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абсолютизма" в России. Царствование 
Екатерины II.



Алексей 
Михайлович
(1645-1676)

 Под утро 30 января 1676 года царь Алексей Михайлович скончался тихо, 
словно подтвердив свое прозвание Тишайший.



Романовы в 17 
в.

Михаил 1613-1645 Евдокия Стрешнева

Алексей
1645-1676

Мария
Милославская

Наталия
Нарышкина

Софья Иван Петр

Федор



В хоромы царевича Федора 
пришли ближние бояре, 

думные люди и объявили: 
« Алексей Михайлович всея 
Великия и Малыя и Белыя 

России самодержец, оставя 
царство земное, 

переселился в вечные 
обители». Царевич хворал, у 
него опухли ноги, да тут еще 

такое потрясение. Но его 
подхватили под руки, повели 

в Грановитую палату и 
усадили на трон.

Федор Алексеевич

Правление Федора Алексеевича (1676-1682)



1. В 1682 г. отменил 
местничество; 
2. Дума стала постоянно 
действующим органом, 
увеличил ее состав на 
треть, ослабил боярские 
группировки; 
3. Установил сроки 
принятия решений в 
приказах; 
4. был введен 
трехмесячный срок 
рассмотрения дел в судах.

 Правление Федора Алексеевича (1676-1682)



Бояре решили, что царем 
должен стать десятилетний 

Петр, принесли ему 
присягу, «подойти к руке» 

нового царя была 
вынуждена и царевна 

Софья.

Петр    Алексеевич

 Начало правления Петра I



Царями были 
провозглашены оба 

брата- Иван и Петр. До 
их совершеннолетия 

Несколько дней спустя 
по требованию 

стрельцов Софья 
Алексеевна стала 

правительницей при 
несовершеннолетних 

братьях.

Царевна Софья

 Регенство царевны Софьи (1682-1689)



Царевна Софья была истинным 
новатором: 

✔ первая русская женщина, которая самостоятельно вела 
политическую борьбу; 

✔ вела борьбу за власть весьма квалифицированно: умело 
подавив стрелецкий бунт 1682 г., она показала, что 
владеет технологией политической борьбы; 

✔ пыталась укрепить свое положение с помощью своего 
рода наглядной агитации (гравюры и портреты царевны 
Софьи в полном царском облачении); 

✔ неудачные Крымские походы праздновались как победы;
 

✔ программа В.В. Голицына была выше и шире петровской.



Эпоха Петра. Цели реформ. 

✔ приблизиться к уровню развития 
таких государств как Англия, 
Испания, Франция, Португалия и 
др.;

✔ превратить Россию в одну из 
ведущих мировых держав, 
способной к конкуренции со 
странами Запада в военном и 
экономическом отношении.



Предпосылки петровских реформ.

Россия

Москва платила 
ежегодную дань 
крымскому хану

Не было выхода в 
Балтийское море

Сфера участия 
России в 

европейских делах 
ограничивалась 

соседними 
странами - Польшей 

и Швецией

Незащище
нность 
границ

ВнешнеполитическиеВнутренние

Экономическая 
отсталость страны

Российская 
промышленност

ь и сельское 
хозяйство были 

основаны на 
подневольном 

труде

Русское 
войско было 

плохо 
обучено и 
вооружено 

Громоздкая 
бюрократи

ческая 
приказная 
система

Отставание 
в духовной 

сере



Особенности петровских 
реформ

✔отсутствие заранее задуманного плана;
✔ спорадический характер реформ в виде 

реакций на те или иные складывающиеся 
обстоятельства;

✔ проведение реформ в ходе Северной 
войны (1700-1721 гг.); 

✔заимствование европейского опыта;
✔ тотальное огосударствление общества



Началом петровских реформ 
считаются два события:

Азовские походы 
1695-1696

Великое посольство  
1697-1698



Экономические реформы 
Петра✔ резкое увеличение экономических функций государства;

✔  установление и проведение политики меркантилизма 
(поощрение развития внутренней торговли и промышленности 
при активном внешнеторговом балансе)  и протекционизма 
(постоянная поддержка и поощрение русских купцов и 
промышленников); 

✔  развитие транспорта водных путей в военных и торговых 
интересах; 

✔  приоритетное развитие металлургии, создание суконных, 
парусно-полотняных, кожевенных и др. мануфактур 

✔  усиление феодальной эксплуатации на промышленном 
производстве, широкое применение принудительного труда на 
мануфактурах: использование крепостных, купленных 
(посессионных) крестьян и труда государственного 
(черносошного) крестьянства которые приписывались к заводам 
как постоянный источник рабочей силы;



Экономические реформы 
Петра

✔  в области внутренней и внешней торговли введение 
монополии государства на заготовку и сбыт основных 
экспортных товаров и продуктов (лес, соль, мед, сало, 
икра  пушнина, хлеб, лен и др.);

✔  укрепление помещичьего землевладения и развитие 
сельского хозяйства в рамках крепостнических 
отношений;  

✔ указом 1721 г. предписывалось применять во время жатвы 
новые орудия труда (косы, вместо серпа, граблей); 
введение новых культур (табак, виноград, тутовые и 
фруктовые деревья, лекарственные растения); 
разведение новых пород скота (молочные коровы, овцы-
мериносы);

✔  покровительство развитию мелкотоварного 
производства, ремеслу



Военная реформа

Элементы реформы:
1.Формирование 

рекрутской системы 
(1699-1725 гг.);

2.Создание военной 
организационно-
штатной структуры: 
Гвардии, Флота, Армии;

3. Перевооружение армии,   
появление новых ружей 
со штыком, орудий – 
мортир,  гранат.

