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Милославск
ие

Нарышкин
ыРусские дворянский род, 

происходящий от литовского выходца 
Вячеслава Сигизмундовича, 
прибывшего в Москву в свите Софии 
Витовтовны, невесты великого князя 
Василия Дмитриевича. Его внук 
Терентий Федорович принял 
фамилию Милославский. Данило 
Иванович Милославский был в 1623 г. 
воеводой в Верхотурье, затем в 
Курске. Род Милославских 
возвысился через брак Марии 
Ильиничны Милославской с царем 
Алексеем Михайловичем. Отец её, 
Илья Данилович († в 1668 г.), был 
стольником, наместником 
медынским, посланником в 
Константинополе (1643) и Голландии 
(1648), боярином.
Род Милославский пресекается в 
конце XVIII в.)

Родоначальником рода Нарышкиных 
является крымский караим Мордка 
Кубрат, по прозвищу Нарыш, или 
Нарышко, выехавший в Москву около 
1465. Его внук Исаак первым носил 
фамилию Нарышкин. Борис Иванович 
Нарышкин был воеводой в походе 
1575 г. и убит под Соколом. 
Нарышкины возвысились в конце XVII 
века, благодаря браку царя Алексея 
Михайловича с дочерью Кирилла 
Полуектовича Нарышкина, Натальей. 
Отец царицы, трое из ее братьев и 
четверо более отдаленных 
родственников были боярами; двое 
из них, бояре Иван Кириллович, и 
Афанасий Кириллович убиты во 
время стрелецкого бунта 1682 г. 

Борьба за власть в 1676 – 1689 г.г .
В России  за власть боролись боярские группировки Милославских и 
Нарышкиных, состоявшие в родстве с наследниками царя Алексея 

Михайловича



.

Алексей 
Михайлович 
(Тишайший)М.

Милославская
Н.
Нарышкина

В Л А С 
Т ЬНаследники:

Федор 
Алексеевич,

Иоанн 
Алексеевич

Наследники:
Петр 

Алексеевич

Причины борьбы:
- желание управлять от имени слабых и малолетних наследников,

- неопределенность самого порядка наследования



Этапы   борьбы :

1. Победа Милославских и возведение на престол 
Федора Алексеевича – 
сына царя Алексея и Марии Милославской (1676 – 
1682г.г.)

2. Победа Нарышкиных и возведение на престол 
Петра I Алексеевича- сына царя Алексея и Натальи 
Нарышкиной (апрель – май 1682 г.)
Петр был возведен на престол после смерти бездетного 
царя Федора Алексеевича в обход своего сводного старшего 
брата Ивана. 

Короткое царствование Фёдора Алексеевича ознаменовано 
некоторыми важными акциями и реформами. В 1678 проведена 
общая перепись населения; в 1679 введено подворное 
обложение прямыми налогами, увеличившее податный гнёт. В 
военном деле в 1682 отменено местничество, в связи с этим 
сожжены разрядные книги. Тем самым был положен конец 
опасному обычаю бояр и дворян считаться с заслугами предков 
при занятии должности. Для сохранения памяти предков были 
введены родословные книги. В целях централизации 
государственного управления некоторые смежные приказы были 
объединены под руководством одного лица. Получили новое 
развитие полки иноземного строя.

Федор 
Алексеевич

Петр 
Алексеевич



3. Стрелецкий бунт, захват фактической власти Софьей Алексеевной
(по матери Милославской) и ее регентство при малолетних царях – 
Иване V (сын Алексея и Марии Милославской) и Петре I (1682 – 1689г.г.); 
пребывание Петра в Преображенском

Царевна Софья и родственники первой жены 
Алексея Михайловича Милославские 
использовали стрелецкое восстание в Москве 
для дворцового переворота. В мае 1682 г. 
приверженцы и родственники Нарышкиных (в т.
ч. боярин А. С. Матвеев) были убиты или 
сосланы, «старшим» царем объявлен 
болезненный Иван, а Петр I — «младшим» 
царем при правительнице Софье.



4. Прямое столкновение между Софьей и Петром I, 
победа Петра I и начало его самостоятельного правления ( 

1689 г.)

Слабый и больной Иван V  формально оставался 
царем и соправителем Петра I до 1696г., но никакой 
роли в управлении не играл.

