•принципы привели часть общества к разочарованию 

•в реформистской политике верхов и зарождению 
радикальных 

•революционных идей
 («Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева).



Оценка деятельности Екатерины II 
в исторической науке

Н. М. Дружинин: « просвещенный абсолютизм» - результат 
развития нового, капиталистического  уклада и обострения 

классового антагонизма между  крестьянскими массами 
и властвующим дворянством 

Н. П. Ерошкин =  «пропаганда показного  либерализма» :
«Образ “просвещенной” государыни  на троне России, 

должен был внести успокоение в общественное мнение
 Западной Европы и России перед фактом узурпации престола,

укрепить царистские настроения в среде крестьянства,
 внушить народным массам мысль, что взгляды и действия

 императрицы милосердны, справедливы и гуманны».  



Правление Павла I

«Я желаю лучше 
быть 

ненавидимым за 
правое дело , чем 
любимым за дело 

неправое».

В ноябре 1796 г. после смерти Екатерины II на российский 
престол взошел император Павел 1. Началось короткое, но 

чрезвычайно важное и насыщенное событиями царствование 
одной из самых загадочных и противоречивых фигур русской 

истории.



«Романтический император»

С 1761 г. главным 
воспитателем Павла был 

назначен Н.И. Панин. 
Сторонник Просвещения, он 
мечтал воспитать из Павла 

идеального государя для 
России. И действительно , по 

воспоминаниям 
современников, молодой 

Павел был хорошо 
образованным 

романтическим юношей.

Н.И. Панин.



Внутренняя политика Павла I

В.Л Боровиковский 
Портрет Г.Р. 
Державина

«Тотчас во дворце приняло все другой 
вид, загремели шпоры, ботфорты, 

тесаки, и. будто по завоевании города, 
ворвались в покои везде военные люди с 

великим шумом».





Павел – глава
Мальтийского 

ордена

Манифест 
о 3-дневной 
барщине

Парад при Павле 1



Душой и организатором 
заговора стал П.А. Пален- 

петербургский генерал-
губернатор. По одной версии 
Павел был убит Николаем 
Зубовым (зять Суворова, 

старший брат Платона Зубова), 
который ударил его массивной 
золотой табакеркой (при дворе 
впоследствии имела хождение 
шутка: «Император скончался 

апоплексическим ударом 
табакеркой в висок»). 

Заговор 11 марта 1801 года



Согласно другой версии, 
Павел был задушен шарфом 

или задавлен группой 
заговорщиков, которые, 

наваливаясь на императора. 
Приняв одного из убийц за 

сына Константина, закричал: 
«Ваше Высочество, и вы 

здесь? Пощадите! Воздуху, 
Воздуху!.. Что я вам сделал 

плохого?» Это были его 
последние слова.

Заговор 11 марта 1801 года



Итоги  правления Павла I
«Хотя многие имели все основания 
забыть о Павле, фактически то,  
что он совершил за четыре года и 

три месяца своего правления, 
оказалось основополагающим для 

России в первой половине XIX века. 
Его реформы создали строго 
централизованную систему 

управления, изменили армию и 
военное управление, урегулировали 

проблему престолонаследия, 
формально узаконили статус 

царской семьи».
Р. Мак-Грю 



Внешняя политика 
России в 18 в.





Азовские походы

1695 г. – Первый Азовский 
поход. Неудачная осада 
турецкой крепости Азов.

1696 г. – Второй Азовский 
поход. Взятие Азова. 

Строительство крепости 
Таганрог.

Начало войны с Турцией. 
Борьба   за создание антитурецкой коалиции 

 европейских стран 
(«Великое   посольство»(1697-1698))  

          Военно-морское могущество Турции, экономическая 
отсталость и отсутствие флота у России, неудача «Великого 
посольства» в создании антитурецкого союза заставили 
Петра I отказаться от идеи борьбы за выход в Чёрное море 
и сосредоточить усилия на северо-западном направлении.



Северная война
«Северный 

союз» 
против 
Швеции

Речь 
 

Поспол
итая

Саксон
ия Дания

Россия

Цели войны

• Добиться выхода к 
Балтийскому морю.

•  Повышение междуна-
родного статуса России.

• Превращение России в 
морскую державу  

• Вернуть побережье 
Финского залива 
(Ингрию), отторгнутую 
Швецией  в начале XVII 
в. 



