
пятница, 12 мая 2023 г.

Аттестация 
Российская история

- Северная война


Шведция против коалиции государств севеной Европы с 1699 г.(в том числе 
Саксония конфюрст, Русское царство Петр 1, Датско-норвежское 
королевство Кристиан 5, Речь Посполитая Август 2 и др.)


главными причинами Северной войны 1700-1725 гг. стали:


Стремление Швеции получить господство на Балтике, а также императорская 
политика, проводимая королем Швеции Карлом XII


Существенные геополитические противоречия Швеции со странами 
Центральной Европы


Стремление Российского государства получить выход к балтийскому морю


Ход Северной войны. 30 ноября 1700 года Нарвская битва. Дания вышла из 
войны. Поражение русской армии 6 июля 1701 года Бой под Архангельском. 
Победа русского флота 9 января 1702 года Битва у Эрестфера. Победа 
русской армии 29 июля 1702 года Сражение у Гуммельсгофа. Победа русской 
армии 22 октября 1702 года Взятие Нотебурга. Победа русской армии 12 мая 
1703 года Взятие Ниеншанца. Саксония вышла из войны в 1706 год


Итогом Северной войны 1700-1721 годов стал Ништадтский мирный договор, 
согласно которому Россия возобновила контроль над древними русскими 
землями в Прибалтике, утраченный при подписании Столбовского мир. Дог. 
Присоединенные к России территории Швеция не уступила, а продала : 
Россия обязалась выплатить Швеции в качестве компенсации за 
приобретенные территории 2 млн. рублей серебром. 25 июля 1729 года 
Швеция заключила мир с Саксонией, а 7 октября 1732 года — мир с Речью 
Посполитой. Только эти договоры юридически закончили Северную войну.


- Реформы Петра 1 


синод:


Духовная коллегия (синод) - Каждый из 12-ти членов новообразованного Си-
нода перед вступлением в должности обязан был принести присягу царю.


Цель синода: Фактическое упразднение патриаршества и введение нового 
высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода


14 (25) января 1721 года
 Предпосылки: 
Духовенство не одобряло проводимых Петром I реформ
Чрезмерный авторитет церкви
Экономическая независимость церкви
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Сенат: 


22 февраля (5 марта) 1711 г. в Москве по указу Петра I был учреждён 
Правительствующий Сенат — высший орган государственной власти и 
законодательства, подчинённый императору, туда входит 9 человек. Сенат 
заботился о государственных доходах и расходах, ведал явкой дворян на 
службу, являлся органом надзора за разветвлённым бюрократическим 
аппаратом.


Цель : полномочия были возложены на новое учреждение, названное 
Правительствующим Сенатом, на время отсутствия Петра в стране.


Предпосылки: 

отлучки Петра I 


 


Итоги :  В 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала Указ «О 
восстановлении власти Сената в правлении внутренних государственных 
дел», но реальное значение Сената в делах внутреннего управления было 
невелико.


После учреждения в 1802 г. министерств за Сенатом остались функции 
высшего судебного органа и органа надзора.


22 ноября (5 декабря) 1917 г. декретом Совнаркома «О суде» было 
постановлено «упразднить доныне существующие общие судебные 
установления, как то: окружные суды, судебные палаты и Правительствующий 
сенат со всеми департаментами…».


Коллегии:


При Петре 1 было создано 12 коллегий (13 - синод). 1 - президент, 1 - вице-
президент, 4 советника (генералы) , 4 асессора (полковники).


Большинство коллегий создавались не в виду острой необходимости, а по 
причине желания перенять еще что-то у запада. Например, 3 финансовые 
учреждения (камер, штатс-контор и ревизион) были полной копией 
аналогичных шведских коллегий. Тем не менее большинство коллегий 
просуществовали достаточно долго. Они исчезли только в результате 
реформаторской деятельности Екатерины 2 и Александра 1.


