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ному повсюду» (А. А. Зимин). Какое из этих определений представляется вам 
наиболее точным? Почему?

4.  Можно ли покорение Сибири Московским государством рассматривать как ко-
лонизацию? Поясните свою точку зрения.

5.  С помощью текста параграфа, таблицы на с. 238 и дополнительных источников 
информации подготовьте статью в формате Википедии «Смутное время в Рос-
сии: причины и итоги».

6.  Как вы считаете, какие итоги правления царя Алексея Михайловича были са-
мыми важными для России?

7.  Заполните в тетради таблицу «Основные направления внешней политики рос-
сийских правителей в XVI–XVII вв.». Сделайте вывод о том, каким образом вну-
тренняя политика оказывает влияние на внешнюю.

Направление внешне 
политической деятельности

Цели Достигнутые результаты

8.  Составьте схему, характеризующую систему государственного управления в Рос-
сии, сложившуюся в XVII в.

§ 28. Эпоха преобразований в России в ХVIII в.
  Что представляла собой эпоха преобразований в России 
в XVIII в.? Какие результаты были достигнуты?

  Какие преобразования были осуществлены Петром I в Рос
сии? Как при Екатерине  II изменилось положение дворян
ства и крестьянства? Что такое просвещенный абсолютизм? 
Каковы были основные направления внешней политики Пе
тра I и Екатерины II? (История Нового времени, 7 класс)

Правление Петра І и реформы в России. В 1682 г. в 10-летнем возрасте царем 
стал Петр І, прозванный позднее Великим. До его совершеннолетия вокруг трона 
шла борьба за влияние между группировками знати, а бунты стрелецкого вой ска 
были особенно опасны. Как следствие, Петр никогда не доверял старой аристо-
кратии.

Зато он всегда с огромным интересом относился к западноевропейской культуре, 
научным и техническим достижениям. Он был частым гостем в московской Немецкой 
слободе, где проживали иностранцы, состоявшие на службе у царя, и торговцы.

В 1697 г. впервые русский царь отправился в Великое Посольство по странам 
Европы. Петр путешествовал инкогнито, под чужим именем. С ним поехало много 
молодых аристократов, которые должны были изучать различные достижения 
европейцев.
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Под руководством ученого- голландца Франца Тиммермана Петр с большим 
интересом осваивал в Немецкой слободе науки, которым в Кремле его не обу-
чали: геометрию, артиллерийское и инженерное дело. Тиммерману удалось 
привить Петру и любовь к мореплаванию. С помощью наставника Петр отре-
монтировал старый английский ботик (небольшой корабль) и  начал на  нем 
плавать по озерам. Позже Петр говорил, что этот ботик стал «дедушкой» рус-
ского флота. Тиммерман спланировал и Великое Посольство Петра в Европу, 
прежде всего в Голландию.

Вернувшись в страну, Петр начал проведение реформ с целью преодолеть эко-
номическое и культурное отставание от Западной Европы. В России был введен 
юлианский календарь, празднование начала нового года переносилось на 1 января. 
Всем, кроме духовенства и крестьян, было приказано брить бороды и носить одежду 

европейского образца. Детей знати посылали учиться в Ев-
ропу. Из Европы приглашали специалистов в области раз-
личных наук. По мысли Пет ра, все это должно было сде-
лать Россию европейским государством.

Важнейшей реформой стала военная. Стрелецкие 
полки были расформированы. Началось создание пол-
ков по европейскому образцу. Была введена система 
воинской повинности. Построили первые русские воен-
ные гребные суда.

Петр видел важнейшей задачей обеспечение России 
выходов к морям. Он считал, что это приведет к раз-
витию торговли и росту политического могущества 
страны. В тот период все сильные европейские государ-
ства уже становились морскими державами, что способ-
ствовало колониальным захватам с их стороны и обо-Юный Петр на парсуне

Предпосылки реформ Петра І

Заграничное 
путешествие  

Петра I в 1697–1698 гг.  
(Великое Посольство)

Попытки осуществления  
реформ Алексеем  

Михайловичем в XVII в.

