
Реформы Петра I



Цели реформ Петра I

• Превращение России в передовое 
европейское государство.

• Усиление военной мощи страны, 
создание регулярной армии и флота.

• Укрепление государственности, 
создание четко действующего 
государственного механизма.

• Укрепление личной власти монарха.



Сущность преобразований 
Петра I

• В основу преобразований Петра I  были 
положены следующие идеи:

✔ Служение отечеству как высшей 
ценности для монарха.

✔  Общего блага, «народной пользы» как 
цели этого служения.

✔ Практицизм и рационализм как основы 
деятельности.



Военные реформы Петра I

• 1705 г. – введение рекрутской 
повинности в отношении податных 
сословий в качестве основного 
принципа комплектования массовой 
регулярной армии. Просуществовала в 
России до 1874 г.

И.Е. Репин. «Проводы новобранца», 
1879 г.



Военные реформы Петра I

• Начало подготовки отечественных 
офицерских кадров. Для них 
открываются:

✔ 1701 г. – Школы навигацких и 
математических   наук.

✔ 1701 г. – Артиллерийская школа.

✔ 1707 г. – Медицинская школа.

✔ 1712 г. – Инженерная школа.



Военные реформы Петра I
• Создание новых воинских уставов.

• Введение новой единообразной формы, 
орденов и медалей, повышения в чине 
за воинские отличия.

• Перевооружение армии.

• 1696 г. – указ о создании военно-
морского флота («морским судам быть»).

Униформа рядового, сержанта и 
офицера Лейб-гвардии 
Преображенского полка в 
1695-1700 гг.



Реформы в области 
государственного управления
• Упразднение Боярской думы и приказов.

• 1701 г. – учреждение консилии 
министров, в ведение которой перешли 
важнейшие дела, прежде решавшиеся 
Боярской думой.

• 1711 г. – учреждение 
Правительствующего сената во главе 
с генерал-прокурором.



Реформы в области 
государственного управления
• 1718 г. – создание 12-ти коллегий, 
заменивших большинство приказов.

«Первейшие» коллегии:

✔ Военная (президент – А.Д. Меншиков)

✔ Адмиралтейская (президент – адмирал 
Ф.М. Апраксин)

✔ Иностранная (президент – канцлер Г.И. 
Головкин)



Павел Иванович 
Ягужинский – первый 
генерал-прокурор 
России

Александр Данилович 
Меншиков

Фёдор Матвеевич 
Апраксин 

Гавриил 
Иванович 
Головкин 



Реформы в области 
государственного управления
Финансовые коллегии:

✔ Камер-коллегия (сбор доходов государства)

✔ Штатс-контор-коллегия  (расходами 
государства)

✔ Ревизион-коллегия (контроль сбора и 
расходования казённых средств)

Торгово-промышленные коллегии:

✔ Коммерц-коллегия (вопросы судоходства, 
таможни и внешней торговли)

✔ Берг-коллегия (горно-металлургическое дело)

✔ Мануфактур-коллегия  (лёгкая 
промышленность)



Реформы в области 
государственного управления
✔ Юстиц-коллегия (вопросами 

гражданского судопроизводства)

✔ Вотчинная коллегия (вопросы 
землевладения)

✔ Главный Магистрат (управление 
городами)



Реформы в области 
государственного управления

1721 г. – по решению 
Сената царь получил 
титул  Император 
Всероссийский; за 
ним утвердилось 
почетное имя Петр 
Великий, Отец 
Отечества.



Реформа церкви
• Причины наступления государства на 
церковь:

✔ Возможность использования богатых 
материальных и денежных ресурсов 
церкви.

✔ Оппозиционные настроения части 
духовенства реформам Петра I.

✔ Патриарх Руси в глазах народа был 
вторым государем.



Реформа церкви
• После смерти патриарха Адриана в 1700 г. Петр I не 
разрешил выбрать нового патриарха. Главой церкви 
стал Местоблюститель Патриаршего Престола 
митрополит Стефан Яворский.

• 1721 г. – издание «Духовного регламента», прямо 
подчинявшего церковь царю. Автор – видный 
публицист Феофан Прокопович.

• 1722 г. – учреждение в соответствии с регламентом 
Духовной коллегии – Святейшего Синода.

• Во главе Синода стоял светский чиновник –                   
обер-прокурор.