В августе 1689 г., получив 
известия о подготовке Софьей 
дворцового переворота, Петр I 
поспешно уехал из села 
Преображенского (под Москвой) в 
Троице-Сергиев монастырь, куда 
прибыли верные ему войска и его 
сторонники. Вооруженные 
отряды дворян, собранные 
гонцами Петра I, окружили 
Москву. Софья была отрешена от 
власти и заключена вНоводевичий монастырь, ее приближенные сосланы 

или казнены.



Причины победы Петра I 
в столкновении с Софьей

- Законность его претензий на власть по достижении 
совершеннолетия (по понятиям того времени, 
совершеннолетие наступало после женитьбы, Петр женился в 
начале 1689г.)

- Отсутствие поддержки Софьи со стороны бояр и стрельцов во 
главе с князем И.А.Хованским 

    ( «Хованщина», 1682 г.) и неудачных Крымских      
походов.

Е.
Лопухина

В.
Голицын

Софья 
Алексеевна

(Голицын ,вероятно, был первым гос. 
деятелем России, задумавшимся над 
необходимостью отмены крепостного 
права).

Софья и ее фактический соправитель князь Голицын 
также выступали за реформы в европейском духе и 
возможно более глубокие 

Борьбу Петра и Софьи можно 
рассматривать как 

противостояние двух различных 
вариантов европеизации России



Личность Петра Великого
Личность Петра Великого уникальна. Причины формирования того 

замечательного набора личностных качеств, которым он обладал, могут быть 
названы лишь приблизительно:

- врожденные качества: необыкновенные физические 
характеристики( рост и сила), взрывной темперамент, 
жажда новых впечатлений, новой информации

В детстве Петр получил домашнее образование. 
Физически крепкий, подвижный, любознательный и 
способный, обладал хорошей памятью. Грамоту, 
историю и географию ему преподавали Ф. Петров, Н. М. 
Зотов и А. Нестеров. С помощью дворцовых мастеров 
он освоил много ремесел (столярное, токарное, 
оружейное, кузнечное, паяльное, часовое, 
типографское). Особую роль в становлении личности 
Петра I сыграли военные «потехи», для чего были 
созданы «потешные войска», ставшие впоследствии 
гвардией и ядром русской регулярной армии. 
Значительное влияние на формирование взглядов и 
интересов Петра I оказали иностранцы (Ф. Я. Лефорт, П. 
И. Гордон, Я. В Брюс и др.). Петр I с юных лет знал 
немецкий язык, а затем изучал голландский, английский 
и французский языки.

Письмо Петра к матери Н.
Нарышкиной



- Детские впечатления от борьбы за власть (особенно от расправы стрельцов со 
сторонниками Нарышкиных на глазах 10-летнего Петра; отсюда, возможно – 

жестокость, склонность к насилию, страх перед внезапным нападениями и заговорами, 
ненависть к стрельцам;

«Страшные сцены, — говорит Ю.Ф. Самарин, — встретили Петра у 
колыбели и тревожили всю его жизнь. Он видел окровавленные 
бердыши стрельцов, называвших себя защитниками православия, и 
привык смешивать набожность с фанатизмом и изуверством. В толпе 
бунтовщиков на Красной площади являлись ему чёрные рясы, доходили 
до него странные, зажигательные проповеди, и он исполнялся 
неприязненного чувства к монашеству». 



- Жизнь в Преображенском с 10 до 17 лет:
Ненависть к боярской Москве и старомосковским порядкам, отсутствие 

систематического образования и традиционного воспитания, пьянство и грубость, но: 
оценка людей по их личным качествам, увлечение военным делом; 



- Знакомство с жизнью и бытом Немецкой слободы: 
формирование представления о культурном и военно – 

техническом превосходстве Запада над Россией и 
необходимости заимствований с целью преодоления 

«отсталости». 

В 1697-1698 гг. во время первой заграничной поездки 
прошел полный курс артиллерийских наук в Кенигсберге, 
полгода работал плотником на верфях Амстердама, изучая 
корабельную архитектуру и черчение планов, окончил 
теоретический курс кораблестроения в Англии. По приказу 
Петра I за границей закупались книги, приборы, оружие, 
приглашались иностранные мастера и ученые. Петр I 
встречался с Г. Лейбницем, И. Ньютоном и другими 
учеными, в 1717 г. он был избран почетным членом 
Парижской Академии наук.



Реформаторская деятельность Петра I протекала в острой борьбе 
с оппозицией. Уже первые попытки преобразований вызвали 

недовольство и сопротивление в среде боярства и духовенства. 
Это выразилось, в частности, в заговоре 1697 г. и мятеже 

московских стрельцов (1698) в пользу Софьи, который был 
жестоко подавлен Петром I (1182 человека были казнены), а 
московские стрелецкие полки были расформированы. В 
ослабленной и замаскированной форме сопротивление 

оппозиции продолжалось вплоть до 1718 г. 
(так называемый заговор Алексея Петровича).



