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РАЗДЕЛ V. 

РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ 

(XVIII—НАЧАЛО ХХ вв.)



 С  утверждением на российском 
престоле Петра Первого (1682-1725), 
в России наступает новая эпоха. 
Осуществив глобальные реформы, 
затронувшие буквально все сферы 
русского общества он позволил 
перейти России к Новому времени. 
Именно реформы Петра Великого 
определили на длительную 
историческую перспективу 
развитие нашей страны по пути 
самодержавия абсолютного типа. 



 Созданная Петром I 
военно-феодальная 
бюрократическая 
абсолютистская империя и 
её основные политические 
институты пережили своего 
создателя и 
просуществовали без 
значительных изменений 
вплоть до начала ХХ века. 
Петровские реформы были 
направлены на максимальную 
централизацию в управлении 
государством при его решающем 
влиянии на жизнь всех слоёв 
общества и жёсткой 
регламентации всех её сторон. 





СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ.









Карта 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.









 после смерти Петра Великого Российская 
империя вступает в эпоху «дворцовых переворотов», которая характеризовалась неустойчивостью политической системы и частой сменой правителей на престоле (6 правителей за 37-летний период). В каждом дворцовом перевороте большую роль играла поддержка гвардии и дворянства правителя, который занимал в результате престол. Учитывая, что в этот период на престоле преобладали женщины, в России утверждается система «фаворитизма», когда многие государственные вопросы решались фаворитами императриц. 











 в 1762 году, в результате ещё одного 
переворота российский престол занимает Екатерина II.
   Екатерина Вторая испытала сильное  влияние 
этих идей, долго переписывалась с Вольтером и 
имела дружеские связи с Дидро. Её 
категорическое утверждение в «Наказе» 
Уложенной комиссии, что «Россия есть страна 
европейская», было проникнуто отожествлением 
понятий «просвещение» и «европеизм». 
    Однако Екатерина Великая сумела истолковать 
и использовать основные для российского 
просвещения образы в своем понимании блага 
для России. Уже и в манифесте при вступлении 
на престол она заявила о намерении «помещиков 
при их имениях и владениях нерушимо 
сохранять. а крестьян в должном им повиновении 
держать».











Карта 2. РОСТ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В XVIII веке.



 несмотря на длительную эффективность петровской системы абсолютной власти в России, ко второй половине ХIХ века, 
всё более очевидным 
становиться 
необходимость в её 
модернизации. Первую 
попытку 
реформирования 
предпринимает 
император Александр II 
(1855-1881). 



 19 февраля 1861 года 
Александр Второй обнародует 
«Манифест об отмене 
крепостного права в России». 
За этой долгожданной 
реформой последовала целая 
серия так называемых 
«буржуазных» реформ: 
земская, судебная, военная, 
городская, образовательная. 







 Поверхностный характер реформ 
Александра Второго не решил 
ключевых проблем общественно-
политической и экономической жизни 
российского общества. 
    Более того, процесс преобразований 
был прерван в результате 
контрреформ 80-90-х XIX в., 
осуществлённых в период правления 
Александра III (1881-1894). Это 
затруднило дальнейшую 
модернизацию страны и усилило 
социальную напряженность в 
обществе.





Контрреформы 1880-90-х гг., проведённые 
в царствование Александра III (1881-1894), 
оказались серьёзной преградой на пути 
модернизации государственного строя.         
Отбив революционный натиск 1879—1881 
гг., самодержавно-крепостническая реакция 
не смогла за 1880—1890-е гг. повернуть 
вспять на чавшийся после 1861 г. глубинный 
процесс экономического и социального 
обновления страны, процесс изживания 
крепостничества во всех его формах, 
включая самодержавие. 



1682, 1698 гг. – Стрелецкие восстания в Москве.
1682–1725 гг. – Царствование Петра I (1682–1689 гг. – при регентстве 
Софьи, до 1696 г. – совместно с Иваном V).
1686 г. – «Вечный мир» с Польшей.
1687 г. – Открытие Славяно греко латинской академии.
1695, 1696 гг. – Походы Петра I на Азов.
1697–1698 гг. – «Великое посольство».
1700–1721 гг. – Северная война.
1703 г., 16 мая. – Основание Санкт Петербурга.
1707–1708 гг. – Крестьянское восстание под предводительством К. 
Булавина.
1708, 28 сентября. – Битва при деревни Лесной.
1709 г., 27 июня. – Полтавская битва.
1710–1711 гг. – Прутский поход.
1711 г. – Учреждение Сената.
1711–1765 гг. – Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова.
1714 г. – Указ о единонаследии (отменен в 1731 г.).
1714, 27 июля. – Сражение при мысе Гангут.
1718–1721 гг. – Учреждение коллегий.
1720 г. – Сражение у острова Гренгам.
1721 г. – Ништадтский мир со Швецией.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПЕРИОДА



1721 г. – Провозглашение Петра I императором. Россия стала империей.
1722 г. – Принятие «Табели о рангах».
1722 г. – Подписание указа о наследии престола.
1722–1723 гг. – Каспийский поход.
1725 г. – Открытие Академии наук в Санкт Петербурге.
1725–1727 гг. – Правление Екатерины I.
1727–1730 гг. – Правление Петра II.
1730–1740 гг. – Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина».
1741–1761 гг. – Правление Елизаветы Петровны.
1755 г., 25 января. – Открытие Московского университета.
1756–1763 гг. – Семилетняя война.
1757 г. – Основание в Санкт Петербурге Академии художеств.
1761–1762 гг. – Правление Петра III.
1762 г. – «Манифест о вольности дворянской».
1762–1796 гг. – Правление Екатерины II.
1768–1774 гг. – Русско-турецкая война.
1770 г. – Победа русского флота над турецким в битве при Чесме и 
русских сухопутных сил над турецкой армией в сражениях у рек Ларга 
и Кагул.
1774 г. – Заключение Кючук-Кайнарджийского мира по итогам русско-
турецкой войны. Крымское ханство переходило под протекторат 
России. Россия получала территорию Причерноморья между Днепром 
и Южным Бугом, крепости Азов, Керчь, Кинбурн, право свободного 
прохода российских торговых кораблей через черноморские проливы.



1772, 1793, 1795 гг. – Разделы Польши между Пруссией, Австрией и Россией. К 
России отошли территории Правобережной Украины, Белоруссии, часть 
Прибалтики и Польши.
1772–1839 гг. – Жизнь и деятельность М. М. Сперанского.
1773–1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
1775 г. – Проведение губернской реформы в Российской империи.
1782 г. – Открытие памятника Петру I «Медный всадник» (Э. Фальконе).
1783 г. – Вхождение Крыма в состав Российской империи. Георгиевский трактат. 
Переход Восточной Грузии под протекторат России.
1785 г. – Издание жалованных грамот дворянству и городам.
1787–1791 г. – Русско турецкая война.
1789 г. – Победы русских войск под командованием А.В. Суворова при Фокшанах и 
Рымнике.
1790 г. – Победа русского флота над турецким в сражении при мысе Калиакрия.
1790 г. – Выход в свет книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву».
1790 г. – Взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова турецкой 
крепости Измаил на Дунае.
1791 г. – Заключение Ясского мира по итогам русско турецкой войны. 
Подтверждалось присоединение к России Крыма и Кубани, территории 
Причерноморья между Южным Бугом и Днестром.
1794 г. – Восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко.
1796–1801 гг. – Правление Павла I.
1797 г. – Отмена установленного Петром I порядка престолонаследия. 
Восстановление порядка наследования престола по праву первородства по 
мужской линии.
1797 г. – Издание Павлом I манифеста о трехдневной барщине.
1799 г. – Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.



1801–1825 г. – Правление Александра I.
1802 г. – Учреждение министерств вместо коллегий.
1803 г. – Указ о «вольных хлебопашцах».
1803 г. – Принятие устава, вводившего автономию университетов.
1803–1804 гг. – Первая русская кругосветная экспедиция под руководством И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
1804–1813 гг. – Русско-иранская война. Окончилась Гюлистанским миром.
1805–1807 гг. – Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях.
1805 г., декабрь. – Поражение русских и австрийских войск в сражении при 
Аустерлице.
1806–1812 г. – Русско-турецкая война.
1807 г. – Поражение русской армии под Фридландом.
1807 г. – Заключение Тильзитского мира между Александром I и Наполеоном 
Бонапартом (присоединение России к континентальной блокаде Англии, 
согласие России на создание вассального Франции Герцогства Варшавского).
1808–1809 гг. – Русско-шведская война. Присоединение Финляндии к Российской 
империи.
1810 г. – Создание Государственного совета по инициативе М.М. Сперанского.
1812 г., июнь – декабрь. – Отечественная война с Наполеоном.
1812 г. – Заключение Бухарестского мира по итогам русско-турецкой войны.
1812 г., 26 августа. – Бородинская битва.
1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии.
1813 г. – «Битва народов» при Лейпциге.
1813 г. – Заключение Гюлистанского мира по итогам русско-иранской войны.
1814–1815 гг. – Венский конгресс европейских государств. Решение вопросов 
устройства Европы после Наполеоновских войн. Присоединение к России 
Герцогства Варшавского (Царства Польского).