Этапы северной войны 1-ый этап (1700-1709)

1703 – Битва под Нарвой
1. Полное поражение русских войск и потеря всей 
артиллерии 
2. Направление основных сил Швеции против Польши

1704 – взятие русской 
армией Днепра и Нарвы

1. Поднятие боевого духа русской армии 
2. Закрепление позиций России на северо-западе

1706 – отречение польского 
короля Августа от престола

Потеря Россией союзников и усиление позиций Швеции 
(шведский советник на польском троне)

1708 – битва при Лесной Разгром Шведского корпуса (с обозом)Левенгаупта, лишение 
Карла IV дополнительных сил

1709 – Полтавская битва 

1. Разгром шведской сухопутной армии 
2. Снятие опасности шведского завоевания 
3. Резкое изменение хода войны в Прибалтике 
4. Восстановление «северного союза» 
5. Повышение международного статуса России  



2-ой этап(1709-1721)

1711  - Прутский поход 
против Турции  

1. Полный провал русской армии 
2. Потеря Россией Приазовья 
3. Окончание войны против Турции 
дало возможность сосредоточить 
усилия на Швеции 

1714 Победа русского 
флота при мысе Гангут

1. Первая крупная морская 
победа 
2. Рождение новой военно- 
морской державы

1720 – Русско-Шведское 
морское сражение у 
острова Гренгам

Втора крупная морская победа 
над Шведами

1721 – Ништадский мир со 
Швецией

Приобретение Россией  Ингрии, 
Эстонии, Лифляндии, Карелии, 
части Финляндии с Выборгом



Полтавская битва



Каспийский поход 
Цели похода

1. Закрепление России в 
Каспийском море 

2. Оказание помощи 
христианским 
народам Закавказья 
(Грузия, Армения) в 
борьбе против Ирана 

3. Борьба за овладение 
выходом к Ирану и 
Индии 

Результаты похода

1724 г. – Конс- 
тантинополь- 
ский мир Рос- 
сии с Турцией

1724 г. – Решт- 
ский мир Рос- 
сии с Ираном

Признание 
Россией 

владычества Тур- 

ции над Грузией 

 и Арменией

России отошли 
 западный и 

юж- 
ный берега 

Кас- 
пия с городами 
Дербент, Решт, 

Астрабад



Во внешней политике России после Петра I 
преобладали три основных направления:

• балтийское (приоритетной задачей русской 
дипломатии являлось предотвращение 
реванша Швеции, удержание всех своих 
владений и господствующего положения на 
Балтике);

• польское (закрепление влияния России в 
Польше);

• черноморское (возвращение Приазовья, 
стремление выйти к Черному морю).





Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг.



Русско-шведская война 1741-1743
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Причины русско-турецкой войны 1768 -1774 гг.



Чесменский бой 
25 - 26 июня 1770 года. 
Худ. И.К. Айвазовский. 







Итоги русско-турецкой войны 
1768 – 1774 гг.



Памятник в честь героев
Русско-турецкой войны
 1787 -1791 гг.

Суворов, Потемкин, 
Ушаков





Русско-шведская война 1788- 1790 гг.

• Швеция: пыталась вернуть земли, 
утраченные в ходе Северной войны.

•  Россия - война на два фронта: против 
Швеции и против Турции.

•  Русская армия одержала ряд побед на море 
(у о. Готланд и под Выборгом), ее сухопутные 
войска заняли значительную часть шведской 
Финляндии. Война закончилась подписанием 
мира и сохранением прежних границ.



Разделы Польши





Во главе русских войск в 
Италии был поставлен А.В. 

Суворов. Он разбил 
французские войска у Нови, 

Адды и Треби. Союзники 
России- Австрия и Англия, 

обеспокоенные успехами 
Суворова, потребовали 

чтобы Павел послал его в 
Швейцарию на помощь 

корпусу Римского-
Корсакова.

Итальянский поход А.В. Суворова



Итальянский поход А.В. Суворова

Русской армии 
пришлось 

отправиться в 
сложнейший 
переход через 
заснеженные 

высокогорные 
перевалы Альп ,не 

имея 
продовольствия.



На пути в Швейцарию Суворову 
пришлось овладеть перевалом Сен-

Готард.
Преследуя отступавшего 

противника, русская армия 
подошла к Чертовому мосту, 

соединявшему два берега глубокой 
пропасти. Отступавшие французы 

взорвали пролет моста и заняли 
оборону на другом берегу.

В Швейцарии Суворов обнаружил, 
что Римского-Корсакова там уже 

нет. Вскоре Павел отозвал 
полководца в Россию.

Швейцарский поход А.В. 
Суворова



Победы черноморской 
эскадры Ущакова

Одновременно эскадра под командованием адмирала Ф.Ф. 
Ушакова одерживает ряд побед на море и освобождает 

Ионические острова и побережье Южной Италии.



Россия и США
1784 г. – высадка 
русских на Аляске – 
Появление «Русской 
Америки»

Г.И. Шелехов

Русское поселение 
на Аляске в 18 в.


