
Россия и мир в XVIII – XIX вв.: 
промышленный переворот  и 

особенности 
модернизационного процесса

(Часть 1 – XVIII век)



⚫ принято считать многоуровневый, комплексный 
процесс перехода от традиционного общества к 
современному, от аграрного к индустриальному. 
Он затрагивает все сферы жизни общества 
(социальные, экономические, политические, 
культурные). Это довольно длительный процесс в 
мировой истории, накопление предпосылок к 
которому происходит довольно медленно. При 
этом реформы в одной сфере жизнедеятельности 
общества (к примеру политической), как правило 
оказывают влияние и на остальные сферы 
(духовную, социальную и экономическую).

Модернизацией



⚫ Европейский вариант модернизации считается 

классическим и, по мнению западных 

теоретиков, схожие процессы в других странах 

должны идти по такому же сценарию.



Россия – первое из государств с восточной общественной 
системой приступило к модернизации. 

Модернизация осуществлялась на протяжении трехсот 
лет (XVIII -  XX вв.) и прошла пять основных вариантов:   

1. Петровская – заданная Петром I  модернизационная 
ориентация сохраняла свою актуальность до середины 
XIX в.

2. Модернизация, осуществленная во второй половине 
XIX в. императором Александром II. 

3. Модернизация  начала  XX в., которую принято 
называть Столыпинской.

4. Сталинская  (социалистическая модернизация).
5. Современная модернизация. 

Особенность модернизации в 
России



⚫ В широком смысле под просвещением понимается 
распространение знаний и культуры среди по 
преимуществу взрослого населения. Процесс освоения 
знаний в процессе обучения на разных его уровнях 
называют образованием. В основе Просвещения как 
идейного течения лежало убеждение в решающей роли 
разума и науки в познании «естественного порядка», 
соответствующего подлинной природе человека в 
обществе. Просветители выступали против 
невежества, мракобесия, религиозного фанатизма, 
которые они считали причинами человеческих 
бедствий. Просветители выступали против 
феодально-абсолютистских режимов, за 
политическую свободу, гражданское равенство, права 
людей.

XVIII век – век Просвещения



⚫ это переход от преимущественно аграрной 
экономики к индустриальному производству. В 
результате промышленного переворота 
происходит трансформация аграрного общества в 
индустриальное. Промышленный переворот 
происходил в разных странах не одновременно. Он 
начался во второй половине XVIII в. в Англии и 
постепенно охватил многие страны. Характерной 
чертой промышленной революции явился 
стремительный рост производительных сил на 
базе крупной машинной индустрии и утверждение 
капитализма в качестве господствующей мировой 
системы хозяйства.

Промышленный переворот



       Модернизация своим результатом 
имела утверждение капитализма, 
который было невозможно 
построить в традиционном 
обществе. В то же время настоящая, 
последовательная модернизация 
могла быть осуществлена только при 
победе капиталистических 
отношений.



          Для того чтобы выйти на один уровень со странами 

Западной Европы и составить им серьезную 

конкуренцию Россия нуждалась в модернизации. На 

Западе модернизация разворачивалась в силу 

внутреннего развития ведущих государств, на своей 

собственной основе. В России по преимуществу 

использовался опыт этих ведущих западных держав, 

который навязывался стране сверху, по инициативе 

наиболее дальновидных государственных деятелей. В 

полной мере Россия вступила на путь модернизации при 

Петре Великом. 



    модернизировал ключевые структуры российского 
общества — систему управления, вооруженные силы, 
взаимоотношения государства и церкви, финансы и 
налоги. Действующее Соборное уложение дополнили 
многочисленные регламенты, указы. Наиболее 
заметными для обычных людей оказались 
нововведения «на европейский манер» в быту, в 
повседневной жизни, в духовно-культурной сфере 
жизни.

Петр I (1682-1725) 



   Развитие российского капитализма 
происходило под жестким 
государственным контролем, 
приобретало специфически российский 
характер, сопровождалось различными 
ограничениями, зависело от произвола 
бюрократии. Государство активно 
вмешивалось в промышленность, 
торговлю, социальные отношения. 



⚫ Интересы отечественного купечества государство 
защищало высокими таможенными пошлинами на 
импортные (ввозимые) товары, то есть проводило 
политику протекционизма. 

⚫ У некоторых европейских стран была заимствована 
политика меркантилизма, содержание которой 
составляло накопление в стране золота и серебра 
за счет активного торгового баланса, то есть 
преобладания вывоза (экспорта) над ввозом 
(импортом).

Протекционизм и 
меркантилизм



           Для абсолютизма были характерны: 
⚫ централизация, концентрация власти, 

дифференциация функций управления. 
⚫ милитаризация, опора на силовые 

структуры и бюрократию.
         Вся законодательная, судебная, военная, 

финансовая власть концентрировалась в 
руках царя, который в 1721 г. принял титул 
Императора, Отца Отечества, Петра 
Великого. 

Становление абсолютной монархии



1. «почва» - уклад в русском обществе, основные черты 
сложились еще в Московском государстве – характерен 
для русской общины:

⚫ общинно-корпоративное устройство (общинная 
демократия);

⚫ сильная вертикаль власти;
⚫ отношения подданства;
⚫ характерно медленное постепенное развитие (зачастую 

застой);
⚫ православные идеалы (духовность);
⚫ коллективизм, уравнительность;
⚫ разговорный язык – русский.

Цивилизационый раскол общества на 2 
уклада в результате петровских реформ



2. «цивилизация»  - западный уклад, но при этом имел 
восточные черты,  поддерживался слоем 
собственников, европейски образованной частью 
общества:

⚫ поощрение предпринимательства;
⚫ развитие торговли;
⚫ сильная контролирующая и руководящая роль 

государства (типично восточная черта);
⚫ институт частной собственности;
⚫ разговорный язык – иностранный (чаще французский); 
⚫ ослабление влияния ортодоксального христианства;
⚫ веротерпимость.

Цивилизационый раскол общества на 2 
уклада в результате петровских реформ



     политика, которая проводилась во второй 
половине XVIII в. в ряде монархических стран 
Европы. Эта политика была направлена на 
устранение остатков средневекового строя в 
пользу капиталистических отношений. 
Просвещенные монархи декларировали свое 
стремление править в интересах общего блага, на 
разумных основах, не только в соответствии со 
своими огромными правами, но и помня об 
обязанностях. Своей первейшей обязанностью 
просвещенные монархи считали просвещение 
народа, покровительство искусствам, служители 
которых, в свою очередь, прославляли монархов, 
создавали блестящий фасад абсолютистских 
режимов.

Екатерина II (1762-1796) 
Просвещенный абсолютизм