Военная Управление сухопутной 
армией 1719-1802

Адмиралтейская Управление флотом 1717-1827

Чужестранных 
(иностранных) дел

Взаимодействие с 
другими государствами 1718-1832

Берг Тяжелая 
промышленность 1719-1807
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 В основном коллегии упразднялись (ликвидировались) или 
заменялись другими органами власти

Табель о рангах :
Та́бель о ра́нгах — таблица, содержащая перечень соответствий между 
военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 
классам


24 января (4 февраля) 1722 года


Предпосылки: европейская мода. Скамуниздил у французского, прусского, 
шведского и датского[6] королевств


Суть: За требование почестей и тп полагается штраф, равный двухмесячному 
жалованью штрафуемого; Такой же штраф полагается и за уступку своего 
места лицу низшего ранга.


Табель, в некоторой степени, давал возможность выдвинуться талантливым 
людям из низших сословий. «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а 
не нахалам и тунеядцам получить», — гласил 3-й пункт указа. Замужние жёны 
«поступают в рангах по чинам мужей их» и подвергаются тем же штрафам за 
проступки против своего чина. Девицы при сравнении с жёнами лиц, имеющих 
чин, считаются на 4 ранга ниже своих отцов.


Мануфактур Легкая промышленность 1719-1805

Коммерц Вопросы торговли 1719-1805

Камер Государственные 
доходы (налоги)

1718-1801 (с 
1785 по 
1797 не 
работала)

Штатс-контор Государственные 
расходы 1717-1780

Ревизион Контроль за финансами 1717-1788

Юстиц Судопроизводство 1718-1780

Вотчинная
Управление землями, 
решение земельных 
вопросов

1721-1786

Главный магистрат Управление городами 1720-1796
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Последствия: Важным регулятором продвижения по службе стала личная 
выслуга; «отеческая честь», «порода» утратили прежнее большое значение. 
Это привело к увеличению социальной мобильности.


Александр II указом от 9 (21) декабря 1856 года[12] установил, что право на 
потомственное дворянство приобреталось получением чина полковника (6-й 
класс), а по гражданскому ведомству — получением чина 4-го класса 
(действительный статский советник). Эти положения действовали до 1917 
года.


Указ о единонаследии:


23 марта (3 апреля) 1714 г. Петром I был подписан указ «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах» (указ о единонаследии) 
-  закрепил дворянскую собственность на землю и уравнял в правах 
владельцев поместий и вотчин, что имело большое значение для 
формирования российского дворянства как единого полноценного сословия.


По указу 1714 г. отец мог передать недвижимое имущество только одному из 
сыновей или дочери (если нет сына), при отсутствии детей – одному из своих 
родственников.


Указ запрещал продавать и закладывать недвижимое имущество. Движимое 
имущество завещатель мог распределить между детьми по своему 
усмотрению. Указ был направлен против дробления дворянских имений, 
приводившего, по мнению Петра I, к разорению дворянства, и юридически 
ликвидировал разницу между поместьями и вотчинами, превратив их в 
единый вид дворянской земельной собственности.


Одна из главных целей указа состояла в том, чтобы принудить молодых 
дворян к службе. Указ создавал ситуацию, когда они «принуждены будут 
хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим». От службы 
пытались уклониться любыми возможными способами, но государство 
наказывало тех, кто не являлся по призыву. По закону 1714 г. уклонившегося 
от службы лишали имения в пользу доносчика (в том числе и холопа), а по 
закону 1722 г. объявляли вне закона.


9 (20) декабря 1730 г., в связи с недовольством дворянства, указ о 
единонаследии 1714 г. был отменён императрицей Анной Иоанновной.


