


Предпосылки петровских 
преобразований

Усиление
иностранного

влияния

Приглашение иностранных специалистов
(Кукуй (1652), мануфактуры, «Орёл» (1669))
Создание полков иноземного (нового) строя,
воинский устав по западным образцам (1621)

Мода на польскую одежду, танцы
(мазурка), иностранные языки

Афанасий
Ордин-Нащокин

(1605-1680)
1667-1671 –

глава Посольского
приказа

Проект введения рекрутской повинности
Проект создания органов городского 

самоуправления
Протекционизм (Новоторговый устав 1667 г.)

Основал новые мануфактуры
Учреждение почты (1666 г.) Москва – Вильно – Рига 

Василий
Голицын

(1643-1714)
Фаворит
царевны 
Софьи

Проект отмены крепостного права
Проект создания наемной армии

Проект «поголовной» подати с крестьян
Отмена местничества в 1682 г.



Военная реформа Петра I (1689-1725)
Потешные

полки
1700 г. – Преображенский и

Семеновский гвардейские полки
1699-1705 гг.

Переход к 
рекрутским

наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии
• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

1 ч. с 20 дв.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи



Экономические преобразования
Меркантилизм Протекционизм

• Создание мануфактур (15 → 96)
• Поощрение частного предпринимательства при регламентации

производства; приоритет при выполнении казенного заказа
• Госмонополия на заготовку и сбыт основных товаров (соль, пенька, меха…)
• Создание купеческих «кумпанств», находящихся под контролем государства

В русской мануфактуре преобладал труд крепостных и посессионных

Русская буржуазия полностью зависела от государства

Активный торговый баланс
Накопление денег в стране

Покровительство отечественной
промышленности

Высокие пошлины
на импортные товары

Налоговая
реформа

1722 г.
Подушная перепись

Подушная подать
вместо многих мелких налогов



Реформа центрального управления
Боярска

я
дума

1699
Ближняя канцелярия

1708
Консилия министров

1711
Сенат

Генерал-
прокурор

1718
Коллегии

Внешняя политика
Сухопутные войска

Флот
Торговля

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Государственные доходы
Государственные расходы

Проверка доходов и расходов

Городское самоуправление
Поместья

Уголовный и гражданский суд

1721 г.

1720
Генеральный

регламент
Устав

государственно
й

службы



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Церковная реформа
1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего престола
Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составление
Духовного
регламента

Император

1722
Обер-прокурор

1721
Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансовые
вопросы



Социальная политика
1714 г. – указ о майорате (единонаследии)Запрет дробить дворянские имения

Поместье=Вотчина

1722 г. – Табель о рангах

Подушная подать⇒государственные 
крестьяне

Частновладельческие крестьяне + холопы

Унификация государственной службы
Принцип выслуги (VIII ранг – потомственное 

дворянство)
Все дворяне были обязаны служить

Коллежский асессор

Меры против «вольных и гулящих»
Введение паспортов



Реформы в области культуры
Организация системы образования, упор на естественнонаучные и

технические предметы, просвещение как практическая ценность

 1708 – замена церковнославянского шрифта светским (гражданским)

1702 г. – «Ведомости»

 1725 г. – создание Академии наук

 1719 г. – Кунсткамера

 1 января 1700 г. – новое летоисчисление

Изменения в быту (брадобритие, европейский костюм,
курение табака, проведение ассамблей (1718 г.))

 1717 г. – «Юности честное зерцало»



Итоги и последствия
петровских преобразований

• окончательное становление абсолютизма
• бюрократизация управления государством
• укрепление сословного деления общества
• развитие российской промышленности на основе 

крепостного труда
• Россия вошла в число ведущих европейских 

держав
• насилие стало обыденным инструментом 

управления
• скачок в экономическом развитии страны; однако 

крепостническая основа экономики 
предопределила отставание от передовых 
западных стран



Внешняя политика Петра I

Иначе:
Медленное развитие экономики

Культурный застой
Слабозащищенные южные рубежи



Азовские походы 1695 и 1696 гг.

