
 

Внутренняя политика Внешняя политика Экономика Социальная структура 

Россия в конце 17 – начале 18 века. 

- оформление абсолютизма 

- большие перемены: 

1682 г. – отмена местничества (уравнивание боярской и 

дворянской вотчины) 

1667 г – «Новоторговый устав» - появление принципа 

протекционизма. 

1681 г – Бахчисарайский договор 

России – Турции с определением 

границы по Днепру. 

1687, 1689 гг. – неудачные 

Крымские походы. 

1686 г. – Вечный мир с Польшей 

(левобережная Украины с Киевом 

отошли к России). 

 Возрастание роли дворян 

(служилых). В армии 

возрастает роль 

рейтарских полков. 

Эпоха Петра I. 

Признаки отсталости: 

- господство феодально-крепостного строя. 

- мануфактур мало, используют труд крепостных. 

- низкая добыча полезных ископаемых, импорт изделий из 

них. 

- слабое развитие международной торговли. 

- отсталая регулярная армия и флот 

- неразвитость науки, низкий уровень просвещения. 

Главное – экономическая изоляция. Нужен выход в Черное 

и Балтийское море. 

1695-1696 – азовские походы. 

Присоединение Азова и части 

побережья к России. 1697 г – союз 

Австрии, России, Венеции против 

Турции на три года. 1697 г – 

«Великое посольство» (Лефорт, 

Головин, Возницын и Петр I) Союз 

России, Польши, Дании против 

Швеции в 1699 г.  

Система земледелия старая, 

нет новых орудий труда, 

агротехники. Промышленность 

– скачок, бурное развитие, 

мануфактуры – частные, 

государственные. Главные 

отрасли – металлургия, 

судостроение, текстильная, 

кожевенная. Центры 

металлургии – Урал, Карелия, 

Липецкий район.  

Принудительный труд: 

приписные крестьяне на 

государственных, 

посессионные на частных. В 

конце 1725 г – более 100 

мануфактур. 

Торговля 1724 – Таможенный 

устав: повышение пошлин на 

ввозимые товары, 

меркантилизм, большое 

значение Санкт-Петербурга, 

падает значение Астрахани. 

Экспорт: лен, пенька, смола, 

лес, холст, полотно, железо. 

Импорт: предметы роскоши, 

колониальные товары. 

Каналы – строительство для 

торговли. Вышневолоцкий 

канал. 

1714 – указ о 

единонаследии,  

- дворцовые поместья = 

вотчина 

- крестьяне – 

неограниченная 

собственность помещиков. 

- дворяне должны служить 

пожизненно. 

1722 – «Табель о рангах»: 

- важно не происхождение, 

а деловые качества, за 

хорошую службу можно 

дослужиться до 

дворянства, получить 

льготы. 

Изменения в армии – 1716, 

1720 – Воинский, морской 

Устав: 

- нет дворянского 

ополчения, стрельцов. 

- основа армии – 

регулярная пехота 

(рекруты), кавалерийские 

полки. 

Северная война. I этап 1700 – 1709 гг. Поражение России под Нарвой (1700 г.). Причины: 

слабая артиллерия, низкая боевая подготовка, предательство офицеров-иностранцев. Реформы: 

реорганизация армии, строительство флота, набор русских офицеров, единый калибр у орудий. 

Успехи: Взятие Нотебурга, устья Невы (1703 – основание СПб), Нарвы. Шведы вторгаются в 

Россию. 1708 г – разгром Левенгаупта с обозом у д. Лесная. 27 июля 1709 г – Полтавская 

битва – полная победа, впервые использованы редуты (земельные укрепления). Итог – Шведской 

сухопутной армии нет, зрелость и высокий уровень русской армии, Россия окрепла в 

Прибалтике, возобновила союз с Данией, Саксонией и Пруссией.  

II этап. 1709-1721 гг. Прутский поход ( по просьбе Швеции Турция объявила войну России). 

При большом перевесе турков Россия потеряла немного – потеряли Азов, срыли крепость 

Таганрог. Июль 1714 г – Гангут – победа русского флота, Швеция вынуждена перейти к обороне. 

1720 г – битва у о. Гренгам – победа, русский флот у Стокгольма, Ништадский мирный договор: 

Россия получает территории Прибалтики(Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия), часть Карелии 

и выход в Балтийское море. Россия выплачивает Швеции денежную компенсацию и возвращает 

Финляндию.  Россия – великая европейская держава. 

1721 г. Империя (император- глава государства и 

церкви)Реформа управления: Сенат, Синод, коллегии, 

губернии, провинции, уезды. Генерал-прокурор (око 

государево) 

- посольство на Восток – разведать 

пути в Индию. 

1716 г – Бухгольц – основание г. Омска  

1723 г – после Каспийского похода 

Иранский шах признал право России на 

Западное и Южное побережье Каспия. 



 

Личности События Культура Религия 

Федор Алексеевич – бездетный. 

Царевичи Иван и Петр при регентше 

Софьи. 

Птенцы гнезда Петрова: 

Меньшиков – генералиссимус, I ген.-

губернатор СПб. 

Шафиров – дипломат. 

Апраксин – адмирал. 

Лефорт – швейцарец, старый друг и 

учитель ПI. 

Крымские походы Голицына. 

Открытие Славяно-

Греко_Латинской Академии. 

Крестьянские восстания: 

1705-1706 – Астрахань. 

Причины: рост прямых и 

косвенных налогов. Повод – 

насильственное 

брадобритие, немецкая 

одежда. Подавлено. 

1707-1708 гг. Кондратий 

Булавин. Охват – Дон, 

Украина, Поволжье. 

Повод: карательный отряд 

Долгорукого. Искал беглых 

крестьян, подавлено. 

История: Татищев – «История Российская» в 5 томах. 

Шафиров «О причинах шведской войны» 

Просвещение: 1715 г «Навигацкая школа», потом 

переименована в Морскую академию, открыт Морской 

кадетский корпус для детей дворян. 

1725 г – Академия наук – центр научной мысли, 

Магницкий – учебник Арифметики, «Юности честное 

зерцало», типографии, с 1702 г – первая печатная 

газета «Ведомости», 1711 г типография в Петербурге. 

Кунсткамера – первый естественный музей. Литература: 

«Повесть о Василии Кариотском» - приключения, 

необходимость знаний. 

Театр: в Москве – доступность, публичность, 

иностранные труппы. Архитектура: преобладало 

гражданское строительство, в том числе 

административные здания – Арсенал в Кремле, Суконный 

двор, Санкт-Петербург строят по плану. Архитекторы: 

Трезини, Устинов.  

Живопись: портреты, Никитин «Полтавская битва», 

«Куликовская битва». Гравюры – виды Санкт-Петербурга, 

книжные рисунки. 

Публицистика – Феофан Прокопович, Ф. Салтыков, 

Посошков (о величии Руси). 

 

В 1700 г умер последний 

патриарх, до 1721 г 

никого не выбирали 

(война, не до этого 

было). 

1721 г. – вместо 

патриарха, Синод, который 

подчиняется императору, 

фактически 13-я коллегия, 

во главе Синода светский 

человек. Церковь 

полностью подчинена 

государству. 

 