указ о престолонаслении: 

5 (16) февраля 1722 г. император Пётр I издал указ о престолонаследии, 
согласно которому глава государства мог сам по своему усмотрению 
назначать себе преемника


Российская практика XVIII столетия показала, что в условиях абсолютной 
монархии, когда личность императора имела огромное значение, такой 
способ престолонаследия подрывал стабильность государственного 
управления и служил одной из предпосылок дворцовых переворотов. 
Поэтому Павел I в день своей коронации 5 (16) апреля 1797 г. подписал указ о 
престолонаследовании, отменявший Петровский указ. Новый закон положил 
начало гарантированному переходу императорской власти от отца к старшему 
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сыну. Ставя закон о престолонаследии выше воли монарха, император Павел 
выражал веру не в человека, свойственную закону Петра I, а в промысел 
Божий. Таким образом, преемственность монархической власти вновь стала 
независимой от влияний и желаний правящего класса, хотя и не 
гарантировала от заговоров.


Губернская реформа: 
1708—1715, 1719 годов.
Предпосылки:


Нужно совершенствование системы административного деления, которое во 
многом устарело к началу XVIII века. (В XVII веке территория Московского 
государства делилась на уезды — округа, имевшие с городом тесные 
хозяйственные связи. Во главе уезда стоял воевода, присланный из Москвы. 
Уезды по своему размеру были чрезвычайно неравномерны — иногда очень 
крупные, иногда очень маленькие. К XVIII веку отношения между центром и 
провинцией стали крайне сложными и запутанными, а само управление 
уездами из центра — крайне громоздким. )


Другой важной причиной проведения губернской реформы Петра I была 
необходимость создания новой системы финансирования и 
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продовольственно-материального обеспечения армии и флота для успешного 
ведения Северной войны 1700—1721 годов.


Всего 10 губерний


- Екатерина 2


Жалованная грамота 

21 апреля (2 мая) 1785 г. Екатерина II подписала два законодательных акта: 
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 
дворянства».


«Жалованная грамота дворянству» состояла из вводного манифеста и 
четырёх разделов (92 статьи): О личных преимуществах дворян; О собрании 
дворян, установлении общества дворянского в губернии, и о выгодах 
дворянского общества; Наставление для сочинения и продолжения 
дворянской родословной книги в наместничестве; Доказательства 
благородства.


Грамота свела воедино и окончательно закрепила все привилегии 
дворянства. существенные льготы — свобода от обязательной службы, 
уплаты податей, право на владение крепостными крестьянами и земельными 
недрами в пределах своих владений. Дворяне могли организовывать 
мануфактуры, заниматься промышленным производством и торговлей, 
освобождались от постоя войск, их имения не подлежали конфискации. 


Впервые предоставлялось право организации дворянских собраний в 
губерниях и уездах. Честь, жизнь и имущество дворянина отныне можно было 
отнять только после совершённого им преступления, доказанного судом, 
состоящим из равных ему.


С приходом к власти Павла I в области сословной политики многое 
изменилось. Борясь с «дворянской вольницей», Павел отменил ряд 
положений «Жалованной грамоты». Были ликвидированы губернские 
дворянские собрания. В 1797 г. был объявлен смотр всем числящимся в 
полках офицерам, не явившиеся были уволены в отставку. Не служившим 
государству дворянам было запрещено участвовать в дворянских выборах и 
занимать выборные должности; вопреки законодательству Екатерины II для 
лиц благородного происхождения были восстановлены телесные наказания.


Предпосылки: Екатерина боялась бунта, подобного тому, что организовала 
для своего мужа.


Последствия: умерла своей смертью, сын все отменил


Пугачевский бунт: 

Предпосылки:


Главной причиной восстания под предводительством Емельяна Пугачева, 
было усиление крепостного права и рост эксплуатации всех слоев черного 
населения. Казаки были недовольны наступлением правительства на их 
традиционные привилегии и права. Коренные народы Поволжья и Приуралья 
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испытывали притеснения и  от властей, и от действия русских помещиков и 
промышленников. Войны, голод, эпидемии также способствовали народным 
восстаниям.