Отставание России  
в социально-экономическом 

и культурном отношении  
от стран Западной Европы

Осознание необходимости реформ 
с использованием западноевропейского опыта
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гащению. А Россия на тот момент владела лишь одним портом —  Архангельском, 
который располагался на замерзающем море на далеком севере.

Военные победы петровской России. Первым тяжелым испытанием для новой 
армии стало начало в 1700 г. Северной вой ны против усиливавшейся Швеции, 
во главе которой стоял король- полководец Карл ХІІ. В союзе с Россией выступили 
Речь Посполитая, Дания и Саксония. Впервые Россия стала участником военной 
коалиции европейских стран и могла участвовать в решении общеевропейских по-
литических вопросов.

Но войска Карла ХІІ быстро разгромили поодиночке армии союзников. Армия 
России потерпела поражение в битве под крепостью Нарва, столь сокрушительное, 
что Карл ХІІ посчитал ее уничтоженной. Шведы двинулись в пределы Речи По-
сполитой, которую Карл считал своим главным соперником. Но Россия из вой ны 
не вышла, зато получила передышку.

Царь Петр приложил колоссальные усилия для восстановления русской ар-
мии. Для производства новых пушек переплавлялись даже церковные колокола. 
Воспользовавшись уходом основных вой ск Карла ХІІ в пределы Речи Посполитой, 
русская армия начала в 1701 г. успешный поход к Балтийскому морю через прак-
тически безлюдные леса около реки Невы. В 1703 г. началось строительство Пе-
тропавловской крепости и города Санкт- Петербурга, который должен был стать 
главной базой нового русского флота на Балтийском море. А. С. Пушкин впо-
следствии сказал, что, основав этот город, Петр І «прорубил окно в Европу».

В это время Карл ХІІ вел долгую вой ну в Польше и Беларуси. Армия Пет ра І 
стала совершать походы на территорию Речи Посполитой вплоть до Гродно, чтобы 
поддержать своего союзника. Карл понял, что Россия стала теперь главным про-
тивником, и начал поход на восток. Но продвижение к Москве было связано 
с множеством трудностей, и армия 
двинулась в Украину, где украинский 
гетман Иван Мазепа обещал под-
держку и продовольствие. 27 июня 
1709 г. шведская армия потерпела со-
крушительное поражение под городом 
Полтава. Карл ХІІ бежал в пределы 
Османской империи. Именно эта по-
беда окончательно поставила Россию 
в один ряд с европейскими государ-
ствами. И хоть после этого поход Пе-
тра І против Турции оказался неудач-
ным (пришлось вернуть Азов и подпи-
сать невыгодный мир), для Швеции 
это ничего не меняло.

Взятие Выборга. Художник Валентин Печатин. 1920 г.

Какие события предшествовали тем, кото
рые изображены на картине? Какие собы
тия произойдут после?
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Швеция продолжала сопротивляться, надеясь на мощь своего флота, который 
господствовал на Балтийском море. Но быстро создававшийся русский флот 
вскоре нанес несколько тяжелых поражений шведам. Вой на завершилась в 1721 г. 
Часть территории Прибалтики отошла к России. Одновременно успешно шло 
освоение Сибири и русские экспедиции достигли берегов Тихого океана. 22 ок-
тября 1721 г. была провозглашена Российская империя, ставшая одной из самых 
могущественных держав Европы.

Государственное управление. Провозглашение империи означало не только 
усиление страны на международной арене, но и отказ от старой системы органи-
зации. Был создан государственный аппарат по образцу стран Западной Европы. 
Церковь была подчинена государству и стала частью правительственного аппарата. 
Патриаршество упразднялось, а созданный церковный Синод стал обычным го-
сударственным учреждением.

