
Реформы Петра I



К XVIII веку Россия была отсталой страной. 
Она значительно уступала 
западноевропейским странам по объему 
продукции в промышленности, уровню 
образования и культуры (даже в правящих 
кругах было много неграмотных людей). 
Боярская аристократия, стоявшая во главе 
государственного аппарата, не отвечала 
потребностям страны. Русское войско, 
состоявшее из стрельцов и дворянского 
ополчения, было плохо вооружено, не 
обучено и не могло справиться со своей 
задачей.
В ходе истории нашей страны к этому 
времени уже произошли значительные 
сдвиги в ее развитии. Город отделился от 
деревни, произошло разделение сельского 
хозяйства и ремесла, возникали 
промышленные предприятия 
мануфактурного типа. Развивалась 
внутренняя и внешняя торговля. Россия 
заимствовала у Западной Европы технику и 
науку, культуру и просвещение, но в то же 
время развивалась самостоятельно. Таким 
образом, почва для петровских реформ уже 
была подготовлена.

Причины 
реформ



Начало 
реформ Больше всего Петра I занимала мысль о 

флоте и возможность торговых связей с 
Европой. Для претворения своих идей в 
жизнь он снарядил Великое посольство и 
посетил ряд европейских стран, где увидел, 
насколько Россия отстала в своем 
развитии.
Это событие в жизни молодого царя 
положило начало его преобразовательской 
деятельности. Первые реформы Петра I 
были направлены на изменение внешних 
признаков русской жизни: он приказал 
сбривать бороды и велел одеваться в 
европейские одежды, внес музыку, табак, 
балы и другие новшества в жизнь 
московского общества, чем поверг его в 
шок.
Указом от 20 декабря 1699 г. Петр I утвердил 
летоисчисление от Рождества Христова и 
празднование нового года 1 января.



Реформа 
государственн
ого 
управления
1699-1721 

Суть реформы
Создание Ближней канцелярии (или 
Консилиума министров) в 1699 г. Было 
преобразовано в 1711 г. в 
Правительствующий Сенат. Создание 12 
коллегий, имеющих определенную сферу 
деятельности и полномочия.
Краткие результаты реформы
Система государственного управления 
стала более совершенной. Деятельность 
большинства государственных органов 
стала регламентированной, коллегии имели 
четко очерченную область деятельности. 
Были созданы контролирующие органы.



Администрати
вные 
реформы
Областная 
(губернская)
1708-1715 гг. 
и 1719-1720 гг.
Городская 
реформа 
1699-1720 гг.

Областная (губернская)
Суть преобразований
Крупнейшей административной реформой 
местного управления было создание в 1708 
г. 8 губерний во главе с губернаторами, в 
1719 г. их число увеличилось до 11. Вторая 
административная реформа поделила 
губернии на провинции во главе с 
воеводами, а провинции – на дистрикты 
(уезды) во главе с земскими комиссарами. 
Губернаторы были лишены 
административной власти и решали 
судебные и военные вопросы.
Краткие результаты реформы
Произошла централизация власти. Органы 
местного самоуправления почти полностью 
потеряли влияние.



Администрати
вные 
реформы
Областная 
(губернская)
1708-1715 гг. 
и 1719-1720 гг.
Городская 
реформа 
1699-1720 гг.

Городская реформа 
Суть преобразований
Для управления городом были созданы 
Бурмистерская палата в Москве, 
переименованная в ноябре 1699 г. в Ратушу, 
и магистраты, подчинявшиеся Главному 
магистрату в Петербурге (1720 г.). Члены 
Ратуши и магистратов избирались путем 
выборов. 
Посадское население было разделено на 
две гильдии: первую составили 
“первостатейные”, куда вошли верхи 
посада, богатые купцы, ремесленники, 
горожане интеллигентных профессий, а 
во вторую гильдию включили мелких 
лавочников и ремесленников, которые, 
кроме того, были объединены в цеха по 
профессиональному признаку. Все 
остальные горожане, не вошедшие в 
гильдии, подлежали проверке с целью 
выявления среди них беглых крестьян и 
возвращения их на прежние места 
жительства.
Краткие результаты реформы
Коренное преобразование управления 
городами, а так же классификация 
посадского населения. 



Сословные 
реформы
Указ о 
вотчинах 1704 
г.
Указ об 
образовании 
1706 г.
Указ о 
единонаследии 
1714 г.
Табель о 
рангах 1721 г.