В сентябре 1773 г. яицкие казаки могли слышать манифест «чудом спасенного 
царя Петра III». Тень «Петра III» в предшествующие 11 лет не раз являлась в 
России. Некоторые смельчаки назывались государем Петром Федоровичем, 
объявляли, что хотели они вслед за вольностью дворянству дать волю 
крепостным да жаловать казаков, работных людей и прочий весь простой люд, 
но дворяне вознамерились их убить, и пришлось им скрываться до времени. 
Самозванцы эти быстро попадали в Тайную экспедицию, открытую при 
Екатерине II взамен распущенной канцелярии тайных розыскных дел, и жизнь 
их обрывалась на плахе. Но появлялся вскоре где-нибудь на окраине живой 
«Петр III», и народ хватался за слух о новом «чудесном спасении амператора». 
Из всех самозванцев лишь одному - донскому казаку Емельяну Ивановичу 
Пугачеву удалось разжечь пламя крестьянской войны и возглавить 
беспощадную войну простолюдинов против господ за «мужицкое царство».


Повстанцы были поделены на «полки», возглавляемые выборными или 
назначенными Пугачевым «офицерами». В 5 верстах от Оренбурга в Берде 
сделал он свою ставку. При императоре из его охраны образовалась 
«гвардия». На пугачевские указы ставили «большую государственную печать». 
При «царе» действовала Военная коллегия, сосредоточившая военную, 
административную и судебную власть. Казнил помещиков да офицеров. 
Жаловал простых людей. 


Волнения начались еще в январе 1772 г. на Яике. 17 сентября 1773 г. он 
зачитал свой первый манифест перед 80 казаками. На другой день у него уже 
было 200 сторонников, а на третий - 400. 5 октября 1773 г. Емельян Пугачев с 
2,5 тыс. сподвижников начал осаду Оренбурга. Оренбург защищали 3 тыс. 
солдат. Пугачев стоял под Оренбургом 6 месяцев, но взять его так и не сумел. 
Однако войско восставших выросло, в некоторые моменты восстания его 
численность достигала 30 тыс. человек. На выручку осажденному Оренбургу 
пришли несколько войск, но и те были разгромлены.


Положение складывалось нешуточное. К Оренбургу стали стягиваться войска. 
Бибиков принимает назначение главнокомандующим. 22 марта 1774 г. в 6-
часовом сражении под Татищевой крепостью Бибиков разгромил лучшие 
силы Пугачева. 2 тыс. пугачевцев были убиты, 4 тыс. ранены или сдались в 
плен, у повстанцев захватили 36 пушек. Пугачев был вынужден снять осаду 
Оренбурга. Весной 1774 г. Пугачев двигался на восток: в Башкирию и на 
горнозаводской Урал. Когда он подошел к Троицкой крепости, самой 
восточной точке продвижения повстанцев, в его армии насчитывалось 10 тыс. 
человек. Пугачевцы жгли заводы, отнимали у приписных крестьян и работных 
людей скот и другое имущество, чиновников, приказчиков, пленных «господ» 
уничтожали без жалости, иногда самым изуверским способом. Часть 
простолюдинов пополняла отряды пугачевских полковников, другие 
сбивались в отряды вокруг заводовладельцев, раздавших своим людям 
оружие, чтобы защитить их и свою жизнь и собственность. Войско Пугачева 
росло за счет отрядов поволжских народов - удмуртов, марийцев, чувашей.
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12 июля 1774 г. с 20-тысячным войском взял Казань. В казанском кремле был 
правительственный гарнизон. К нему на помощь подоспели царские войска во 
главе с Михельсоном. 17 июля 1774 г.  Михельсон разбил пугачевцев. «Царь 
Петр Федорович» бежал на правый берег Волги. Пугачевский манифест 31 
июля 1774 г. даровал крепостным волю и «освободил» крестьян от всех 
повинностей. Везде возникли повстанческие отряды. Интересно, что обычно 
восставшие громили усадьбы не своих хозяев, а соседних помещиков. 
Пугачев с главными силами двигался к Нижней Волге. Он с легкостью брал 
маленькие города. К нему пристали отряды бурлаков, поволжских, донских и 
запорожских казаков.  На пути восставших стояла мощная крепость Царицын. 
Под стенами Царицына в августе 1774 г. пугачевцы потерпели крупное 
поражение. Поредевшие отряды мятежников начинали отступать туда, откуда 
пришли, - на Южный Урал. Сам Пугачев с группой яицких казаков переплыл 
на левый берег Волги.


