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1. Россия в XVIII веке. Проблемы модернизации 
страны

 Модернизация – это система мер и мероприятий по 
преодолению экономического и технологического 
отставания России от развитых стран Запада

• Россия вступила в модернизационный процесс так 
же, как и большая часть европейских стран, в XVII 
веке, однако свой «фирменный стиль» российская 
модернизация обретает при Петре I – создателе 
регулярной армии, табели о рангах, новой 
административной системы, Академии наук, 
инициаторе языковой реформы. Именно эти проекты 
предопределили «модернизационный прорыв» 
петровской эпохи, тогда как ее успехи в технической 
и экономической сферах в значительной мере 
продолжали опыт предшественников.



Цель модернизации – укрепление влияния России на 
международной арене (реформы должны иметь 
внешнеполитический эффект). Войны (Северная война) 
как катализатор системных преобразований. 
«Догоняющий характер» модернизации.

Средства модернизации (за счет чего достигались цели): 
1. Мобилизация экономических ресурсов
2.Внеэкономические методы принуждения для 

мобилизации трудовых ресурсов (при проведении 
социальной политики)

3. Усиление феодальных методов эксплуатации
4.«Насильственная европеизация» (выборочное 

заимствование опыта и технологий Европейских стран; 
привлечение иностранных специалистов). Резкое 
выделение верхушки общества от народа. 

5. Централизация и бюрократизация системы управления 
(построение властной вертикали для управления 
«сверху вниз»). «Революция сверху», а не инициатива 
«снизу».



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ:
- Преодоление технологической отсталости.
- Изменение сырьевого характера экономической 

системы. 
- Переход на путь инновационной экономики в России
- Надо оказать поддержку военно-промышленному 

комплексу
- Увеличить роль государства в качестве стимулятора 

НТП
- Развитие сотрудничества со другими странами (обмен 

новейшими технологиями, взаимодействие в научных 
сферах)

- Развитие системы университетов, военных училищ, 
классических и реальных гимназий, военных гимназий т.
е. инфраструктуры качественного социально 
дифференцированного образования



2.Идеология реформ: рационализм, меркантилизм, 
протекционизм.

Меркантилизм –  экономическая политика на ранних 
стадиях развития капитализма, для которой характерно 
вмешательство государство в экономические процессы, 
превышение экспорта над импортом и создание активного 
торгового баланса.

Протекционизм – экономическая политика по защите местного 
товаропроизводителя (повышение таможенных пошлин на 
ввозимые иностранные товары; предоставление льгот местным 
производителям).

∑ концентрация  денежных ресурсов внутри страны



 3. Налоговая и таможенная система, деньги и 
бюджет. 

1699 г. – введения в городах 
самоуправления за счет увеличения 

налогов.

Податная реформа: 1718-1724 гг. – 
введение подушной подати 
(прямой налог на все мужское 
население податных сословий) 
вместо подворного обложения  

(ежегодно: 1р.20коп. – 
государственный крестьянин, 80 
коп. – крепостной крестьянин). 

Увеличение числа чрезвычайных 
налогов и повинностей (постойная, 

подводная и пр.): городское 
население «содержало» флот, 
сельское – сухопутную армию. 

Общая численность 
налогоплательщиков – 15,5 млн. 
человек.

Ревизские сказки как средство контроля 
за изменением численности 
налогоплательщиков.

Податная реформа: финансовое, 
социальное, полицейское значение.

Прибыльщик – государственный 
служащий, обязанный придумывать 
новые налоги (налог на дубовые 
гробы, гербовую печать).

Важно: 
от 2/3 до ¾ государственного 

бюджета уходило на нужды 
военных кампаний и 
содержание армии.



Российские 
мануфактуры

Преобладание 
государственных 

мануфактур

 В условиях отсутствия 
среднего класса государство 

брало на себя заботу создания 
централизованных мануфактур 

(start up)

За период правления Петра 
Великого было построено и 

введено более 200 
мануфактур и заводов.

1723 г. – основание  
Егошихинского 

медеплавильного завода

Работа не на рынок, а 
по государственному 
(военному)  заказу. 

Деятельность 
мануфактур не 
регулировалась 

законами спроса и 
предложения.