Реформы Петра Великого

Реформы охватили все сферы жизни общества – экономику, социальную сферу, 
управление, военное дело и культуру. В этом отношении они имеют мало аналогов не 

только в отечественной , но и в мировой истории

Предпос
ылки 

реформ
Отставание России в 

социально-
Экономическом, военном и 
культурном отношении от 

европейских стран

Активно – волевая 
деятельность Петра I , 
ориентирование на 

преобразования в стране

Осознание необходимости реформ 
с использованием европейского 

опыта.

Предшествующее развитие 
страны в ХVII. Попытки реформ 
царей Алексея Михайловича и 

Федора Алексеевича

Поездка Петра I в Европу – 
«Великое посольство» 1697 

– 1698 г.г.



«Птенцы гнезда Петрова»

Н.
Строганов

А.Д.
Меншиков

Ф.
Лефорт

А.М.
Черкасский

Я.
Брюс

П.П.
Шафиров

Г.
Остерманн

П.А.
Толстой

Б.П.
Шереметьев

А.С.
Шеин

Ф.М.
Апраксин

П.И.
ЯгужинскийА.ГаннибалД.Кантемир



Хозяйственные преобразования.

Для управления купцами и ремесленниками Петр создал сначала Бурмистерскую 
палату, (Главный магистрат), который, согласно регламенту, должен был 
заботиться о росте и процветании не только крупного (мануфактуры), но и мелкого 
производства.
Мастеров-ремесленников и специальностей, которыми они занимались, в стране 
было очень много, и Петр задумал организовать их в цехи. 27 апреля 1722 г. на сей 
счет вышел царский указ. В городах возникли цехи, в которые входили мастера, 
имевшие подмастерьев и учеников; возглавляли их старшины. Узаконения 1715, 1718 гг. об изготовлении крестьянами полотна, которое в большом 
количестве шло на продажу в Петербург и другие города, селения, за границу. 

Петр немало усилий и нервов тратил для организации строительства мануфактур и 
торговых судов, дорог и каналов, мобилизовывал большие массы людей, крестьян 
и горожан, на различные работы, а дворян и купцов поощрял и понуждал служить в 
армии и на флоте, в учреждениях и конторах, в лавках и на ярмарках.

Текстильная промышленность создавалась 
заново, так как ни одна из мануфактур XVII в. не 
сохранилась к началу следующего века. Ее центром 
стала Москва. Имелись текстильные предприятия в 
Ярославле, Казани и на Левобережье Украины. 
Впервые появились заводы бумажные, цементные, 
сахарный, шпалерная (обойная) фабрика.



Петр и власти организовали поиски руд. Там, где их находили, строили 
предприятия, причем очень быстро. В самом начале века повелением Петра на 
Урале появились заводы — Невьянский, Каменский, Уктусский, Алапаевский и 
другие, в Карелии —Петровский), Алексеевский, Повенецкий и Кончезерский; в 
Воронежском крае — Липецкий и Кузьминский. И в последующие годы 
строительство мануфактур в России продолжалось — возникали металлургические 
(железоделательные, медеплавильные) заводы, выплавка чугуна поднялась со Г50 
тысяч пудов в 1700 г. до 800 тысяч пудов в год кончины Петра.
 К 1725 г. в стране имелось 25 текстильных 
предприятий, а также мануфактуры кожевенные, 
канатные, стекольные, пороховые, верфи, 
винокуренные заводы.

Кроме того, верфи были в Воронеже и Таврове, 
Архангельске и московском селе Преображенском, 
на Олонце и реке Сяси в Карелии. Новые 
оружейные заводы (пушечные дворы, арсеналы) 
появились, помимо Петербурга, в Сестрорецке и 
Туле, пороховые заводы — в Петербурге и под 
Москвой. 

В Петербурге — детище Петра Алексеевича — выросли 
Адмиралтейская верфь. Арсенал для производства 
вооружений. На верфи в 1715 г. работали 10 тысяч 
человек, с 1706 по 1725 г. с ее стапелей сощли 59 
крупных и более 200 мелких кораблей, краса и гордость российского 

флота. 



Результат: 
формирование механизма мобилизационной экономики (ускоренного развития одних 

секторов экономики за счет других). 