1695 
г.

Не было
флота

ВОРОНЕЖ

1696 
г.



Великое посольство 1697-1698 гг.
ЦЕЛЬ – поиск союзников для продолжения войны с Турцией 

Руководители – Франц Лефорт, Федор Головин, Прокопий Возницын
Петр I – урядник Преображенского полка Алексей Михайлов

ПольшаГерманияГолландия

Англия

Австрия
Антишведская

коалиция
Россия
Дания

Саксония
Польша

1699 г.
Северный союз

Июль 1700 г.
Константинопольский договор

Россия сохранила Азов
30-летнее перемирие 



Северная война 1700-1721 гг.

19 августа 1700 г.
Объявление войны 

Швеции

7 августа 1700 г.
Капитулировала Дания

15 сентября 1700 г.
Август II снял осаду

Риги

19 ноября 1700 г.
Поражение под Нарвой

В 1706 г.
Август II

капитулировал

Петр I сформировал новую армию и
перевооружил ее

29 декабря 1701 г.
Победа при Эрестфере (Б.П. Шереметев)

Зимой 1702 г. захватили Мариенбург,
Нотебург (Шлиссельбург

16 мая 1703 г. – основан Петербург
Летом 1704 г. взяли Дерпт и Нарву,

в 1705 г. – Митаву

28 сентября 1708 
г.

Битва при Лесной

27 июня 1709 г.
ПОЛТАВА

Шведские силы на суше были разгромлены
Карл XII и Мазепа бежали в Турцию
Был восстановлен Северный союз
В Северной войне произошел перелом

1708 г.



ПРИКАЗ ПЕТРА I ПЕРЕД ПОЛТАВСКОЙ БИТВОЙ
    
   Воины! Вот пришел час, который решит судьбу 

Отечества. И так не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за отечество, за 
православную нашу веру и церковь. Не должна вас 
также смущать слава неприятеля, будто бы 
непобедимого, которой ложь вы сами своими 
победами над ним неоднократно доказывали. Имейте 
в сражении пред очами вашими правду и бога, 
поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему 
жизнь его не дорога, только бы жила Россия в 
блаженстве и славе, для благосостояния вашего.







Северная война 1700-1721 гг.

1710 г.
Взятие Риги, Выборга,
Ревеля,  Кексгольма

1711 г.
Прутский поход

Потеря Азова и 
Таганрога,

Высылка Карла XII
из Турции

1713-1714 гг.
Захват Финляндии

 1714 г.
Битва у мыса Гангут

1720 г.
Битва у острова Гренгам

30 августа 1721 г – Ништадтский мир
Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и

часть Карелии

Россия
прорубила

«окно в Европу»



Каспийский (персидский) поход 
1722-1723 гг. 

Причины:
• стремление добиться роли посредника в торговле между Европой и Азией
• политическая нестабильность в Иране, усиление турецкого влияния
• обращение грузинского царя Вахтанга I и католикоса армян с просьбами
о заступничестве
Повод:
Русские купцы подверглись ограблению в азербайджанском городе Шемахе
Начало похода – 18 июля 1722 г. Были захвачены Дербент, Решт, Баку,
Шемаха. Боевые действия закончились летом 1723 г.

Сентябрь 1723 г.
Петербургский мирный договор

Россия получила западное и южное побережье Каспийского моря



Народные восстания
Астраханское восстание

1705-1706 гг.
Причины: 

рост налогов
злоупотребления

Повод:
указ о введении 

иностранной одежды и
обычаев

Участники:
стрельцы и посадские люди

Булавинское восстание
1707-1709 гг.

Причина: 
ограничение казацкой

вольницы
«С Дону выдачи нет!»

Повод:
карательная экспедиция
князя Ю.В.Долгорукого

для поимки беглых крестьян
Участники:

донские казаки, крестьяне

В.В. Долгоруков 1708 г.