12 сентября 1774 г. соратники предали своего предводителя. «Царь Петр 
Федорович» превратился в беглого бунтовщика Пугача. Связанного «царя» 
верхом и отвезли к Яицкому городку и там сдали офицеру.


Тысячи людей были казнены без суда и следствия. На всех дорогах 
восставшего края валялись трупы, выставленные в назидание. Невозможно 
было счесть крестьян, наказанных кнутом, батогами, плетьми. У многих 
отрезали носы или уши.


Емельян Пугачев сложил свою голову на плахе 10 января 1775 г. при большом 
стечении людей на Болотной площади в Москве.


Итоги: По указу 3 мая 1783 г. в крепостную неволю переходили крестьяне 
Левобережной и Слободской Украины. Крестьяне здесь лишались права 
перехода от одного владельца к другому. В 1785 году казацкая старшина 
получила права российского дворянства. Еще ранее, в 1775 г., была 
уничтожена вольная Запорожская Сечь. Запорожцев переселили на Кубань, 
где они составили казачье кубанское войско. Помещики Поволжья да и 
других областей не сократили оброки, барщину и другие крестьянские 
повинности. Все это взыскивалось с прежней строгостью.


 Екатерина велела переименовать реку, где начался бунт: и стал Яик - Уралом. 
Яицких казаков и Яицкий городок приказано было звать уральскими. Станицу 
Зимовейскую, родину Стеньки Разина и Емельяна Пугачева, окрестили по-
новому - Потемкинской. Однако Пугач запомнился народу.


Секляризация церковных земель 

Цель: изъятие церковных владений, упразднение части монастырей.


Предпосылки: чрезмерное распространение беломестных (свободных от 
налога) церковных земель, снижавшее доходы казны. В наследие от XVI и XVII 
веков Российской империи досталось большое монастырей, многие из 
которых к середине XVIII века оказались с минимальным числом 
монашествующих или совсем обезлюдели.
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Императрица Екатерина II 26 февраля (8 марта) 1764 года издала указ о 
церковных владениях[3], заканчивающий многовековое противостояние 
Русской Православной Церкви и государства. Указ касался вопроса о 
церковных владениях.


От 1 (12) января 1762 года во всех епархиях Российской Империи на тот 
момент насчитывалось 954 монастыря, в которых находилось 11 153 
монашествующих. К 1762 году они владели вотчинами, к которым было 
приписано 769610 крепостных душ мужского пола. Правительство признало 
владение такими ресурсами не соответствующим назначению монашеских 
обителей. После секуляризационной реформы Синод постановил упразднить 
418 монастырей. Из оставшихся монастырей 226 стали получать денежное 
содержание от государства. Оставшиеся 310 монастырей объявлялись 
выведенными за штат и должны были существовать на добровольные 
народные пожертвования.


По штатам 1764 года, штатные (получающие содержание от государства) 
монастыри, кроме лавр, были разделены на три класса «сообразно богатству 
и знатности»[5]:


Через два года, 31 марта (11 апреля) 1764 года, вышло следующее 
дополнительное распоряжение: монастыри за штатом (заштатные) должны 
быть также разделены на 3 класса


Итого 161 монастырь с 1247 монашествующими. Остальные 149 монастырей 
упразднялись. Оставшиеся заштатные монастыри должны были существовать 
либо на добровольные приношения, либо за счёт расположенной около 
обителей земли, обрабатываемой монахами собственными силами. Таким 
образом, в Великороссии оставалось всего 387 монастырей


Секуляризационная реформа была впоследствии распространена за пределы 
Великороссии. В 1786 году аналогичная ситуация установилась в Киевской, 
Черниговской и Новгород-Северской губерниях, а в 1788 году — в Курской, 
Екатеринославской, Харьковской и Воронежской губерниях[4].


