


Лекция 3

РОССИЙСКИЙ 
АБСОЛЮТИЗМ XVIII в. 



 План:
1. Петр I: основные направления 

модернизации и «европеизации» 
страны. 

2. Век дворцовых переворотов. 

3. «Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. 

4. Павел I  и конец эпохи «дворцовых 
переворотов»



 Первый  вопрос 
ПЕТР I: 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ и 
 «ЕВРОПЕИЗАЦИИ» 

СТРАНЫ 



СЕМЬЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА



ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1661-1682)

Был очень слаб и болезнен, как и 
все сыновья Алексея Михайловича от 
Марии Милославской

Вступил на царский престол в 15 
лет.

Скончался в 1682 г. в возрасте 20 
лет, не сделав распоряжения 
относительно престолонаследия.

Вопрос о престолонаследии вызвал 
волнения, разрешившиеся решением 
о венчании на царство одновременно 
двух царей - малолетних братьев 
Ивана и Петра при регентстве их 
старшей Сестры Софьи Алексеевны.

Был девятым ребенком от 
Марии Милославской 



25 июня 1682 Иван V и Пётр I венча-
лись на царство. Для них был сооружён 
особый трон с двумя сиденьями.

До 1689 г. царствование Ивана и Петра 
было номинальным, фактически власть 
осуществлялась царевной СОФЬЕЙ, опи-
равшейся на клан Милославских и 
своих фаворитов.

В Оружейной палате Кремля 
сохранился двухместный трон с 
маленьким окошечком в спинке, 
через которое Софья и прибли-
женные подсказывали, как 
вести себя во время церемоний.

Копия наградного «угорского» золотого 
за Крымские походы с изображениями 

Петра I и Ивана V (орёл). Царевна 
Софья (аверс). 1689



                                             

  
И. Репин 
«Царевна Софья
 в Новодевичьем
 монастыре»



 Петр ВЕЛИКИЙ (1689-1725)

Реформы Петра I связаны 
с  МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 
России.

Модернизация – общественно-
исторический процесс, в ходе 
которого традиционные 
общества становятся 
индустриальными. 

«Реформы Петра усвоили характер 
насильственного переворота, 
своего рода революции».

          (В.О. Ключевский)



       НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕФОРМ В РОССИИ в XVII-XVIII вв. 

Социально-экономическое отставание 
России от европейских государств. 

Ослабление международного положения.

Отсталость русской армии. Отсутствие 
выхода к морю и флота.

Несовершенный аппарат управления. 

Необразованность и неграмотность 
населения.П
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ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО (1697—1698)

ВЕЛИКОЕ 
ПОСОЛЬСТВО 

по гравюре 
современника. 

Портрет Петра I 
в одежде 

голландского 
матроса.

Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы России. 
Основной целью было найти союзников против Османской империи. 
Всего в посольство вошло до 250 человек. Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, 
Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и 
к папе римскому.

Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов, 
закупило военное и прочее оборудование.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I

Одной из главных задач Петра I во внешней политике стало 
решение поставленной ещё в XVI в. задачи – выход к 

Балтийскому морю. 



Присоединение к России Лифляндии, 
Эстляндии, Ингерманландии (Ижорская земля), части Карелии

(т.н. Старая Финляндия) и других территорий.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721)



 К России отошли 
Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран 

и Астрабад – западный и южные берега Каспия.

КАСПИЙСКИЙ ПОХОД (1722-1723) 



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – 
превращение России в великую державу

ЦЕНА:
Закрепились имперские 
амбиции

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Выход к Балтийскому 
морю. Россия – морская 
держава. Возвысился 
международный статус 
страны.

Расширение территории.

Утверждение Российской
Империи.

Титул ИМПЕРАТОР. (1721).



ЦЕНА:
Насилие 
и жестокость стали 
неотъемлемой 
атрибутикой политики 
Петра .

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Создание постоянно-
действующей армии и 
флота. 

Создание регулярной 
армии (рекрутские наборы).
Развитие флота.
Строительство городов.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ И 
СОЗДАНИЕ ФЛОТА 



ЦЕНА:
Подчинение 
церкви государству. 
Рост бюрократии.
Усиление роли 
дворянства.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Создание жестко-
централизованной 
командно-
административной 
системы.

Упразднение Боярской 
Думы (1704) - Сенат (1711).

Образование губерний (1710)

Коллегии (1718-1721). 

Упразднение 
патриаршества - Синод (1721).

Создание прокуратуры (1722).

Табель о рангах (1722).

РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ





РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ

СОЗДАНИЕ МАНУФАКТУР (литейное 
производство, оружейное дело, текстильная 
мануфактура, кораблестроение). Крестьяне – 
приписные.

ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА и 
МЕРКАНТИЛИЗМА (вмешательство 
государства в хозяйственную деятельность).

ТОРГОВЛЯ (экспорт и импорт, развитие 
внутреннего рынка, ярмарки, развитие 
сельского хозяйства – введение новых культур).

НАЛОГИ и ПОВИННОСТИ (налоговая 
реформа, перепись населения).



ЦЕНА:
Государство стало 
регулятором экономики.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
В промышленности 
утвердилось крепостное 
право.

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ

ЦЕНА:

Огромная масса населения 
остается во тьме 
невежества.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

Складывание новой 
системы ценностей. 

Европейские обряды.

Образование.

Наука, искусство.

Изменение
летоисчисления  и др.



ОСОБЕННОСТИ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В РОССИИ

ПРОВОДИЛИСЬ ПО
ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ

ОХВАТИЛИ ВСЕ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВА

ЖЕСТКИЙ КУРС И 
БЫСТРЫЙ ТЕМП РЕФОРМ

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ 
В ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМ



Итоги реформ Петра I

1. Создана мощная Российская империя, во главе 
которой находился император, обладавший 
абсолютной властью. 

2. Было преодолено технико-экономическое 
отставание России от европейских государств, 
завоёван выход к Балтийскому морю. 

3. В то же время, народные силы были крайне 
истощены, все слои населения находились в той 
или иной степени зависимости  от государства.

4. Реформы в экономике, социальной сфере и 
культуре имели противоречивый характер.



Изменение системы 
престолонаследия.
1722 г.



 Второй  вопрос 

ВЕК 
ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ

(XVIII в.)



ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА I  ДВОР РАЗДЕЛИЛСЯ НА 
ДВА ЛАГЕРЯ: 

Старая 
аристократическая 

знать

Петровская гвардия
(Новые дворяне, 

Возвысившиеся личными 
заслугами при Петре)



XVIII в. - век 
русских 

ИМПЕРАТРИЦ  
(4 женщины на 

престоле)

XVIII в. – век 
ВРЕМЕНЩИКОВ



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ЕКАТЕРИНА I
(1725-1727)

ФЕДОР
(1676-1682)

После смерти Петра I 
императрицей была 
провозглашена его 

вдова Екатерина I, 
опиравшаяся на одну из 

придворных 
группировок. 



ЕКАТЕРИНА I (1725-1727)

Марта Скавронская
польского происхождения

Вторая жена Петра I, мать 
будущей 
императрицы Елизаветы 
Петровны.

Екатерина I взошла на престол, 
благодаря поддержке гвардии и 
вельмож (п.в. Меншикова).

Создан Верховный тайный 
совет, во главе которого встал 
Меншиков. (1684-1727)



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ПЕТР II
(1727-1730) 

ФЕДОР
(1676-1682)

Екатерина I своим 
завещанием назначила 
преемником Великого 

князя Петра 
Алексеевича.



ПЕТР II (1727-1730)

Внук Петра I, последний 
представитель рода Романовых по 
прямой мужской линии.

Вступил на престол в 11 лет, и 
умер 
в 14 лет от оспы. 

Не успел проявить интереса к 
государственным делам и 
фактически не правил. 

Реальная власть в государстве 
нахо-дилась в руках Верховного 
тайного совета (старой 
аристократической знати).

(1713-1730)

Сын царевича Алексея Петро-
вича и немецкой принцессы 

Софии-Шарлотты Брауншвейг-
Вольфенбюттельской



ФЕДОР
(1676-1682)

МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

АННА
Курляндская
(1730-1740) 

Пётр II скончался, также не 
оставив завещания, после 
чего Верховный тайный 

совет избрал 
императрицей Анну 

Иоанновну



АННА Иоанновна 
Курляндская (1730-1740)

(1693-1740)

Четвёртая дочь царя Ивана V 
и царицы Прасковьи 

Фёдоровны

Была приглашена Верховным тайным 
советом как монарх с ограничениями в 
пользу аристократов - «верховников» 
(«Кондициях»).     

Однако по прибытии в Москву, была про-
возглашена самодержавной императри-
цей. Ее опорой стали петровские гвар-
дейцы, которые уже потребовали разор-
вать «Кондиции».

Восстановила абсолютизм, распустив 
Верховный тайный совет.  

Её царствование вошло в историю как 
время «бироновщины» (по имени фаворита 
Анны Иоанновны – Бирона) – заси-лье 
иностранцев и ужесточение полицей-ских 
репрессий («Слово и дело»).