 Цель военной реформы – сформировать 
боеспособные армию и флот европейского образца



Реорганизация государственного 
управления

Было при Иване Грозном
 

Стало при Петре I

Царь Церковь

Боярская 
дума

Земски
й собор

Приказ
ы

уезды

Волост
и

Сенат (1711 г.)

Коллегии (12) 

(1718-1720)

губернии

провинции

уезды

Царь Церковь = 
Синод  
(1721)



Изменение в социальной 
структуре при Петре I

Дворянство:

✔ Указ 1714 г. о единонаследии уравнял поместье с 
вотчиной, запретил делить поместье между 
наследниками. 

✔ Произошло окончательное слияние дух сословий 
(боярство и дворянство) в единый класс – дворянство;

✔  табель о рангах 1722 г. - приоритет принципа выслуги 
перед родовитостью;

✔ от уплаты подушной подати освобождались дворяне и 
духовенство

Купечество:

✔ в 1699 г.  учреждена Московская ратуша куда 
избирались самые крупные московские 
купцы;

✔   в 1720 г. в Петербурге учрежден Главный 
магистрат - центр «всероссийского 
купечества»; 

✔ владельцы мануфактур освобождались от 
рекрутской службы. 

Крестьянство

✔ в 1723 – 1724 гг. образовано новое сословие – 
государственные крестьяне, куда вошли однодворцы 
юга, черносошные крестьяне севера, ясачные 
крестьяне – инородцы Поволжья;

✔  введение подушной подати объединило разные 
категории крестьян в юридически единое податное 
сословие; 

✔ После введения паспортной системы  в 1724 г. 
крестьянин, уходивший на заработки, имел 
письменное разрешение от помещика с указанием 
срока возвращения;

✔ появился слой посессионных и приписных крестьян

Посадские люди
✔ Создание  в 1721 г. Главного магистрата, по 

регламенту которого жители городов делились 
на
                            граждан 
«регулярных»                      «нерегулярных»        1 
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Реформы в культуре
                     Образование:
1.образование признали частью 
государственной политики;
2. открытие Навигацкой школы (1701 г.) – 
первого светского учебного заведения;
3. открытие цифирных школ (1714 г.).

         Архитектура и строительство:
1. основание в 1703 г. Санкт-Петербурга 
2. строительство ряда дворцов, создание 
ландшафтных парков

Новые явления в быту:
1 принятие нового 
летоисчисления с 1 января 
1700 г.;
2. введение европейской 
одежды и новой формы 
общения – ассамблеи;
3.обучение этикету – 
«Юности честное зерцало»



Значения реформ
+ -

• Прогресс во всех аспектах 
жизни

• Сократился разрыв между 
развитыми западными 
странами

• Россия выходит на 
мировую арену

• Повышается грамотность 
среди дворянства

•Появляется Академия 
Наук. Развитие научной 
сферы

• Преобразования 
осуществлялись крепостниками, 
крепостническими методами и 
были направлены на укрепление 
их господства

• В результате петровских 
преобразований Россия  быстро 
догнала те  европейские  страны, 
где  сохранилось господство 
феодально-крепостнических 
отношений, но  она  не  могла  
догнать  те страны, которые 
встали на капиталистический 
путь развития.



Критика Петра I и мнения 
историков

• Н.М. Карамзин сурово критикует 
Петра за чрезмерное увлечение 
иностранным, стремление 
сделать Россию Голландией. 
Резкое изменение «старого» 
быта и национальных традиций.

С.М. Соловьёв в своих книгах он 
показал органичность и 
историческую подготовленность 
реформ.



Причины дворцовых переворотов

Готфрид Кнеллер «Пётр I», 1698

1. 1722 г. «Устав о наследии 
престола» давал право 
назначать преемника по 
своему усмотрению.

2. Решающая роль в 
переворотах 
принадлежала гвардии.

3. Гвардейцами 
становились дворяне.

3.     Борьба группировок      
родовой аристократии.



Кто претендент на престол?

ПЕТР I ЕКАТЕРИНА I

АЛЕКСЕЙ
(ПОГИБ В ТЮРЬМЕ)

ПЕТР II АННА

ЕЛИЗАВЕТА

ЕВДОКИЯ ОПУХИНА



1725-1727 гг.