4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить металлургические 
заводы в Кунгурском районе на Урале. Демидов развернул строительство новых 
заводов, скупая земли и крепостных крестьян. В 1726 году царь даровал Демидовым 
дворянское звание.

Сын Демидова Акинфий продолжил строительство заводов. В юго - западной 
части Алтайских гор было открыто свыше 30 рудников, в том числе и знаменитый 
Змеиногорский. Из его руд в 1743 году было получено первое российское серебро, а 
вскоре и золото.
К середине 18 века Демидовы имели свыше 30 заводов. Их семью справедливо 
считают одними из основоположников горно - металлургической промышленности 
России. 



Финансовая реформа
 В 1705 г. была установлена монополия на соль с одновременным увеличением 
вдвое ее цены, а начиная с 1711 г. государство прибегало к порче монеты. 

Подушная подать заменила подворное 
обложение, являвшееся основным прямым 
налогом в XVII в

 С 1718 по 1722 г. производилась перепись(«ревизия») податного населения, а 
переписанные люди носили название "ревизских душ". В первую податную ревизию 
было записано около 6 миллионов душ. 

Ревизская душа облагалась податью. Каждый помещичий крестьянин платил 70 коп. 
в год, крестьянин государственный - 1 руб. 14 коп., посадский человек - 1 руб. 20 коп.

Полученные данные позволили правительству установить размер подушной подати 
путем простого соотношения денег, необходимых для содержания армии и флота, и 
численности населения. Податью облагались только мужчины, независимо от 
возраста. Дворянство, духовенство, солдаты и казаки от подушной подати 
освобождались.

Толчком к реформе прямого 
налогообложения послужила 
необходимость разместить армию на 
постоянные квартиры 

Полтина Петра, 1705 
г.

Результатом данной реформы явилось существенное увеличение 
казны



Косвенные налоги были резко увеличены. Их изобретением занимался целый 
штат "прибыльщиков". Первым из них был Алексей Курбатов, предложивший ввести 
гербовый сбор за регистрацию всех сделок. Петр приказал заключать все сделки 
только на особой "орленой" бумаге, продажа которой приносила казне большие 
доходы. 

Было введено множество налогов: 
поземельный, померный и весчий, хомутейный, шапочный и сапожный, - от 
клеймения хомутов, шапок и сапог, подужный, с извозчиков - десятая доля найма, 
посаженный, покосовщинный, кожный - с конных и яловочных кож, пчельный, 
банный, мельничный - с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, 
пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный - с печей, привальный и 
отвальный - с плавных судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, 
орехов, налоги на дубовые гробы и на бороды. Согласно указу 1705 г., дворяне 

платили за право ношения бороды 
60 руб. в год, первостатейные 
купцы - 100 руб., среднего достатка 
торговцы - 60 руб. После уплаты 
налога выдавался специальный 
бородовой знак. Крестьяне 
носили бороды бесплатно, но при 
въезде в город с бородачей брали 
по полушке. Всего же 
существовало до 40 видов 
косвенных налогов.



Реформы в сфере внутренней политики.
С первых лет правления Петра прослеживалась тенденция снижения роли 
малоэффективной Боярской думы в управлении государством. В 1699 году при царе 
была организована Ближняя канцелярия, или Консилиум (Совет) министров, 
состоявший из 8 доверенных лиц, управлявших отдельными приказами. Это был 
прообраз будущего Правительствующего Сената, формированного 22 .02.1711 года. 

Решения в Сенате принимались коллегиально, на 
общем собрании и подкреплялись подписями всех 
членов высшего государственного органа. Таким 
образом Пётр I делегировал часть своих 
полномочий Сенату, но в то же время возложил на 
его членов персональную ответственность. С 1722 
года контроль над Сенатом осуществляют генерал-
прокурор и обер-прокурор, которым подчинялись 
прокуроры всех других учреждений

Сенат, в составе 9 человек (президентов коллегий), 
постепенно превратился из временного в постоянно 
действующее высшее правительственное учреждение,
что было закреплено Указом 1722 года. Он 
контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и 
расходами государства, наблюдал за исправностью 
отбывания дворянами воинской повинности, ему были 
переданы функции Разрядного и Посольского приказов.