1815 г. – Дарование Александром I Царству Польскому Конституции.
1816 г. – Начало массового создания военных поселений по инициативе А.А. 
Аракчеева.
1816–1817 гг. – Деятельность «Союза спасения».
1817–1864 гг. – Кавказская война.
1818–1821 гг. – Деятельность «Союза благоденствия».
1820 г. – Открытие Антарктиды российскими мореплавателями под 
командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 1821–1822 гг. – 
Образование Северного и Южного обществ декабристов.
1821–1881 гг. – Жизнь и деятельность Ф.М. Достоевского.
1825 г., 14 декабря. – Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге.
1825 г., 29 декабря – 1826 г., 3 января. – Восстание Черниговского полка.
1825–1855 гг. – Правление Николая I.
1826–1828 гг. – Русско-иранская война.
1828 г. – Заключение Туркманчайского мира по итогам русско-иранской войны. 
Гибель А. С. Грибоедова.
1828–1829 гг. – Русско-турецкая война.
1829 г. – Заключение Адрианопольского мира по итогам русско-турецкой войны.
1831–1839 гг. – Деятельность кружка Н.В. Станкевича.
1837 г. – Открытие первой железной дороги Петербург – Царское Село.
1837–1841 гг. – Проведение П.Д  Киселевым реформы управления 
государственными крестьянами.
1840–1850-е гг. – Споры между славянофилами и западниками.
1839–1843 гг. – Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
1840–1893 гг. – Жизнь и деятельность П.И. Чайковского.



1844–1849 гг. – Деятельность кружка М.В. Буташевича–Петрашевского.
1851 г. – Открытие железной дороги Москва–Санкт Петербург.
1853–1856 гг. – Крымская война.
1853 г., ноябрь. – Сражение при Синопе.
1855–1881 гг. – Правление Александра II.
1856 г. – Парижский конгресс.
1856 г. – Основание П.М. Третьяковым коллекции русского искусства в 
Москве.
1858, 1860 гг. – Айгунский и Пекинский договоры с Китаем.
1861 г., 19 февраля. – Отмена крепостного права в России.
1861–1864 гг. – Деятельность организации «Земля и воля».
1862 г. – Образование «Могучей кучки» – объединения композиторов (М.А. 
Балакирев, Ц. А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский Корсаков, А.П. 
Бородин).
1864 г. – Земская, судебная и школьная реформы.
1864–1885 гг. – Присоединение Средней Азии к Российской империи.
1867 г. – Продажа Аляски США.
1869 г. – Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона химических 
элементов.
1870 г. – Реформа городского самоуправления.
1870–1923 гг. – Деятельность «Товарищества передвижных художественных 
выставок».
1873 г. – Создание «Союза трех императоров».
1874 г. – Проведение военной реформы – введение всеобщей воинской 
обязанности.
1874, 1876 гг. – Осуществление народниками «хождений в народ».



1876–1879 гг. – Деятельность новой организации «Земля и воля».
1877–1878 гг. – Русско-турецкая война.
1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор.
1878 г. – Берлинский конгресс.
1879 г. – Раскол организации «Земля и воля». Возникновение организаций 
«Народная воля» и «Черный передел».
1879–1881 гг. – Деятельность организации «Народная воля».
1879–1882 гг. – Оформление Тройственного союза.
1881 г., 1 марта. – Убийство народовольцами Александра II.
1881–1894 гг. – Правление Александра III.
1882 г. – Отмена временнообязанного положения крестьян. Перевод 
крестьян на обязательный выкуп.
1883–1903 гг. – Деятельность группы «Освобождение труда».
1885 г. – Стачка на Никольской мануфактуре Т.С. Морозова в Орехово-Зуеве 
(Морозовская стачка).
1887 г. – Принятие циркуляра «о кухаркиных детях».
1889 г. – Принятие «Положения о земских начальниках».
1891–1893 гг. – Оформление франко русского союза.
1891–1916 гг. – Строительство Транссибирской железнодорожной 
магистрали.
1892 г. – Передача П. М. Третьяковым своей коллекции русского искусства в 
дар городу Москве.



В более фундаментальном освоении 5 раздела Вам поможет 
учебное пособие Блонского Л.В. «История». М.: МГУПС, 

2017.



УДАЧНОГО 
ОСВОЕНИЯ 
РАЗДЕЛА!