Б.П. Шереметев 1706 
г.

Башкирское восстание
1705-1711 гг.

Причина: 
злоупотребления

захват земель
христианизация

Повод:
взыскание новых налогов,
призыв на военную службу

Участники:
башкиры, татары, марийцы,

чуваши, удмурты



Дворцовые перевороты XVIII в.

Причины:
Возросшая роль дворянства в управлении государством

Политические притязания гвардии на роль «делателей королей»

Повод:
Устав о престолонаследии 1722 г. передавал вопрос

о преемнике  на усмотрение императора
Петр I перед смертью не успел определить наследника

Период
1725-1762 гг.



Екатерина I (1725-1727)
До 1705 г. Марта Скавронская

А.Д. Меншиков 
и

«птенцы гнезда
Петрова»
+гвардия

Екатерина Алексеевна

Старая знать

Петр Алексеевич

1726 г. – Верховный тайный совет
(А.Д. Меншиков)

Продолжение
политического
курса Петра I



Петр II Алексеевич (1727-1730)
Испытывал тягу к старинным

русским обычаям 
(переезд двора в 1728 г. в Москву)

А.Д. Меншиков Долгоруковы
А.И. Остерман

1727 г.
Арест и ссылка

в Сибирь (Березов)

Со смертью Петра II в январе 1730 г.
прервалась мужская линия

династии Романовых



Анна Иоанновна (1730-1740)
Верховный

тайный
совет

«Кондиции
»

Д
у
х
о
в
е
н
с
т
в
о
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в
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е
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Кабинет министров (1731-1741 гг.)
(А.И. Остерман)

Э. Бирон
герцог курляндский

фаворит А.И.

Безудержный произвол тайной полиции, насаждение муштры, палочной
дисциплины, процветание воровства, казнокрадства

Засилье немцев во всей системе государственной власти, внешняя политика 
в интересах Австрии; но! ликвидация привилегий иностранцев в армии

Победа в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.,
возврат Азова (без укреплений) по Белградскому миру (1739)

Персии в 1732-1735 гг. были возвращены прикаспийские области



Иван VI Антонович и
Анна Леопольдовна (1740-1741)

Э.Бирон Б. Миних

А.И. Остерман

25 ноября 1741 г.
Иван VI, Анна Леопольдовна, Остерман, Миних были арестованы

Гвардия возвела на престол Елизавету Петровну



Елизавета Петровна (1741-1761)
Провозглашение возвращения

к традициям Петра I

Отмена
смертной

казни

Ликвидация
Кабинета

министров

Возрождение
роли Сената

1755 г. – Московский университет
1757 г. – Академия художеств

Фактически
правили

фавориты:
Алексей и Кирилл

Разумовские
Иван Шувалов

Покровительство дворянству:
• передача полицейских функций помещику

• право ссылать крепостных в Сибирь
• Дворянский банк (1754)

• снизились требования к военной службе



Внешняя политика в 1741-1762 гг.
1741-1743 гг. – русско-шведская война

Захват Финляндии (Ласси), разгром шведского флота
у острова Корпо (1743)

1743 г. – Абоский мир (часть Финляндии)

1756-1762 гг. – участие в Семилетней войне
(на стороне Австрии, Франции, Швеции 
против Пруссии, но не против Англии)

1757 г. – Грос-Егерсдорф

1758 г. – Цорндорф

1759 г. – Кунерсдорф

1760 г. – Берлин

1761 г. – Кольберг

В 1761 г. Елизавета Петровна умерла.

Петр III (1761-1762) подписал 

с Фридрихом II мир и

вернул ему все занятые 

русскими земли.