Указ Сената о 
назначении 
Нарышкина на 
должность



•Коллегия чужестранных (иностранных) дел.
•Военная коллегия — комплектование, вооружение, снаряжение и обучение 
сухопутной армии.
•Адмиралтейств-коллегия — военно-морские дела, флот.
•Вотчинная коллегия — заменила Поместный приказ.
•Камер-коллегия — сбор доходов государства.
•Штатс-контор-коллегия — ведала расходами государства,
•Ревизион-коллегия — контроль сбора и расходования 
казённых средств.
•Коммерц-коллегия — вопросы судоходства, таможни 
и внешней торговли.
•Берг-коллегия — горно-металлургическое дело.
•Мануфактур-коллегия — лёгкая промышленность.
•Юстиц-коллегия — ведала вопросами гражданского судопроизводства (при ней 
действовала Крепостная контора: регистрировала различные акты — купчие, о 
продаже вотчин, духовные завещания, долговые обязательства).
•Духовная коллегия — управляла церковными делами (позже Святейший 
Правительствующий синод).

В 1717—1721 годах была проведена реформа исполнительных органов 
управления, в результате которой 12 коллегий — предшественники будущих 
министерств. В отличие от приказов функции и сферы деятельности каждой 
коллегии были строго разграничены, а отношения в самой коллегии строились 
на принципе коллегиальности решений. Были введены:

Здание 12 
коллегий,

Санкт-Петербург



Реформы местных органов управления
Губернская 
реформа.Указом от 18 декабря 1708г. вводится новое 

административно-территориальное деление, по которому 
необходимо "учинить 8 губерний и к ним расписать 
города". 
Вначале были образованы Московская, 
Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, 
Казанская, Архангельская и Сибирская губернии. В 
1713-1714 еще три: из Казанской выделены Нижегородская 
и Астраханская губернии, из Смоленской - Рижская 
губерния. Во главе губерний стояли губернаторы, 
назначаемые из близких к царю администраторов. 
Некоторые губернии получились слишком обширными. 

Во главе провинций были поставлены воеводы, подчинявшиеся губернаторам 
только по военным делам. Воеводы назначались Сенатом и подчинялись 
коллегиям. Воеводы занимались розыском беглых крестьян и солдат, 
строительством крепостей, сбором доходов с казенных заводов, заботились о 
внешней безопасности провинций, а с 1722г. осуществляли судебные функции.

Второй этап губернской реформы начался в 1719 г. на основе проекта Г. Фика, 
воспроизводившего устройство шведской областной администрации. Губернии 
сохранялись, но теперь основной упор был сделан на провинции, которых было 
сначала 45, а потом 50. 

Гербы 
губерний



Граждане каждого города подразделялись на два основных 
класса: граждан регулярных и нерегулярных. Регулярные 
граждане делились на две гильдии:
 к первой гильдии принадлежали банкиры, купцы, доктора 
и аптекари, шкиперы, живописцы и ювелиры, художники и 
ученые. 
Вторую гильдию составляли мелочные торговцы и 
ремесленники, объединенные в цеха. 
Нерегулярными гражданами были "подлые", т. е. низкого 
происхождения люди (чернорабочие, наймиты, 
поденщики). Лица иных сословий (духовные, дворяне, крестьяне), живущие постоянно в городе, 
в число граждан не входили, только "числились в гражданстве" и не участвовали в 
городском самоуправлении.
     Городами управляли выборные коллегии - магистраты, члены которых 
избирались из своей среды только регулярными гражданами. Подлые же люди 
избирали своих старост, представлявших их интересы в магистрате.

В 1699 г. городам было дано самоуправление.
В Москве была создана Бурмистерская палата. Торгово-промышленному 
населению столицы предоставлено было право выбирать из своей среды 
бурмистров, которые участвовали бы в казенных сборах, в судных гражданских и 
торговых делах. В остальных городах вводились "земские избы" для ограждения 
купцов "от многих приказных волокит и стеснений". За это городское население 
должно было платить двойной окладной сбор. Но посадское население России 
оказалось явно не подготовленным к самоуправлению. Только 11 из 70 городов 
выразили желание иметь выборные органы самоуправление. 



Церковная реформа

16 октября 1700 года скончался патриарх Адриан. Царь Петр I 
назначил образованного малороссийского митрополита 
Рязанского Стефана (Яворского) экзархом, то есть 
блюстителем патриаршего престола. Из его компетенции Петр 
изъял кадровые и административные вопросы. 