Феофан 
Прокопович



Реформа местного 
управления

• 1708 – 1710 гг. – территория страны 
разделена на восемь губерний: Московскую, 
Ингермандландскую (впоследствии Санкт-
Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, 
Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и 
Сибирскую.

• Губернии  позднее  были разделены на 50 
провинций во главе с воеводами, состоящих из 
дистриктов.

• Во главе губернии стоял губернатор, 
наделённый всей полнотой судебной и 
административной власти.



Органы власти и управления  в 
20-е – 70-е гг. XVIII в.

Император

Сенат Синод
Коллегии (12)

Губернии
Губернатор

Провинции
Воеводы

Уезды
Воеводы

Обер-
прокурор

Генерал-
прокурор



Устройство городов
• 1722 г. – разделение жителей города по 
профессиональному признаку на цеха и 
гильдии по западноевропейскому образцу. 

• Изменилась и система управления 
городами. Назначаемые царем воеводы 
были заменены выборными Городскими 
магистратами, подчинённые Главному 
магистрату. 

• Городское население делилось на две 
категории: регулярных (промышленники, 
купцы, ремесленники цехов) и 
нерегулярных граждан (всех остальных). 



Государственная служба
• 1722 г. – Табель о рангах; изменен порядок 
прохождения государственной службы.

• Вся государственная служба разделена на 
три вида: военная, статская и придворная.

• Каждый государственный служащий имел 
чин, отнесенный к одному из 14 рангов.

• Высшим рангом был 1-ый (фельдмаршал на 
военной службе или канцлер на статской), 
низшим – 14-й (прапорщик на военной 
службе и коллежский регистратор на 
статской).



Государственная служба

• С получением 14-го ранга на военной 
службе или 8-го ранга на статской 
службе присваивалось потомственное 
дворянство.

• Это открывало путь к карьере выходцам  
из податных сословий и в то же время 
способствовала пополнению 
дворянства наиболее способными из 
них.



Государственная служба
• Служба стала для дворян обязательной и 
пожизненной.

• 1714 г. – указ о единонаследии; был уравнен 
правовой статус вотчины и поместья и 
завершено оформление из боярства и 
дворянства единого правящего сословия – 
дворянства.

• Указом было запрещено дробление дворянских 
имений при передаче по наследству.

• Имение должен был получать старший сын, 
остальным приходилось добывать пропитание 
службой. За нее стали платить денежное 
жалованье. 



Налоговая реформа
• Главным видом прямого налогообложения в 
России была подворная подать.

• 1718 г. – перепись населения (ревизия), что 
позволило перейти к подушному взиманию 
налогов.

• 1724 г. – введение подушной подати.
• С помещичьего крестьянина взимали 74 
копейки в год, 1 рубль 14 копеек с 
государственного крестьянина или посадского 
человека.

• Подати брали только с мужского населения, но 
независимо от возраста – и с младенцев, и со 
стариков. 



Налоговая реформа
• Крестьянин, занесенный в документы 
ревизии (ревизские сказки), именовался 
«ревизской душой». Даже если он умирал, 
налоги за него прекращали взимать только 
после следующей ревизии.

• С введением подушной подати холопы 
потеряли право выхода на волю в случае 
смерти господина. Разница между 
холопами и крестьянами исчезла. 
Холопство как социальная категория 
прекратило свое существование.



Преобразование в сфере 
культуры

• Введение европейского платья и брадобритие.
• Введение нового летоисчисления – от 
Рождества Христова, празднование нового года 
с 1-го января.

• Создание первого естественнонаучного музея – 
Кунсткамеры (1719 г.)

• Открытие первой публичной библиотеки.
• 1703 г. – издание первой печатной газеты 

«Ведомости».
• Введения обучения европейским манерам 

(«Юности честное зерцало»).



Насильственное бритье 
бород. 

Лубок XVIII в. 

Ассамблея при 
Петре I



Преобразование в сфере 
культуры

• 1725 г. – открытие Академии наук.

• Введение гражданского шрифта и 
арабских цифр.

• Издание светских учебников.



Указ о престолонаследии
• 1722 г. – указ о престолонаследии, право 
монарха назначать себе преемника из числа 
всех своих родственников.

• Последствия указа:
✔ Прерван естественный для России принцип 

престолонаследия по старшинству в 
царствующей фамилии.

✔ Свержение верховной власти не выглядело 
теперь как покушение на святость.