Петр III (1761-1762)
Манифест о 

вольности дворянства
Освобождение дворян

от обязательной службы

Ликвидация
Тайной канцелярии

Указ о свободе вероисповеданий,
прекращение преследования

раскольников

Пренебрежение
к русским
обычаям

Пронемецкая
внешняя
политика

Презрительное
отношение
к гвардии

28 июня 1762 г. – дворцовый переворот
Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербтская)



Просвещенный абсолютизм
• Забота о благоденствии 

подданных
• Правление по законам 

справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

• Укрепление самодержавной 
власти

• Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

Екатерина II
(1762-1796)



Начало реформ Екатерины II

1763-1764 гг. – секуляризация (обращение в светскую,
государственную собственность) монастырских земель  

1764 г. – ликвидация гетманства на Украине
(отмена автономии украинских земель)  

1765 г. – Вольное экономическое общество (Г.Орлов)  

1767-1768 гг. – работа Уложенной комиссии
Цели: составление нового кодекса законов (вместо СУ 1649),

выяснение настроений в обществе 

«Наказ» Екатерины II
Идеи Просвещения

Стремление облегчить
положение крестьян

Представители сословий
(дворяне, купцы,

государственные крестьяне,
ясачные люди, казаки)

не смогли договориться
друг с другом

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.



Крепостное право при Екатерине II
Ухудшение
положения
крестьян

Месячина

6-дневная барщина 
безземельных крестьян за 

получение месячного запаса

Указ 1765 г.,
разрешающий

отправлять
крестьян

на каторгу

Указ 1767 г.,
запрещающий

крестьянам
жаловаться

на помещиков

Указ 1783 г.,
вводивший
крепостное

право
на Украине

Широкомасштабная
раздача государственных

крестьян помещикам

Расслоение деревни
на богатых и бедных

Разорение массы крестьян

Крепостничество при Екатерине II достигло своего пика



Пугачевщина (1773-1775 гг.)
Причины восстания (крестьянской войны)

• дальнейшее закрепощение крестьян
• лишение казаков прежних вольностей
• ухудшение положение горнозаводских рабочих Урала

Состав: крестьяне, казацкая беднота, работные люди,
народы Поволжья и Приуралья 

Особенности:
• охватило огромные территории
• антифеодальное движение переплеталось с национальным
• существовали средства управления войсками
• присутствовала программа (уничтожение крепостного строя и дворянства)

Причины поражения: стихийность, раздробленность сил,
неорганизованность, отсутствие военной подготовки,

национальная вражда, монархические иллюзии



Губернская реформа 1775 г.
Цель – укрепление государственной власти на местах,

усиление позиций дворянства 

50 губерний

финансовые
дела

начальник
полиции
в уезде начальник

полиции
в уездном

городе

ведал
школами,
приютами,

больницами,
богадельнями

исполнительный
орган власти

в уезде



Жалованные грамоты дворянству 
и городам 1785 г.

Дворянству
• свобода от телесных 

наказаний, подушной 
подати, обязательной 
службы

• запрет конфискации 
имений дворян

• монопольное право на 
владение крепостными 
крестьянами

• сословное самоуправление 
(губернские и уездные 
дворянские собрания и 
предводители дворянства)

Городам
• градские общества 

(≈дворянские собрания), 
избрание городской думы и 
городского головы

• освобождение именитых 
граждан и купцов первых 
двух гильдий от подушной 
подати, рекрутской 
повинности, телесных 
наказаний

• создание единого третьего 
сословия из горожан



Особенности
экономического развития

• В погоне за прибылью помещики увеличивают 
барщину и оброк, усиление расслоения 
крестьянства, расширение торговли зерном.

• Рост роли мануфактуры (металл, ткани), 
увеличение доли вольнонаемного труда 
(отходники).

• Усиление специализации районов, укрепление 
всероссийского рынка.

• Расширение внешней торговли (экспорт – 
сельскохозяйственное сырье).

• С 1769 г. – бумажные деньги (ассигнации).