В 1721 г. Россия была провозглашена империей. Новой столицей страны стал 
Санкт- Петербург. Император обладал всей полнотой власти и мог сам назначать 
преемника. Наиболее важные решения принимались в Сенате, в котором заседали 

Основные события Северной вой ны

Дата Событие Итог

1700 г. Битва под Нарвой Поражение русских вой ск и потеря всей 
артиллерии

1702 г. Захват крепости Шлиссельбург Установление контроля над рекой Невой

1703 г. Строительство Петропавловской 
крепости и закладка Санкт- Петербурга

Основание новой столицы России

1708 г. Сражение у деревни Лесная Разгром корпуса шведской армии и захват 
русской армией шведского обоза

1709 г. Битва под Полтавой Сокрушительное поражение шведской армии

1714 г. Морское сражение у мыса Гангут Поражение шведского военного флота

1720 г. Морское сражение у мыса Гренгам Победа русского флота

1721 г. Подписание Ништадтского мирного 
договора

Россия получила выход к Балтийскому морю

Проанализируйте данные таблицы. Какие этапы в ходе Северной вой ны можно 
выделить? Дайте краткую характеристику каждому этапу. Расскажите о  событиях 
Северной вой ны.
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самые доверенные соратники Петра. Сенат формировался не по родовитости, 
а по заслугам перед страной и императором.

Были созданы 12 коллегий с четко определенными функциями: коллегия чу-
жестранных дел, воинская коллегия, адмиралтейств- коллегия, вотчинная коллегия, 
юстиц- коллегия, коммерц- коллегия, мануфактур- коллегия и др. Вся территория 
страны делилась на губернии во главе с назначавшимся губернаторами. Была ут-
верждена единая система делопроизводства, оформления документации.

«Табель о рангах» регулировала получение государственных должностей. Закон 
предусматривал повышение должности и положения в обществе за личные заслуги 
неродовитых служащих. Это стало началом перехода от аристократической системы 
власти к государственно- бюрократической. Дворянство должно было состоять 
на государственной службе, прежде всего в армии. Оно не только сохранило свое 
привилегированное положение в обществе, но и упрочило его. Например, в инте-
ресах дворян власти усиливали закрепощение крестьян. Впервые при Петре была 
проведена подушная перепись населения (ревизия). Государство стремилось кон-
тролировать количество населения для проведения налоговой политики.

Созданная Петром система государственной власти давала возможность управ-
лять огромной страной. Императоры опирались на разветвленный бюрократиче-
ский аппарат и на дворянство. Таким образом, итогом петровских преобразований 
стало принятие европейской системы государственного управления и европейской 
культуры. Однако были сохранены феодальные отношения и крепостное право, 
что создавало противоречия и тормозило дальнейшее развитие общества.

Основные направления реформ Петра І

Сенат

12 коллегий

Синод

Титул императора

Создание мануфактур

Указы о крестьянах

Введение подушной 
подати

Системы  
государственного 
управления

Социальные

Экономические

Военные

Ликвидация разницы между боярством и дворянством

Пожизненная 
дворянская служба

Табель о рангах

Регулярная армия

Рекрутская 
повинность

Создание 
военного флота

Реформы 
Петра І

Дополните схему информацией из параграфа.

Правообладатель Издательский центр БГУ



246

Раздел III. У истоков индустриальной цивилизации

С. М. Соловьёв, российский историк XIX в.
Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа, он осо-
знал, что его обязанность —  вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ 
из этого печального положения посредством цивилизации.

Б. Б. Кафенгауз, Л. Г. Бескровный, советские историки
Петр был представителем господствующего класса и выразителем его интере-
сов, понимавшим необходимость реформ как одного из условий успешного раз-
вития дворянской России. Он настойчиво добивался перестройки государствен-
ного аппарата в целях приспособления его к требованиям времени.

Какую оценку деятельности Петра I вы считаете более объективной? Аргументи
руйте свою точку зрения. Как вы думаете, с чем связана противоречивость оце
нок петровской эпохи?