Использование 
труда крепостных 

как попытка 
решения проблемы 
дефицита рабочей 

силы

1721 г. – Указ о посессионных 
крестьянах ( оправе для 

купцов покупать деревни и 
прикреплять их жителей к 

мануфактурам)

Формирование 
государственно-

крепостнической 
промышленности 

Мануфактура – 
способ организации 
промышленного 
производства 
на ранних этапах
 развития капитализма, 
для которого характерно
 разделение труда и 
использование ручной 
ремесленной техники

4.Создание крупной мануфактурной 
промышленности



5.Создание новых органов власти и регулярной 
армии, административная реформа

Военная реформа: основные направления
Создание флота (с Азовских походов 1695-1696 гг.)
Изменение порядка  комплектования армии: 
введение рекрутской повинности (1 рекрут с 20 
тяглых дворов)
Создание сети военных учебных заведений 
(Артиллеристская, Инженерная школы, Навигацкая 
школа, Морская Академия, солдатские школы)
Появление гвардии (из «потешных полков» - 
Семеновский, Преображенский полки) как школы 
подготовки офицерских кадров

Итог: создание регулярной армии (армии с единой 
системой вооружения, комплектования и обучения, 
находящейся на полном государственном обучении).



6. Увеличение и унификация бюрократического 
аппарата

Сенат – с 1711 г. – высший 
орган власти  по делам 
законодательства и государственного 
Управления
Коллегии – государственные органы 
центральной исполнительной власти
Губерния – с 1708 г. основная 
административно- территориальная 
единица России
Синод (с 1718 г.) коллегия по делам РПЦ
во  главе с Обер-Прокурором
Главный магистрат  (на правах 
коллегии)
государственное учреждение 
по делам городов

❖Построение четкой вертикали власти
❖Неограниченная монархия с отсутствием 
❖системы разделения властей
❖Отсутствие у народа механизмов 
❖влияния на верховную власть



4. Переход к эпохе дворцовых переворотов. 

Подрыв традиций, обеспечивавших 
политическую стабильность и 

преемственность режима

При отсутствии  легальной политической 
деятельности, максимальном  огосударствлении 

общественной жизни дворцовые перевороты стали 
единственным способом разрешения противоречий 

между самодержавием, правящей верхушкой  и 
господствующим сословием

3. Рост социального недовольства (восстание в Астрахани – 1705 г., выступление К.
А.Булавина – 1707-1708 гг.)

2. Сокращение податного населения страны на треть.

Крайнее перенапряжение 
общественных сил

На общество накладывался широкий 
спектр повинностей

1. Внешнеполитические успехи страны были достигнуты за счет усиления 
феодальных (крепостнических) отношений.

Тем самым были заложены основы для 
экономического и технологического отставания 

России от западных стран.

Заимствованные технико-экономические и 
политические формы пересаживались на почву 
феодально-крепостнической системы в целях ее 

модернизации и усиления («механизм 
торможения»). 

7. Итоги «петровской модернизации»



8.Тенденции и проявления абсолютизма
Сворачивание деятельности сословно-представительных органов власти

•С 1653 г. – прекращение практики созыва Земского собора в полном составе (А.М.
Романов «заморил» Земский собор)

•Расширение состава и потеря управляемости Боярской думы
•Сведение работы Земского собора и Боярской Думы к деятельности постоянных 

комиссий 

Централизация и бюрократизация управления
•С середины XVIIв.  -  Подчинение органов местного самоуправления назначаемым из 

центра воеводам (наместникам)
•1682 г. – отмена местничества
• 1708 г. – Губернская реформа
• Создание новой системы органов государственной власти (Сенат, коллегии)
•1722 г. – введение «Табели о рангах», этот документ регулировал порядок прохождения 

государственной службы (принцип личных профессиональных качеств)
•Составление «Генерального регламента»

Подчинение церкви государству
•1700 г. – смерть последнего патриарха 
•1703 г. – Петр I принимает окончательное решение не назначать выборы нового 

патриарха
• 1721 г. – учреждение Синода (государство распоряжается доходами церкви)
•Проведение политики частичной веротерпимости и секуляризации культуры



Абсолютизм – форма позднефеодального 
государства, для которой характерно:

1. Сворачивание деятельности сословно-
представительных органов власти

2. Концентрация верховной власти (исполнительной, 
законодательной и судебной) в руках монарха