В России зарождались капиталистические отношения



Разложение крепостнической системы
• Исчезала натуральная замкнутость помещичьего 

и крестьянского хозяйств.
• Росло значение наемного труда, появились 

«капиталистые» крестьяне.
• Крепостничество мешало развитию новых форм 

труда (отходничество, дешевый труд, низкая 
покупательская способность).

• Усилился нажим на крестьян со стороны 
помещиков и государства (барщина, оброк, 
налоги).

• Крестьянское хозяйство переживало разорение и 
упадок.

Временное решение проблемы – освоение новых земель
(Причерноморье, Поволжье, Урал, Сибирь)



Направления внешней политики

Защита южных границ.
Выход к берегам

Черного моря.

Продолжение
воссоединения
украинских и

белорусских земель.

Н.И. Панин (до 1781 г.)
«Северный аккорд»

против Франции
(Россия, Пруссия,

Дания, Англия)



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
В 1768 г. Турция, воспользовавшись началом польского

восстания (1768-1772), объявила войну России

1769 г. – взятие крепости Хотин ген. А.М. Голицыным

1770 г.
Чесменское сражение (Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов)

 Битвы у Рябой Могилы, на р.Ларге и на р. Кагул (П.А. Румяецев)

1771 г. – захват Крыма (В.М. Долгоруков)

1774 г. – разгром турок у Козлуджи (А.В. Суворов)

1774 г. Кючук-Кайнарджийский мир
Независимость Крыма. Выход к Черному морю

(Кинбурн, Керчь, Еникале. междуречье Буга и Днепра)
Свобода плавания в Черном море

Присоединение Кабарды



Между турецкими войнами

1783 г. 
Георгиевский трактат

с Грузией (протекторат)

Союз с Австрией
(1780 г.)

«Греческий проект»
А.А. Безбородко и Г.А. Потемкина
(восстановление Византийской

империи во главе
с Константином Павловичем)

Помощь
североамериканским колониям

в борьбе за независимость
(вооруженный нейтралитет).

Ухудшение отношений с Англией.

1783 г.
Присоединение Крыма

1787 г.
Путешествие Екатерины II

в Новороссию и Крым

Новая русско-турецкая война

1774-1787 гг.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
В 1787 г. Турция потребовала вывести русские войска из Грузии и

оставить Крым. Россия турецкий ультиматум отклонила.

1788 г. – взятие крепости Очаков (Г.А. Потмекин)

1789 г. – битвы под Фокшанами и на р.Рымник (А.В. Суворов)

1790 г. 
Взятие Измаила (А.В. Суворов)

Морские сражения при Керчи и Тендре (Ф.Ф. Ушаков)

1791 г. Ясский мир
Земли между Бугом и Днестром

Признание присоединения Крыма к России

1791 г. 
Сражения при Бабадаге и при Мачине (Н.В. Репнин)

Битва у мыса Калиакрия (Ф.Ф. Ушаков)



Разделы Польши
1764 г. – король Станислав Понятовский (русский ставленник)

1768-1772 гг. – Барская конфедерация1772 г. – Первый раздел
Россия: Восточная Белоруссия

Пруссия: Поморье
Австрия: Галиция (Львов, Краков)

1793 г. – Второй раздел
Россия: Центральная Белоруссия, Правобережная Украина

Пруссия: Гданьск, Торунь, земли Великой Польши с Познанью
Австрия: не участвовала

Польша (Речь Посполитая) прекратила свое существование

1794-1795 гг. – восстание Т. Костюшко1795 г. – Третий раздел
Россия: Западная Белоруссия, Литва, Курляндия, Волынь

Пруссия: Центральная Польша с Варшавой
Австрия: Малая Польша с Люблином



Отношения с революционной 
ФранциейНе могу допустить, 

чтобы
государством 

управляли сапожники
Всем подданным покинуть 

Францию

Подготовка побега 
Людовика XVI (казнь 1793)