Главной целью сословной реформы Петра I было 
оформление прав и обязанностей каждого сословия – 
дворянства, крестьянства и городского населения.
Дворянство.
Указ о вотчинах (1704 г.), по которому и бояре, и дворяне 
получили вотчины и поместья.
Указ об образовании (1706 г.) – все боярские дети обязаны 
получить начальное образование.
Указ о единонаследии (1714 г.), по которому дворянин мог 
оставить наследство только одному из сыновей.
Табель о рангах (1721 г.): служба государю делилась на три 
отдела – армия, государство и двор - каждый из которых был 
разделен на 14 рангов. Этот документ позволял человеку 
низшего сословия выслужить себе дворянство.
Крестьянство
Большинство крестьян были крепостными. Холопы могли 
записаться в солдаты, что освобождало их от крепостной 
зависимости.
Среди свободных крестьян были:
Городское сословие
Городские люди подразделялись на «регулярных» и 
«нерегулярных». Регулярные делились на гильдии: 1-я 
гильдия - наиболее богатые, 2-я гильдия - мелкие торговцы и 
зажиточные ремесленники. Нерегулярные, или «подлый 
люд», составляли большинство городского населения.
В 1722 г. появились цеха, которые объединяли мастеров 
одного ремесла.



Судебная 
реформа
1697г.,
1719г.,
1722г.

Суть преобразований
Были образованы новые судебные органы: 
Сенат, Юстиц-коллегия – функции 
верховного суда; гофгерихты, нижние суды – 
в провинциях. С 1721 г. судебные дела 
горожан, включенных в посад, вел магистрат. 
В остальных случаях дела решал земской 
или городовой судья единолично. Судебные 
функции также исполняли все коллеги, кроме 
Иностранной. Судьи были отделены от 
администрации. Был отменен суд 
целовальников (аналог суда присяжных), 
утрачен принцип неприкосновенности не 
осужденной личности.
Краткие результаты реформы
Большое количество судебных органов и лиц, 
осуществлявших судебную деятельность 
вносили в судопроизводство сумбур и 
неразбериху, введение возможности 
"выбивания" показаний под пытками создали 
почву для злоупотреблений и 
необъективности. Вместе с тем, была 
установлена состязательность процесса и 
необходимость того, чтобы приговор 
основывался на конкретных статьях  закона, 
соответствующих разбираемому случаю.



Церковная 
реформа 
1700-1701г.; 
1721 г.

Суть преобразований
Петр I упразднил патриаршество, 
лишил церковь власти, а ее 
средства перевел в 
государственную казну. Вместо 
должности патриарха царь ввел 
коллегиальный высший 
управленческий церковный орган – 
Святейший Синод.
Краткие результаты реформы
Церковные реформы Петра 1 
привели к почти полному 
подчинению духовенства светской 
власти. Помимо устранения 
патриаршества многие епископы и 
простые священнослужители 
подверглись гонениям. Церковь уже 
не могла проводить 
самостоятельную духовную 
политику и отчасти потеряла 
авторитет в обществе.



Финансовые 
реформы
(Осуществлялись на 
протяжении всего 
правления)
Денежная 
реформа-1704г.
Подворовая 
перепись-1710г.
Перепись 
населения 
параллельно с 
ревизией 
населения-1718—17
24г.г.

Суть преобразований
Первый этап реформы сводился к сбору денег 
на содержание армии и ведение войн. 
Добавились выгоды от монопольной продажи 
некоторых видов товаров (водка, соль и др.), 
введены косвенные налоги (банные, конские, 
на бороды ит.д.).
В 1704 г. была проведена денежная реформа, 
по которой основной денежной единицей 
стала копейка. Неразменный рубль был 
отменен.
Податная реформа Петра I заключалась в 
переходе от подворного обложения к 
подушному. В связи с этим правительство 
включало в тягло все категории крестьянского 
и посадского населения, которые до этого 
были освобождены от налога.
Краткие результаты реформы
В ходе реформ был введен единый денежный 
налог (подушная подать) и увеличено число 
налогоплательщиков. От чего доходы в казну 
увеличились в  3 раза. 