3. Централизация и бюрократизация управления
4. Подчинение церкви государству
5. Создание регулярной армии и полиции





9.«Просвещенный абсолютизм» – название внутренней 
политики в ряде европейских стран во второй половине XVIII в., 
направленной на преобразование «сверху» наиболее устаревших 
феодальных порядков

Цель 3 – предотвращение социальных потрясений 

Предотвращение развития ситуации по 
французскому варианту Отмена крепостного права

Цель 2-  расширение социальной опоры монархии

Опора не только на феодалов, но и 
укрепляющуюся буржуазию

Расширение привилегий верхушки 
городов

Цель 1 –  укрепление личной власти монарха в условиях развития капиталистических 
отношений

Создание институциональных  
возможностей (правового поля) для 

развития буржуазных отношений

Соблюдение монархом законодательства 
(идея «законной монархии»)

Причина – кризис феодально-крепостнической системы

«Просвещенный абсолютизм» -  
антикризисный менеджмент

Экономическая и социальная 
неэффективность системы крепостного 

права



Признаки политики 
просвещенного абсолютизма

• Реализация идеи «законной монархии» 
(создание правовой системы для развития 
буржуазных отношений)

• Активная реформаторская политика 
(реформирование системы управления для 
предотвращения социального недовольства)

• Расширение сословных привилегий 
дворянства и верхушки городов (1785 г. – 
принятие Жалованных грамот дворянству и 
городам)





10.Причины эпохи дворцовых переворотов 
(1725-1762 гг.)

«Дело»  
царевича 

Алексея. Смерть 
сына Петра I 

Изменение 
порядка 

престолонаследия 
1722 г.

Быстрый уход из 
жизни Петра 

Великого в 1725 г.

Старый 
порядок 

престолонасле
дия отменен, 

новый не 
введен

Обострение 
политической 

борьбы за власть

Недовольство дворянством своим 
полупривилегированным статусом

Комплектование гвардейских 
подразделений из дворянства

Участие гвардии в политической борьбе 
за власть 

(отстаивание интересов дворян)

Политические причины

Социальные предпосылки



Последствия указа о 
престолонаследии 1722 года

Прерван закрепленный в период феодальной войны 
принцип престолонаследия по старшинству в царствующей 
династии. 

Свержение верховной власти не выглядело теперь как 
покушение на святость.

Увеличилось число претендентов на трон. Усилилась борьба 
соперничавших группировок за власть.



Признаки дворцовых переворотов

1
• Частая сменяемость монархов при сохранении 

преемственности династии Романовых

2
• Активное участие гвардии как движущей силы 

дворцовых переворотов

3
• Повышение статуса дворянства и ухудшение 

положения крепостного крестьянства

4
• Фаворитизм                        («бироновщина»)



А)Частая сменяемость монархов 

Годы Монархи
1725-1727 Екатерина I
1727-1730 Петр II
1730-1740 Анна Иоанновна
1740-1741 Иван VI Антонович
1741-1761 Елизавета Петровна
1761-1762 Петр III
1762-1796 Екатерина II



Б) «Генеалогическое древо» 
монархов 

периода дворцовых переворотов



В) Правители эпохи дворцовых переворотов





1765 г – Указом было разрешена ссылка крепостных крестьян 
на каторгу , монастырские земли передавали в собственность 
дворян 

1782 г – дворяне были объявлены собственниками земли и ее 
недр                                                                                                                           

1785 г – выданы жалованные грамоты дворянам, где были 
воедино собраны и подтверждены все привилегии данные 
дворянству после смерти Петра 

Привилегии, которые получили дворяне:                                                                         
1. Право владеть землями и крестьянами, передавать их по 
наследству.                                                                                                            
2. Основывать промышленные предприятия и заниматься 
торговлей.                                                                                                                             
3. Право сословного суда.                                                                                    
4. Освобождение от телесных наказаний, запрет 
конфискации земель у дворян, совершивших уголовное 
преступление.                                           

    5. Право выбора должностных лиц (в губернское правление)                       
    6. Предводители дворянства имели возможность заявлять о 

своих пожеланиях императору. 



12. Фаворитизм
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Фавориты – связующее звено
между монархом и 

главной социальной опорой 
неограниченной монархии – 

дворянством



13. Государственные реформы и социально- экономическая политика.