Разрыв дипломатических и 
торговых связей

Антифранцузская коалиция 1795 г.
с Англией и Австрией

Но! В 1796 г. Екатерина II скончалась



Итоги внешней политики 
Екатерины II

• Россия получила выход к Черному морю
• Закончилось воссоединение Белоруссии 

и Украины с Россией
• Присоединены новые территории на 

Дальнем Востоке и в Северной Америке
• Россия превратилась в великую мировую 

державу
Граф А.А. Безбородко:

«При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего
выпалить не смела»



Павел I (1796-1801)
Возвращает

из ссылки А.Н. 
Радищева и

освобождает Т. 
Костюшко

Жестоко
преследует сторонников
французской революции

Исключает из гвардии
несовершеннолетних,
служивших фиктивно

Навязывает реформы
по образцу прусской армии.

Муштра, палочная дисциплина

Запрет продавать
крестьян без земли.
Указ о трехдневной
барщине (1797 г.)

Крупномасштабная
раздача помещикам

государственных земель

Указ о 
престолонаследии

(1797 г.)
(сыну или брату)

Дезорганизация работы
Сената и коллегий

Вместо идеалов Просвещения – идеалы рыцарской эпохи



Внешняя политика Павла I
Вначале – нейтралитет 

Франция

1798-1799 – в составе антифранцузской коалиции
(Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское королевство)

Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова
(битвы при Адде, на р.Требии. при Нови;

переход через Альпы)
Экспедиция Ф.Ф. Ушакова в Средиземное море

(освобождение Ионических островов,
Южной и Центральной Италии)

1799-1801 гг. – русско-французский союз
(план похода в Индию)



Заговор и убийство Павла I
Организатор заговора –

Санкт-Петербургский
генерал-губернатор П.А. Пален

Основная причина:
недовольство дворянства

внутренней и внешней политикой
Павла I

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
гвардейские офицеры

убили императора
в Михайловском дворце



Культура XVIII века
Победа 

светского начала

Способность к 
активным 
контактам

с культурами 
других народов

Развитие 
рационализма 

в общественном 
сознании



Грамотность, образование
I половина XVIII века

• Создание цифирных (начальных) 
школ (1714 г.).

• Открытие профессиональных 
школ (математические, 
навигацкие, медицинские, горные, 
ремесленные, 
кораблестроительные, 
инженерные…) (с 1701 г.)

• Создание закрытых учебных 
заведений для дворянских детей 
(Шляхетский корпус, 1731 г.)

• Выпуск печатных газет 
(«Ведомости», 1702 г.)

• Открытие первой публичной 
библиотеки (1714 г.)

II половина XVIII века
• Основание Московского 

университета (1755 г.)
• Создание Академии художеств 

(1757 г.)
• Открытие Российской Академии 

(1783 г.)
• Создание закрытого учебного 

заведения для дворянских 
дочерей (Смольный институт 
благородных девиц, 1764 г.) 

• Проведение школьной реформы в 
1782-1786 гг. (4-хклассные 
главные народные училища, 2-
хклассные малые народные 
училища)



Наука и техника
1725 г.

Академия Наук
1725-1741 гг.

Экспедиции Витуса Беринга

1745 г.
«Атлас Российской империи»

1765 г.
Паровая машина
И.И. Ползунова

II пол.  XVIII в.
Изобретения И.П. Кулибина
(оптические приборы, часы,

проект одноарочного моста…)

II четв. XVIII в.
Токарные станки

А.К. Нартова

Научный подход к изучению истории
В.Н. Татищев («История Российская»)

 М.М. Щербатов, И.Н. Болтин



М.В. Ломоносов (1711-1765)
Физика
Закон

сохранения
материи и
движения

Химия
Физическая химия

Астрономия
Атмосфера
на Венере

Литература
Оды

Новое стихосложение

История
Антинорманнская

теория

Изобразительное
искусство
Мозаика

География
Северный морской

путь

Московский университет



Общественная мысль
I половина XVIII века

Ф. Прокопович, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир
Идея «регулярного государства»

(абсолютная монархия, рациональное устройство,
мудрая воля правителя, опора на закон)

II половина XVIII века
Екатерина II: монарх – философ, реформатор, лечащий общество

(идеология «просвещенного абсолютизма»)
М.М. Щербатов: усиление влияния родовитого дворянства

Н.И. Новиков: допуск к управлению дворян и свободных сословий
(«Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек»; «Утренний свет»)

А.Н. Радищев: необходимость свержения самодержавной власти
(«Путешествие из Петербурга в Москву», 1790 г.)