Итоги:  Появилось два абсолютно разных типа не только монастырей, но и 
монахов, что нивелировало значение монастырских уставов. Содержание 
мужского монастыря 1-го класса, в 2,5 раза превышало содержание 
монастыря 3-го класса; на женские монастыри 2-го и 3-го класса отпускались 
значительно меньшие суммы, чем на мужские. Чтобы избежать финансовых 
проблем, монастыри сокращали число монашествующих, предусмотренное им 
штатом, из-за чего стали безлюдеть и беднеть. Кроме того, были и заштатные 
монастыри, не получавшие вообще никаких бюджетных ассигнований, что в 
условиях отсутствия собственной земли означало медленное умирание.


Реформа привела к массовому закрытию монастырей так как те монастыри 
которые не попали в число 1,2,3 классов или заштатных, подлежали 
закрытию. Перед реформой 1764 года в Великороссии насчитывался 1.026 
монастырей. По подсчетам за XVIII — начало XIX века было закрыто 822 
монастыря и возобновлено 39. В итоге на 1810 год во всей Российской 
империи осталось только 452 монастыря. В отношении сибирских 
монастырей, учитывая их малое число и особое значение в деле освоения 
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Сибири, правительством были предприняты гораздо более мягкие меры, чем 
в отношении монастырей европейской части империи.


Русско-турецкие войны 

Итоги: Русско-турецкие войны при Екатерине 2 стали одним из самых 
успешных эпизодов ее правления. Их результатом стал выход России к 
Черному морю, усиление позиций страны на Северном Кавказе и в Грузии, 
ослабление Османской империи и присоединение Крыма.


Первая русско-турецкая война при Екатерине 2 датируется 1768-1774 годами. 
Она стала самой длительной из всех войн Российской империи с Турцией в 
XVIII-начале XX века. Причиной войны следует считать события в Речи 
Посполитой, то есть создание Барской конфедерации. Ее сторонники во 
время боев с русской и польской армией отступили на территорию 
современной Одесской области, которая находилась в сфере влияния 
Османской империи и Крымского ханства. В войне между Османской 
империей и Россией была заинтересована и Франция, которая имела свои 
интересы в средиземноморском регионе.


Екатерина II объявила войну Османской империи в ноябре 1768 года после 
заключения российского посла в Стамбуле в Семибашенный замок.


Самым успехом русского флота стало Чесменское сражение 1770 года. В том 
же году были одержаны выдающиеся победы полководцев Румянцева, 
Потемкина и Репнина в Причерноморье. При Кагуле, Ларге и Рябой Могиле. В 
1771 русская армия вступила в Крым и хан крымских татар сбежал в 
Константинополь, а его приемник перешел под покровительство России.


Итог: в 1774 году между империями был заключен Кючук-Кайнраджийский 
мирный договор. В состав России вошли Кинбурн, степь между Южным Бугом 
и Днепром, Азов, Кабарда. Османская империя потеряла своего вассала – 
Крымское ханство. 


К 1787 году расклад сил в Причерноморском регионе изменился в пользу 
России. В 1783 в состав России вошло Крымское ханство. В том же году был 
подписан Георгиевский трактат с грузинским царем Ираклием II и у России 
появился флот на Черном море с базой в Севастополе.


Дата.              Сражение.          Полководец-победитель


1787           Кинбурнское            Суворов
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1788            Осада Хотина           Салтыков


1788       Около острова Фидониси.      Войнович


1788            Штурм Очакова               Потемкин


1790           Штурм Измаила.                Суворов


1791       Мачинское сражение           Репнин


1791     Битва у мыса Калиакрия       Ушаков


Итог : Война окончилась подписанием мирного договора в городе Яссы. 
Турки проиграли все сражения и уступили в Причерноморье территории до 
Днестра. Россия усилила свое влияние на Кубани, где вскоре был основан 
Екатеринодар – Краснодар.
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