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ФЕДОР
(1676-1682)

Анна Иоанновна перед смертью 
определила 

преемником Иоанна 
Антоновича, его мать - 

опекуншей



ИОАНН VI Антонович (1740-1741)
Анна Леопольдовна (регентша)

Внучатый племянник 
Анны Иоанновны  

(из Брауншвейгской 
ветви)

(1740-1764)

Формально царствовал первый год своей жиз-
ни при регентстве сперва Бирона.

Через две недели после воцарения младенца 
в стране произошёл переворот, в результате 
которого гвардейцы, возглавляемые 
фельдмаршалом Минихом, арестовали Бирона 
и отстранили его от власти. Регентшой стала 
собственная мать Анна Леопольдовна.

Император-младенец был свергнут Елизаве-
той Петровной, провёл почти всю жизнь в 
одиночном заключении в Шлиссельбургской 
крепости.

В царствование Екатерины II был убит охра-
ной в 23-летнем возрасте при попытке его 
освободить.



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ЕЛИЗАВЕТА
(1741-1761)

ФЕДОР
(1676-1682)

В результате переворота, 
который совершили 

петровские гвардейцы в  
1741 г., на престол была 
возведена дочь Петра I – 

ЕЛИЗАВЕТА



ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1741-1761)

Младшая дочь Петра I 
и Екатерины I

(1709-1762)

Продолжила политику Петра I.

Восстановила роль Сената. 

В 1744-1747 гг. проведена 2-я перепись 
населения.

Улучшиось финансовое положение 
страны.

Оживились торговые связи между 
регионами. Были основаны первые 
русские банки — Дворянский 
(Заёмный), Купеческий и Медный 
(Государственный).

Внутренняя политика



ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1741-1761)

(1709-1762)

В социальной политике продолжалась 
линия расширения прав дворянства. 
1746 - за дворянами закреплено право 
владеть землёй и крестьянами. 
1760 - помещики получили право ссылать 
крестьян в Сибирь на поселение.

Была отменена смертная казнь. Но 
сохранялась практика жестоких телесных 
наказаний как в армии, так и крепостных 
крестьян.

В целом, внутренняя политика Елизаветы 
отличалась стабильностью и нацелен-
ностью на рост авторитета России. 

Курс Елизаветы был первым шагом к 
политике «просвещённого абсолютизма», 
осуществлявшейся затем при Екатерине II.

Время Елизаветы отмечено 
усилением роли женщины в 

обществе.



ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1741-1761)

СЕМИЛЕТНЯЯ война (1756-1763) - 
один из самых масштабных конфликтов 
Нового времени. 
В ней приняли участие все великие держа-
вы  Европы, а также большинство средних 
и мелких государств. Столкнулись колони-
альные интересы.

Внешняя политика

Война окончилась победой англо-прусской коалиции. В итоге - Пруссия 
окончательно входит в круг ведущих европейских держав. 

Россия не приобрела в этой войне ничего, кроме бесценного опыта. 
Война принесла известность талантливому военачальнику Румянцеву, участие в 
ней явилось боевым крещением для  А.Суворова. В Семилетней войне воевали 
такие впоследствии ставшие известными люди, как А. Болотов, Е.Пугачёв.

Кроме того, война упрочила влияние России на европейские дела, т.к. 
Россия стала государством, располагающим большой военной силой.  



ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1741-1761)

(1709-1762)

В ее царствование были достигнуты зна-
чительные успехи в развитии КУЛЬТУРЫ, 
чему способствовала деятельность М.В. 
Ломоносова, графов Шуваловых и др. 
(Московский университет, Академия художеств, 
Зимний дворец , стиль «барокко» и др.).  

В целом царствование Елизаветы было 
временем политической стабильности, 
укрепления государственной власти и ее 
институтов, закрепления в русском 
обществе результатов петровских реформ.

Со смертью Елизаветы Петровны 
фактически закончилась прямая 

женская линия династия Романо-
вых; на российском престоле 

начался Голштейн-Готторпский 
род.



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                 (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ФЕДОР
(1676-1682)

ПЕТР III
(1761-1762)

Елизавета решила 
закрепить русский 

престол за потомками 
Петра I, объявив в 1742 
г. своим наследником 

племянника - Петра III



ПЕТР III (1761-1762)

Определенной программы не было. 

«Манифест о вольности дворянства» 
(от 6 февраля 1762 года). 

Во внешней политике - союз с Пруссией.

Был крайне непопулярным императором, 
даже плохо говоривший по-русски. Его 
характеризуют как невежественного, 
слабоумного, акцентируют его нелюбовь 
к России.