Литература
Классицизм 

Ориентация на античные художественные образцы и
на гражданские доблести 

М.В. Ломоносов
В.К. Тредиаковский

А.П. Сумароков
Г.Р. Державин
Д.И. Фонвизин

ода, басня, элегия,
трагедия, комедия,

повесть (гистория), роман

Силлабо-тоническое стихосложение
В.К. Тредиаковский (1703-1768) и М.В. Ломоносов

Сентиментализм (с кон. XVIII в.)
Интерес к чувствам и переживаниям простого человека

Н.И. Карамзин
«Бедная Лиза», «Письма русского путешественника»



Театр и музыка
Ф.Г. Волков (1729-1763)

Кон. 1740-х гг. – русская театральная труппа в Ярославле
1752 г. – переезд в Петербург

1756 г. – Русский театр (первый русский
профессиональный постоянный публичный театр)

Крепостные театры
Театры Шереметевых в Кускове и 

Останкине

1738 г.
Танцевальная школа

в Петербурге
(Вагановское 

балетное училище)

Сер. XVIII в.
Эрмитажный театр

(итальянская и
французская опера)

Русская опера
Д.С. Бортнянский (1751-1825) «Сокол», «Праздник сеньора»

Е.И. Фомин (1761-1800) «Ямщики на подставе», «Орфей»



Архитектура
I треть XVIII века

Петровское барокко («причудливый»)
Переплетение русских и западных традиций

Доменико Трезини
И.К. Коробов, П.М. Еропкин, М.Г. Земцов

Летний дворец Петра I
Комплекс зданий 
Петропавловская

крепость
Здание 12 коллегий

«Комиссия о 
Санкт-Петербургском

строении»
после пожара 1737 г.



Архитектура
II треть XVIII века

Русское барокко («причудливый»)
Торжественность, нарядность, контрасты,

стремление к величию и пышности
Варфоломей Растрелли

Д.В. Ухтомский, С.И. Чевакинский

Смольный монастырь
Большой Екатерининский 
дворец в Царском Селе

Зимний дворец
Большой дворец в 

Петергофе

Никольский
Морской собор

Колокольня
Троице-Сергиевой 

лавры



Архитектура
III треть XVIII века

Классицизм
Строгость, симметричность, использование

античного декора
В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Е.И. Старов

Дом Пашкова в Москве
Михайловский замок 

в Петербурге

Сенат в Кремле
Московский университет

Здание Дворянского собрания в Москве
Дом-усадьба Демидова

Таврический дворец
в Петербурге



Изобразительное искусство
I половина XVIII века

Живопись (портрет)
И.Н. Никитин (портрет канцлера Головкина,

«Петр I на смертном одре»)
А.М. Матвеев («Автопортрет с женой»)

Гравюра (сражения, парады, виды Петербурга и др.)
А.Ф. Зубов



Изобразительное искусство
II половина XVIII века

Живопись (портрет, пейзаж)
Портрет: Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский

Пейзаж: С.Ф. Щедрин

Портрет В.Н. Суровцевой Портрет Д.А. Демидова Портрет М.И. Лопухиной

Скульптура (портреты)
Ф.И. Шубин

(Ломоносов, Румянцев,
Потемкин, Павел I и др.)

Монументальная скульптура
Э. Фальконе

(Медный всадник, 1782 г.)