В результате 
переворота, 
устроенного 

Меньшиковым и 
Остерманом  при 

поддержке гвардии, у 
власти оказалась 

именно Екатерина I.

Екатерина I



Петр II  (1727 – 1730 гг.)
В 1727г. объявлен 
императором сын Алексея 
— Пётр II (внук Петра I). 
Находился под влиянием 
старой родовой 
аристократии, объявил       
себя противником 
преобразований Петра I, 
перевел царский двор в 
Москву.
Умер в 1730г.  от оспы. 
Прекращение рода 
Романовых в мужском 
колене.



1730 г. 
«ВЕРХОВНИКИ»

(Верховный тайный совет)

ОТРАЖАЛИ  ИНТЕРЕСЫ РОДОВОЙ 
АРИСТОКРАТИИ



Анна Иоанновна    (1730 – 1740 гг.)

Соперничающее с Долгорукими 
семейство Голицыных выдвинуло 
в наследницы Анну 
Курляндскую — племянницу 
Петра I. Анна Иоанновна 
получила корону ценой 
подписания Кондиций. 

Кондиции – условия приглашения 
на престол, попытка ограничить 
самодержавие.

Бироновщина 



Внутренняя политика Анны 
Иоановны

• 1731 г. был отменен петровский указ о 
единонаследии

• в 1732 г. правительство открыло корпус 
кадетов, после окончания которого 
дворянин сразу же получал офицерский чин

• указ 1736 г., по которому разрешалось 
оставлять одного из сыновей в имении для 
ведения хозяйства, молодым дворянам 
разрешалось сидеть дома до 20 лет, срок их 
службы ограничивался 25 годами



Портрет Елизаветы Петровны работы 
Карла Ванлоо

Елизавета Петровна   1741-1761гг.

Возвращение к петровским 
преобразованиям:

• Проведение ревизии (1744 - 1747), что 
обеспечило рост  доходов от подушной подати 
в казну; 

• помещичьим крестьянам запретили по своей 
воле поступать на военную службу (1742); 

• дворяне получили право продавать своих 
крепостных для отдачи в рекруты (этим была 
окончательно узаконена торговля людьми) 
(1747); 

• помещики получили право по собственной 
воле ссылать в Сибирь неугодных им крестьян 
с зачетом их как рекрутов (1760); 

•в руки помещиков был передан сбор 
подушной подати с крестьян. 



186 дней Петра III 
(1761 -1762гг.)

✔упразднил Тайную розыскных дел 
канцелярию 

✔ 1762 «Манифест о даровании 
свободы и вольности 
российскому дворянству», 
отменивший обязательную 
государственную службу для 
дворян.

✔подарил Пруссии все русские 
завоевания

В вину ему ставились: неуважение 
к русским святыням и заключение 
«позорного мира» с Пруссией.



Екатерина II (1762-1796)

«Или умру, или 
буду царствовать» 

Петр III



Черты эпохи "просвещенного 
абсолютизма" 

✔ идея равенства всех людей; 
✔ государство создается в результате 

общественного договора, следствием которого 
являются взаимные обязательства монарха и 
подданных; 

✔ государство есть главное средство создания 
общества всеобщего благоденствия; 

✔ «все для народа, и ничего - посредством 
народа» 

✔ просвещение - одна из важнейших функций 
государства и одновременно способ 
воспитания из подданных сознательных 
граждан; 

✔ признание свободы слова, мысли, 
самовыражения.



      «Просвещённый абсолютизм»

        Политика ряда монархов Европы второй 
половины 18 века, пытавшихся воплотить 
некоторые идеи Просвещения: 
преобразование устаревших 
государственных институтов, законов, 
реформа образования и т.д.

Наказ (1765-1767 гг.) и создание Уложенной 
комиссии (1767-1778)



Содержание «Наказа»
✔ главное орудие 

преобразований - 
власть, государство; 

✔ права (вольности) 
гражданина 
ограничиваются 
только законом и 
ничем более; 

✔ главная задача - 
расширение класса 
собственников; 

✔ Россия должна 
управляться только 
самодержавным 
государем



«Наказ» 
Екатерины II 

требовал 
либеральных 

преобразований

Наказы с мест 
требовали 
усиления 

крепостничества 
и укрепления 

корпоративности

Уложенная 
комиссия 

оказалась в 
тупике

Екатерина II 
прекращает 

реформы и начинает 
курс на укрепления 

абсолютизма



Реформы Екатерины II (1775-1796 гг.)
• губернская реформа 

(страны делилась на 
губернии,  а губернии – на 
уезды);

• «Жалованную грамоту 
дворянству» (1785);

• «Грамоту на права и 
выгоды городам 
Российской империи" 
(1785);

• секуляризацию церковных 
и монастырских земель 
(1764);

• укрепление 
государственного 
аппарата, усиление 
единоначалия на всех 
ступенях управления



Таким образом:

    Просвещенная Екатерина II не смогла 
осуществить свою программу. По сути, 
она являлась истинной заложницей 
дворянства, интересы которого она 
должна была выражать.