Самоограничение 
власти монарха
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• 1767 г. – созыв Уложенной 
комиссии (для составления 
нового свода законов)

• Екатерина II пишет «Наказ» 
для членов Уложенной 
комиссии с предложением 
своих идей (отмена 
крепостного права, идея 
самоограничения власти 
монарха). 

• Созыв депутатов от всех 
свободных слоев населения 
(свои наказы – расширение 
крепостной зависимости)

• 1768 г. – формальный 
роспуск Уложенной 
комиссии 

Теория Практика
Реализации идеи «законной» монархии. 



Активная реформаторская политика
1775 г. – губернская реформа 



7

Расширение сословных привилегий дворянства и верхушки городов



14. Жалованная грамота дворянству
Дворянство именуется «благородным 

сословием». Свой корпоративный 
сословный суд для разбора вопросов о 
лишении дворянина чести, жизни, имения. 

Личные права: освобождение от  телесных 
наказаний, освобождение от податей и 
повинностей, обязательной государственной 
службы);

Имущественные права: монопольное право 
собственности на владение землями, 
крепостными крестьянами; свобода 
предпринимательской деятельности;

Все потомственные дворяне обладали 
равными правами независимо от  разницы  
в титулах и древности рода. 

Создание органов дворянского сословного 
самоуправления на уровне губернии; право 
подавать жалобы и прожекты императору.1785 г. – Жалованная 

грамота дворянству



15.Жалованная грамота городам (1785 г.)
Городское население  делилось на 6 

категорий: 
• - «настоящие городские обыватели» 

из дворян, чиновников, 
духовенство, владевшие в городе 
недвижимостью;

• - записанные в три гильдии купцы 
(1-я - с капиталом от 50 тыс. руб.; 2-
я - от 5 до 10 тыс. руб.; 3-я - от 1 до 5 
тыс. руб.); 

• - состоящие в цехах ремесленники; 
• - иногородние и иностранные 

купцы; 
• - именитые граждане (капиталисты 

и банкиры с капиталом не менее 50 
тыс. руб., оптовые торговцы, 
судовладельцы, состоящие в 
городской администрации, ученые, 
художники, музыканты); 

• - прочее посадское население. 

• Личные права: право на охрану 
чести и достоинства, личности и 
жизни, право на перемещение и 
выезд за границу. 

• Имущественные права: право 
собственности на принадлежащее 
имущество (приобретение, 
использование, наследование), 
право владения промышленными 
предприятиями, промыслами, 
право на ведение торговли. 

Купцы 1 и 2 гильдии пользовались 
дополнительными личными 
правами, освобождались от 
телесных наказаний, могли 
владеть крупными 
промышленными и торговыми 
предприятиями. 

От телесных наказаний 
освобождались и именитые 
граждане.



Жалованная грамота городам (1785 г.)

За городскими жителями, как и за 
дворянами, признавалось право 
корпоративной организации. За 
городским обществом признавалось 
право юридического лица. 

Участие в обществе ограничивалось: 
• имущественным цензом - уплата 

годового налога не менее 50 рублей; 
• возрастным цензом - не моложе 25 

лет. 
Горожане избирали бургомистров, 

заседателей-ратманов (на три года), 
старост и судей.

В городе создавалась общая городская 
дума, в которую входили избранные 
городской голова и гласные (по 
одному от каждой из шести 
категорий горожан и 
пропорционально частям города).

Общая городская дума образовывала 
свой исполнительный орган - 
шестигласную городскую думу из 
числа гласных, в заседаниях которой 
участвовали по одному 
представителю от каждой категории. 
Представительствовал городской 
голова. 

В компетенцию городской думы 
входило: 

• - обеспечение в городе тишины, 
согласия и благочиния; 

• - разрешение внутрисословных 
споров; 

• - наблюдение за городским 
строительством. 



«Потемкинские деревни» – 
символ политики «просвещенного абсолютизма»:

копирование  внешних признаков европейского просвещения без 
достижения ключевого результата 

(отмены крепостного права)
Расширение крепостного права: 1783 г. – введение крепостного права 

на присоединенных территориях, т.е. там, где их не было



Спасибо за внимание! 