Сочетался браком с принцессой Ангальт-
Цербстской Софиею-Августою, 
получившей в православии имя 
ЕКАТЕРИНЫ Алексеевны. 

Карл-Петер Ульрих 
Голштинский – 

был переименован на русский 
манер в Петра Фёдоровича

(1728-1762)



МИХАИЛ РОМАНОВ
(1613-1645)

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
(1645-1676)

   ИОАНН V                                           ПЕТР I            ЕКАТЕРИНА I                                                               
            (1682-1689)                                    (1689-1725)           (1725-1727)

 

    ЕКАТЕРИНА          АННА            АЛЕКСЕЙ       АННА         ЕЛИЗАВЕТА
Мелькенбургская   Курляндская                       Голштинская  (1741-1761)                                                        

                            (1730-1740)

       АННА                                            ПЕТР II           ПЕТР III         ЕКАТЕРИНА II
Леопольдовна                                (1727-1730)    (1761-1762)        (1762-1796)

                                                                             

  ИОАНН  VI                                                                     ПАВЕЛ I                
(1740-1741)       (1796-1801)

ФЕДОР
(1676-1682)

В результате переворота  
28 июня 1762 г. с 

помощью петровских 
гвардейцев на престол 

была возведена 
Екатерина II



 Третий  вопрос 

«ПРОСВЕЩЕНЫЙ 
АБСОЛЮТИЗМ» 
ЕКАТЕРИНЫ II

(XVIII в.)



«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» 
в России

политика Екатерины II, 
провозгласившей основой 
своего правления заботу о 
благоденствии подданных в 
соответствии с законами, 
исходящими от монарха.

Реформы Екатерины II

ИДЕИ
ФРАНЦУЗСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ



Реформы Екатерины II

1763 Реформа Сената -
упорядочение структуры власти, 
сохранение законодательных функций 
за монархом. 

1764 Секуляризация церковных
земель – передача церковных земель 
в ведение государства.

Екатерина II продолжила
реформы Петра I и довела

их до апогея



УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ
(1767-1768)

1. Выработка 
нового свода 
законов.

2. Выяснение 
настроений 
разных слоев 
общества.

3. Обсуждение 
наказа 
депутатов.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ
ИДЕИ !

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Не удалось 
создать новое 
уложение. 

2. Роспуск 
комиссии.

3. Усиление 
крепостного 
права.

4. Раскол 
сословий. 

СОХРАНЕНИЕ 
АБСОЛЮТИЗМА И 

УКРЕПЛЕНИЕ 
КРЕПОСТНИЧЕСТВА !



Реформы Екатерины II

1769 Финансовая реформа -
Введение бумажных денег - ассигнаций.

1782 Полицейская реформа –
За населением устанавливался
полицейский и церковно-нравственный
контроль.

1786 Образовательная реформа -
Создание системы образовательных
учреждений.



«ЗОЛОТОЙ ВЕК ДВОРЯНСТВА» 
Жалованная грамота дворянству

1775 г.

Права и
привилегии
дворянства

Создание дворянских
Сословных

учреждений

Присвоение
дворянству звания

«благородного»

Во 2-ой половине XVIII в. дворянство
оформилось как господствующее сословие.



Экономические реформы Екатерины II

ЛИБЕРАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС ЕКАТЕРИНЫ II
 Экономические преобразования Екатерины II имели целью способ-

ствовать развитию отечественной промышленности и торговли. 

В 1765 г. было создано Вольное экономи-
ческое общество дворян и купцов. 

В 1776, 1782 и 1796 гг. были введены та-
моженные тарифы, сохранявшие высокие 
пошлины на иностранные товары. 

В 1775 г. были изданы Манифест о свобо-
де открытия предприятий и «Жалованная 
грамота городам» (1785), подтвердив-
шая привилегии купечества и вводившая 
городское самоуправление. 

Екатерина II ввела новую форму торговли - 
магазины и бумажные деньги (1769 – 
финансовая реформа).

«Всем и каждому 
заводить всякого рода 

станы и производить на 
них всевозможные 

рукоделия»

«Нет ничего опаснее, 
как захотеть на всё 

сделать регламенты»



«ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС»

1. Овладение
выходом в Азовское
и Чёрное моря.

2. Увеличение дворянских
землевладений за счет 

Причерноморья.

3. Контроль над
проливами Босфор и
Дарданеллы.

4. Осуществление
«Греческого проекта»:

восстановления Византии.