«Деньги суть артерия 
войны»»»»»

Петр I



Социальные 
реформы и 
преобразова
ния в сфере 
культуры

В период с 1700 по 1721 гг. в России было 
открыто множество гражданских и военных 
школ. Среди них школа математических и 
навигационных наук; артиллерийская, 
инженерная, медицинская, горные, 
гарнизонные, духовные школы; цифирные 
школы бесплатного обучения детей всех 
чинов; Морская академия в Петербурге.
Петром I была создана Академия наук, при 
которой был учрежден первый российский 
университет, а при нем первая гимназия. 
Но действовать эта система начала уже 
после смерти Петра. Петр I ввел новую 
азбуку, что облегчало обучение грамоте и 
способствовало книгопечатанию. Стала 
издаваться первая русская газета 
«Ведомости», в 1703 г. появилась первая 
книга на русском языке с арабскими 
цифрами.
Царь разработал план каменного 
строительства Петербурга, уделяя особое 
внимание красоте архитектуры. Он 
приглашал иностранных художников, а 
также отсылал талантливых молодых 
людей за границу обучаться 
«художествам». Петр I положил начало 
Эрмитажу.



Медицинские реформы Петра I
Основными преобразованиями было 
открытие госпиталей (1707 г. - первый 
Московский военный госпиталь) и школ при 
них, в которых готовили лекарей и 
аптекарей.
В 1700 г. при всех военных госпиталях были 
учреждены аптеки. В 1701 г. Петр I издал указ 
об открытии восьми частных аптек в Москве. 
С 1704 г. стали открываться казенные аптеки 
во многих городах России.
Для выращивания, изучения, создания 
коллекций лекарственных растений были 
созданы аптекарские огороды, куда 
завозились семена и зарубежной флоры.

Социальные 
реформы и 
преобразова
ния в сфере 
культуры



Экономиче
ские 
реформы

Суть преобразований
Создание мануфактурной промышленности. 
XVII в. – 30 мануфактур.
1 четв. XVIII в. – более 200 мануфактур. 
Принудительное обеспечение мануфактур 
рабочей силой. 1703 г. – указ о приписных 
крестьянах, приписывали к мануфактурам за 
счет государственной подати.  1721 г. – указ о 
пасессионых крестьянах. Владельцам 
мануфактур для работы разрешалось 
покупать крепостных крестьян. 
Осуществление в экономической сфере 
государственной политики меркантелизма и 
протекционизма. 
Вмешательство государство в торговую 
деятельность купечества: государственные 
монополии на продажу ряда товаров, 
принудительное переселение купцов в 
новую столицу. 
Краткие результаты реформы
В результате Петровской политики в 
экономической области за сверхкороткий 
срок была создана мощная 
промышленность, способная полностью 
обеспечить военные и государственные 
нужды и ни в чем не зависящая от импорта.



Военная 
реформа
(на протяжении 
всего правления)

Суть преобразований
Петр I ввел ежегодные рекрутские 
наборы из числа податных сословий 
(от 15 до 20 лет) и велел начать 
обучение солдат., система 
просуществовала с 1705 по 1874 гг. В 
1716 г. был издан Воинский Устав, 
излагающий службу, права и 
обязанности военных, вводится новая 
единообразная форма, ордена и 
медали, повышения в чинах за 
заслуги. Перевооружение армии 
(ружья со штыком, мортиры, гранаты). 
Создан военно-морской флот.
Началась подготовка российских 
офицерских кадров (Инженерная, 
Артиллерийская, Медицинская и др. 
школы). 
Краткие результаты реформы
В результате военной реформы 
Петра I была создана мощная 
регулярная армия и военно-морской 
флот.



Особенности 
реформ •Реформы проводились по 

европейскому образцу и охватили все 
сферы деятельности и жизни 
общества.

•Отсутствие системы проведения 
реформ.

•Реформы осуществлялись, в 
основном, за счет жесткой 
эксплуатации и принуждения.

•Петр, нетерпеливый по природе, 
вносил новшества в быстром темпе.



Итоги 
реформ • В России установлен режим 

абсолютизма. За годы своего 
царствования Петр создал 
государство с более совершенной 
системой управления, сильной армией 
и флотом, стабильной экономикой. 
Произошла централизация власти.

• Быстрое развитие внешней и 
внутренней торговли.

• Упразднение патриаршества, церковь 
потеряла свою самостоятельность и 
авторитет в обществе.

• Был достигнут огромный прогресс в 
области науки и культуры. Поставлена 
задача государственной важности – 
создание российского медицинского 
образования, а также положено 
начало российской хирургии.