✔ Увеличение числа претендентов на трон, 
усиление борьбы соперничавших группировок 
за власть.



Экономические реформы 
Петра I

• Создание мануфактурной 
промышленности. 

✔ Если за весь XVII в. в стране было 
основано около 30 мануфактур, то в 
первой четверти XVIII в. – около 200.

✔ Главным металлургическим районом 
страны стал Урал. Уральское железо на 
долгое время оказалось лучшим в мире.



Экономические реформы 
Петра I

✔ Развивались и предприятия легкой 
промышленности. Построены: Хамовный 
(полотняный), Канатный, Портупейный, 
Кожевенный, Шляпный, Суконный дворы, 
пуговичные, стекольные, 
хлопчатобумажные и другие заводы.
Организующей силой в создании 
отечественной промышленности 
было государство. Значительная 
часть мануфактур и заводов были 
государственными.

Пушечный 
двор



Экономические реформы 
Петра I• Особенности 

государственных 
мануфактур:

✔ Обеспечение сбыта 
продукции (государство-
заказчик).

✔ Использование 
принудительной и дешевой 
рабочей силы.

✔ Отсутствие естественной 
конкуренции, 
незаинтересованность в 
техническом росте.

Внутренний вид 
шелковой мануфактуры 
при Петре I

Военное кораблестроение при 
Петре I. Первые русские галеры.



Экономические реформы 
Петра I

• Труд на мануфактурах:
✔ Вольнонаемный (квалифицированные 

работники)
✔ Принудительный:
▪ 1703 г. – указ о приписных крестьянах, для 
которых работа на казенных предприятиях 
заменяла государственные подати.

▪ 1721 г. – указ о посессионных крестьянах. 
Владельцам мануфактур разрешалось 
покупать для работы крепостных крестьян. Они 
считались собственностью не владельца, а 
завода и не могли быть проданы отдельно от 
предприятий.



Экономические реформы 
Петра I

• Развитие торговли.
✔ Для пополнения государственной казны 

Петр I стремился расширить торговлю. С 
этой целью создавались крупные 
купеческие компании, был построен 
Вышневолоцкий канал, связавший 
Петербург с бассейном Волги.

✔ Производство и сбыт многих товаров (соль, 
табак, хлеб, лен, смола, воск, железо) 
объявлялись казенные монополии и 
отдавались на откуп крупным купцам.



Экономические реформы 
Петра I✔ Внешняя торговля развивалась в соответствии с 

теорией меркантилизма. 
Меркантилизм – экономическая политика 
государства, направленная на накопление средств 
внутри страны.

✔ Основное средство обеспечения – протекционизм.
Протекционизм – составная часть политики 
меркантилизма, направленная на ограждение 
экономики страны от иностранной конкуренции 
(высокие таможенные пошлины на импорт и 
поощрительные низкие на экспорт).

✔ 1724 г. – Таможенный тариф; имел ярко 
выраженный                                                        
протекционистский характер.



Особенности реформ 
Петра I

• Проведение реформ по инициативе 
государства.

• Проведение реформ без заранее 
продуманного плана.

• Проведение реформ насильственными 
методами и за счет усиления 
эксплуатации податных сословий.

• Ориентация реформ на военные нужды 
и проведение в условиях войны.



Оценка петровских 
преобразований

• Западники: сторонники петровских реформ, 
благодаря которым Россия стала великой 
державой и приобщилась к европейской 
цивилизации (В.Н. Татищев, С.М. Соловьев).

• Славянофилы (почвенники): противники 
петровских реформ,  в результате которых были 
разрушены национальные русские устои.

• В.О. Ключевский: Петр I делал историю, но не 
понимал ее… Чтобы защитить отечество от 
врагов, Петр опустошил его больше всякого 
врага… После Петра государство стало 
сильнее, а народ беднее…



Оценка петровских 
преобразований

▪ Советская историография: 
прогрессивный характер петровских 
преобразований в рамках классовых оценок 
исторического прошлого (Е.В. Тарле, Н.Н. 
Молчанов, В.И. Буганов, Н.И. Павленко).
▪ Современная историография: реформы 
Петра I носили прогрессивный характер, 
проводились насильственно-
репрессивными методами и привели к 
перенапряжению народных сил (Е.В. 
Анисимов, А.Б. Каменский).