«Греческий проект» — проект, предпола-
гавший сокрушение Османской империи и 
раздел её территории между Россией, Свя-
щенной Римской империей и Венецианской 
республикой. 
В Константинополе предполагалось возро-
дить Византийскую державу во главе с вну-
ком российской императрицы, которому было 
дано имя основателя города — Константин.



Русско-турецкая война (1768-1774)

В 1774 г. присоединяется Кинбурн, Азов, Керчь, Еникале. Затем, в 
1783 г. Балта, Крым и Кубанская область (Кючук-Кайнарджийский  
договор).

П.Румянцев

А.Суворов

А.Орлов 

Г. Спиридов



Русско-турецкая война (1787-1791) 

Приобретение прибрежной полосы между Бугом и 
Днестром (1791).

Г. Потемкин

Ф. Ушаков



«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС»
(Западное направление)

1. Участие в разделах Речи 
Посполитой

2. Сохранение петровских 
завоеваний в 

Прибалтике3. Создание первой 
антифранцузской 

коалиции



Таким образом, реформы Екатерины II сохранили и 
укрепили абсолютную монархию и крепостничество в 

России.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

1. Увеличилась территория России, население

2. Вырос международный авторитет

3. Успехи в экономике и культуре

4. Тяжелое положение трудового населения 



ТЕРРИТОРИЯ:
Южный и Средний

Урал, Поволжье

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
под предводительством Е. Пугачева

(1773-1775)

УЧАСТНИКИ:
Казачество, башкиры,
крепостные крестьяне,

работные люди 

ПРИЧИНЫ
НЕДОВОЛЬСТВА:

Политика правительства в 
национальных 
окраинах.

Сильный крепостной гнет.
Притеснение казачества.



 Четвёртый вопрос 

ПАВЕЛ I и КОНЕЦ ЭПОХИ 
ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ



ПАВЕЛ I (1796-1801)

В 1797 г. издал Указ «Учреждение об 
императорской фамилии», который поло-
жил конец переворотам и навел порядок в 
наследовании русского престола от отца к 
сыну. 

Проводил централизацию и мелочную регла-
ментацию во всех звеньях государственного 
аппарата. 

Ограничил дворянские привилегии.

Положительно относился к крепостному праву.Император 
Всероссийский с 1796 г., 

72-й Великий 
магистр Мальтийского 

ордена с 1798 г.

(1754-1801)

Ориентиры:
Екатерина II – отрицательный.

Петр I – положительный.

Сложилась всеобщая неприязнь 
к политике Павла I 



Укрепление дисциплины при Павле I коснулось 
различных сторон общественной жизни, но в первую 
очередь армии.

Ввел прусские порядки в армии. Новые воинские 
уставы. Муштра.

Ввёл обмундирование войск, полностью заимст-
вованное с прусских образцов (парики и букли).

«Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, 
а я не пруссак, ваше Величество, а природный русак 
!» 

(Суворов после парада, где армия шагала, одетая по 
прусскому образцу).

В новой форме было и полезное нововведение -
шинели, которые сменили в 1797 г. прежние епанчи 
и спасли множество русских солдат. 

ВОЕННАЯ РЕФОРМА ПАВЛА I



1-ая АНТИФРАНЦУЗСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ (1793-1797)
Россия, Англия и Австрия.

2-ая АНТИФРАНЦУЗСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ (1799-1802)
Россия, Австрия, Османская 
империя и Неаполитанское к-во.

Участие России в коалициях 
против Франции- 

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I



Картина В.И. Сурикова 
«Переход Суворова 
через Альпы», 1899

Русская армия в 1799 г. в 
рамках Швейцарского похода 
нанесла поражение француз-
ской армии, но была окруже-
на.

Выходя из окружения, рус-
ская армия под командова-
нием Суворова совершила 
переход через заснеженный 
трудно-доступный перевал 
Ригенкопф (Паникс), откуда 
через город Кур на-
правилась в сторону России.

Цель похода — разгром фран-
цузских войск в Швейцарии — 
достигнута не была.



Убийство Павла I - в ночь с 11 на 
12 марта 1801 г. 

Павел стал последней жертвой переворотов, завершающих XVIII в.  
Не получив популярности в российском обществе, как и его отец, Павел 

был убит в собственных покоях, а на престол взошёл его сын 
АЛЕКСАНДР I.

«Довольно ребячиться, 
ступайте царствовать!»  
(глава заговора, военный 
губернатор Петербурга  
граф Пален - цесаревичу 
Александру).

«Батюшка умер 
апоплексическим ударом. 
При мне все будет, как 
при бабушке» - 
(Александр I )



Спасибо за внимание !