1. Устранение возможности вырасти русскому папе — «второму государю, 
самодержцу равносильному или большему», каким мог стать, а в лице 
патриархов Филарета и Никона до известной степени становился, московский 
патриарх;
2. Подчинение церкви монарху. На духовенство Пётр смотрел так, что оно 
«не есть иное государство» и должно, «наравне с другими сословиями», 
подчиняться общим государственным законам.И на духовенство были возложены Петром тяжкие обязанности. При нём 
священник не только должен был обязательно славословить и превозносить все 
реформы, но и помогать правительству в сыске и уловлении тех, кто поносил 
деятельность царя и враждебно к ней относился;
разыскивать и при помощи светского начальства преследовать и ловить 
раскольников, уклонившихся от уплаты двойных податей. Во всех таких случаях 
священник стал выступать как подведомственный светской власти чиновник: 
он 
действует в таких случаях как один из полицейских органов государства
вместе с фискалами, сыщиками и дозорщиками Тайной канцелярии. 

Основные цели реформ:



В 1718 году Петр I высказал мнение, что «для лучшего 
впредь управления мнится быть удобно духовной 
коллегии»; Петр поручил псковскому епископу Феофану 
Прокоповичу составить для будущей коллегии устав, 
получивший название Духовный Регламент.
25 января 1721 года был издан Манифест об учреждении 
Духовной коллегии. Президентом Синода стал Стефан 
Яворский

Важнейшей реформой, вводившейся в 
церковное управление Регламентом, было 
упразднение патриаршества и учреждение 
вместо него Святейшего Правительствующего 
Синода («Духовной коллегии»). 
Представителем императора в Синоде был обер-
прокурор. Духовный Регламент предписывал 
епархиальным архиереям создавать при архиерейских 
домах училища для детей (мужского пола) 
духовенства; впервые в Московской Руси создавалась 
система школ. Данное нововведение имело целью 
удаление из среды духовенства лиц, поступающих 
туда не по призванию, а по расчёту.

Ф.
Прокопович

Здание Сената и 
Синода

Законодательство Петра относительно монастырей неуклонно направляется к 
трём целя: к уменьшению числа монастырей, к установлению тяжёлых условий для 
принятия в монашество и к тому, чтобы дать монастырям практическое назначение, 
извлечь из их существования какую-нибудь практическую пользу. Ради последнего 
Пётр клонился к тому, чтобы обратить монастыри в фабрики, училища, лазареты, 
инвалидные дома, то есть «полезные» государственные учреждения. Началась 
борьба с нищенствованием.



Военная реформа.
Подготовкой к широкомасштабным военным 
реформам можно считать создание из бывшего 
"потешного" войска Преображенского и 
Семеновского полков с присоединением к ним 
стрельцов Сухаревского и Бутырского полков с 
двумя отделениями бомбардиров.Отдельные наборы "даточных людей" 
превратились в ежегодные рекрутские наборы. 
Служба была пожизненной. Окончательно 
рекрутская система комплектования армии была 
оформлена указом от 20 февраля 1705г. 

130-ти тысячная российская армия состояла 
из трех родов войск: пехоты, артиллерии и 
кавалерии. Помимо этого, гарнизонные войска 
насчитывали около 70 тысяч человек, 
ополчение – 6 тысяч, и 105 тысяч – казачьи и 
другие нерегулярные части. Открывались 
специальные заведения для обучения 
солдат и офицеров, в том числе Морская 
академия в Санкт-Петербурге

В соответствии с рекрутской системой, солдатский состав полевой армии и 
гарнизонных войск формировался из крестьян и других податных сословий, а 
офицерский корпус - исключительно из дворян. 

Детские игры «потешных» 
полков



Наряду с регулярной армией был создан флот.) В 1703 г. Лодейнопольская верфь 
спустила 6 фрегатов: это была первая русская эскадра, появившаяся на 

Балтийском море. Поскольку в казне не было необходимых средств, строительство 
первых кораблей поручалось так называемым "кумпанствам" (компаниям), 

объединявшим светских и духовных

 Реорганизация армии сопровождалась изменением системы ее 
управления, были образованы Разрядный стол и Комиссариат, а в 
1717г. создана Военная коллегия. В 1719 г. были опубликованы 
"Устав воинский" вместе с "Артикулом воинским" и другими 
военными законами. 
«Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-
процессуальный кодекс России, разработанный в период создания 
Петром I регулярной армии.
Артикулы содержали основные принципы уголовной 
ответственности, понятие преступления, цели наказания, 
положения о необходимой обороне и крайней необходимости, 
перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

землевладельцев. К концу 
царствования Петра 
балтийский флот 
насчитывал в своем 
составе 32 линейных 
корабля, 16 фрегатов, 8 
шняв, 85 галер и других 
мелких судов с 28 
тысячами экипажа.