Основные направления внешней политики при преемниках Петра. На протяжении 
всего XVIII в. Российская империя вела активную внешнюю политику и расширяла 
территорию. Преемники Петра І продолжили укреплять империю. Особый вклад 
в общее дело внесла императрица Екатерина ІІ. Россия стала важной частью обще-
европейской и мировой политической системы.

Екатерине удалось совместно с Австрией и Пруссией добиться раздела тер-
ритории Речи Посполитой. В результате трех разделов это государство прекратило 
свое существование. В состав Российской империи были включены Беларусь 
и Украина. Россия стала участницей многочисленных военных конфликтов в Ев-
ропе. Русская армия боролась против усиливавшейся при короле Фридрихе ІІ 
Пруссии.

Основные направления внешней политики при преемниках Петра I

Западное Южное Восточное

•  завершение Семилетней 
вой ны (1756–1763);

•  разделы Речи Посполи-
той (1772, 1793, 1795) 
и включение в состав 
России Беларуси, Право-
бережной Украины 
и Литвы; 

•  вооруженный нейтрали-
тет в вой не США за неза-
висимость (1780);

•  борьба с революционной 
Францией

•  ликвидация Крымского 
ханства (1783) 
и присоединение Крыма, 
Причерноморья и Приазовья;

•  создание Черноморского 
флота (1783);

•  Георгиевский трактат о про-
текторате России над Грузией 
(1783);

•  начало вытеснения Турции 
с Балкан и стремление 
установить контроль 
над черноморскими проливами

•  открытие Аляски (1732) и ее 
исследование (1740);

•  первые поселения русских 
на Аляске (1784);

•  создание торговой Российско- 
Американской компании (1799) 
для освоения Аляски
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Вой ны с Османской империей были постоянными и продолжительными. В ходе 
них Россия неуклонно продвигалась к берегам Черного моря. Северное побережье 
Черного моря и полуостров Крым вошли в состав Российской империи. Татарское 
Крымское ханство перестало существовать. Христианские народы Кавказа —  грузины, 
армяне —  активно помогали в борьбе с мусульманской Турцией. Постепенно Кавказ 
и Закавказье входили в состав Российской империи. На границах расселялись ка-
заки —  особое воинское сословие с многочисленными привилегиями.

Большое значение для будущего страны имело освоение Сибири. Необъятная 
по территории, населенная немногочисленными народами, обильная различными 
богатствами Сибирь была идеальным местом для колонизации. Отряды казаков 
продвигались по могучим сибирским рекам и основывали остроги —  небольшие 
укрепленные поселения. Местные народы платили дань дорогой пушниной и дру-
гими товарами. Постепенно остроги смогли контролировать всю территорию. 
Переселенцы в основном были торговцами и служилыми казаками. Затем сюда 
стали переселяться крестьяне, большинство из которых бежали от крепостниче-
ства. Русские землепроходцы высадились также на севере Америки —  на Аляске, 
которую начали осваивать. Вскоре произошло продвижение русских поселенцев 
в казахские степи.

Рост территории Российского государства в XVII–XVIII вв.
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Раздел III. У истоков индустриальной цивилизации

Стоит отметить, что в условиях территориального расширения и постоянных 
вой н армия стала играть важную, а часто определяющую роль даже в вопросе пре-
столонаследия. Период в середине XVIII в., начавшийся со смертью Петра І 
в 1725 г. и завершившийся воцарением Екатерины II в 1762 г., историки называют 
«временем дворцовых переворотов» из-за многочисленности переворотов, осу-
ществлявшихся гвардейскими полками. Именно вмешательство армии давало 
возможность занять трон тому или иному претенденту.

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины ІІ. Екатерина II стала императрицей 
в 1762 г., свергнув при поддержке армии с престола своего мужа Пет ра ІІІ. Она 
была родом из Германии и получила хорошее европейское образование. Екате-
рина состояла в постоянной переписке с Вольтером. Став во главе большой 
страны, она могла воплотить мечту Вольтера о «просвещенном монархе», кото-
рый служит на пользу обществу и преобразует общество в соответствии с со-
временными достижениями. Появление идеи «просвещенного абсолютизма» 
было вызвано стремлением преобразовать средневековую монархию, совместить 
монархическое правление с потребностями общества и проведением социальных 
реформ. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее, чем в теории.

В период правления Екатерины произошли многочисленные реформы, 
включая судебную. Особые успехи были достигнуты в создании системы на-
чального образования, в том числе для горожан. Однако Екатерина никогда 
не критиковала самодержавное правление в России: ведь она считала невоз-
можным управление такой огромной страной без сильной руки государя. Она 
никак не ограничила самодержавный принцип правления и права дворян как 
господствующего сословия. Наоборот, дворяне получали всё новые и новые 
привилегии.

Жалованная грамота дворянству (1785 г.)
2. Не только империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благо-

родного дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непо-
колебимо и ненарушимо…

12. Да не судится благородный, окромя своими равными.
15. Телесное наказание да не коснется до благородного…
17. Подтверждаем на  вечные времена в  потомственные роды российскому 

благородному дворянству вольность и свободу…
36. Благородный самолично изъемлется от личных податей.
39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избирать губернско-

го предводителя той губернии…

Какие права предоставлял этот документ дворянству? Можно  ли утверж
дать, что грамота отражает идеи «просвещенного абсолютизма» Екатери
ны II?
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Действуя в интересах дворян, Екатерина II значительно усиливала крепостную 
эксплуатацию крестьян. Среди ее приближенных господствовало убеждение, якобы 
обогащение дворян и есть путь к богатству и процветанию всей страны. Был издан 
закон, который запрещал крестьянам жаловаться на своих помещиков. На многих 
присоединенных к Российской империи территориях также вводилось крепостное 
право. Екатерина дарила дворянам всё новые государственные земли с крепостными 
крестьянами.

Поэтому социальные противоречия только обострились. Восстания крестьян 
вспыхивали в разных районах страны. Самым крупным выступлением стала Кре-
стьянская вой на под руководством Емельяна Пугачева, развернувшаяся в 1773–
1775 гг. Армия с трудом смогла подавить это выступление крестьян и казаков. 
Екатерина, поддерживая идеи европейского Просвещения, полностью отказалась 
от их реализации на практике в условиях России — наоборот, укрепила феодаль-
ные отношения. Такая политика усилила в будущем отставание страны от раз-
витых государств Европы.

В итоге Российская империя осталась самодержавным государством с по-
литически бесправным населением, с жестким крепостным правом, которое уси-
ливалось. «Просвещенный абсолютизм» при всей искренности намерений его 
сторонников в условиях феодальной монархии оказался всего лишь данью моде. 
Монарх и дворянство прочно удерживали власть, подавляя любые попытки со-
циальных преобразований.

Культура Российского государства в XVIII в. Одними из самых ярких дости-
жений эпохи преобразований были достижения в области культуры. Аристокра-
тия полностью переориентировалась на образцы западноевропейского искусства. 
Каноны византийского религиозного искусства сохранились в православной 
церкви.

Живопись, литература, архитектура развивались полностью под влиянием 
общеевропейских тенденций. Первоначально приглашались европейские ма-
стера. Символом новой культуры стала новая столица страны —  Санкт- Петербург.

По проекту итальянского архитектора Бартоломео Растрелли там был построен 
императорский Зимний дворец. В архитектуре со второй половины XVIII в. без-
раздельно господствовал классицизм. Петр І открыл первый в истории России 
музей —  Кунсткамеру, или «комнату искусства».

Российское общество периода империи сохранило сословную структуру. При-
вилегированным сословием со всеми правами было дворянство, заинтересованное 
в сохранении крепостного права, ужесточение которого неоднократно приводило 
к крестьянским выступлениям. Попытки проведения реформ в духе «просвещенного 
абсолютизма» были в итоге отвергнуты самой властью, которая перешла к по-
литике подавления социальных выступлений и консервации политического строя —  
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