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Время Петра Великого, или, 
иначе говоря, эпоха петровских 
преобразований,— важнейший 
рубеж в отечественной 
истории. Историки давно 
пришли к выводу, что 
программа реформ созрела 
задолго до начала правления 
Петра I и начались они еще при 
его деде и отце — царях 
Михаиле и Алексее. 
Перестройка тогда коснулась 
многих сторон жизни. 
Но Петр, продолживший дело 
предшественников, пошел 
гораздо дальше их, вложил в 
преобразо вания такую 
энергию, страсть, которые тем 
и не снились. 



Преобразования Петра I

⮚ Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный 
характер, что объяснялось ведением Северной войны. Реформы были 
нацелены прежде всего на сбор средств для ведения войны, проводились 
насильственным методом и часто не приводили к желаемому результату. 
Кроме государственных реформ на первом этапе проводились обширные 
реформы с целью модернизации уклада жизни.

Всю государственную деятельность Петра условно можно 
разделить на два периода: 1696 – 1715 гг. и 1715 – 1725 гг.

⮚ Во втором периоде 
реформы были более 
планомерными и 
направленными на 
внутреннее 
обустройство 
государства.



Реформы государственно-
административного  управления

Упразднение Боярской 
думы (1704 г.)

Реформа местного 
управления. 

Образование губерний 
(1708 – 1710 гг.)

Изменение системы 
престолонаследия. 

Монарх сам назначал 
преемника (1721 г.)

Учреждение Сената с 
законодательными и 

контрольно-
финансовыми 

функциями (1711 г.)

Провозглашение 
России империей 

(1721 г.)

Замена старых 
исполнительных 

органов (приказов) на 
новые ( коллегии) 
(1718 – 1721 гг.)

⮚ Центральное место в системе управления занимала тайная 
полиция: Преображенский приказ (ведал делами о 
государственных преступлениях) и Тайная канцелярия. 
Эти учреждения находились в ведении самого императора.



⮚ После переноса столицы в Петербург заседания Боярской думы, оставшейся 
в Москве, не проводились. В 1711 году царем был создан новый орган – 
Сенат, и необходимость в думе окончательно отпала. Петр I перестал 
присваивать думские чины, и за счет естественной убыли членов Боярской 
думы она окончательно исчезла.

Учреждение 
Сената

Пётр так 
сформулировал 

основную задачу 
Сената: «Смотреть во 

всём государстве 
расходов, и ненужные, а 

особливо напрасные, 
отставить. Денег, как 

возможно, сбирать, 
понеже деньги суть 
артериею войны.»

⮚ 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.
Решения в Сенате принимались коллегиально, на 
общем собрании и подкреплялись подписями всех 
членов высшего государственного органа.



Заседание Сената



⮚ Сенат как правительство мог принимать 
решения, но для их исполнения требовался 
административный аппарат. 
⮚ Параллельно системе приказов с их 
расплывчатыми функциями были созданы по 
шведскому образцу 13 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.

Коллегия иностранных дел
(внешняя политика)

Военная коллегия
(вопросы сухопутных войск)

Адмиралтейская коллегия
(военно-морские дела)
Вотчинная коллегия

(дворянское 
землевладение)

Камер-коллегия
(сбор доходов государства)

Штатс-контр-коллегия
(расходы государства)

Берг-коллегия
(горно-заводская промышл.)

Коммерц-коллегия
(таможня, внешняя 

торговля)

Ревизион-колегия
(контроль казенных средств)

Мануфактур коллегия
(лёгкая промышл.)
Юстиц-коллегия

(гражданск 
судопроизводство)

Духовная коллегия(Синод)
(управл. церковными 

делами)
Малороссийская коллегия

(контроль за действ. 
гетмана)



Областная реформа
1) Проведена в 1708-1715 
годах была с целью 
укрепления вертикали власти 
на местах и лучшего 
обеспечения армии 
снабжением и рекрутами.

8 губерний, во главе с 
губернаторами, 

наделенными всей 
полнотой судебной и 
административной 

власти

не решила 
поставленных задач, а 
лишь значительно 
увеличила число 
государственных 

служащих и затраты на 
их содержание

Появление 
административной 
единицы - доли

2) В 1719-1720 годах была проведена вторая 
областная реформа, ликвидировавшая доли. 
Губернии стали делиться на 
50 провинций во главе с воеводами, а 
провинции на дистрикты во главе 
с земскими комиссарами, 
назначаемыми Камер-коллегией. В ведении 
губернатора остались только военные и 
судебные дела.



• Московская
• Ингерманландская

• Киевская
• Смоленская
• Азовская
• Казанская

• Архангелогородска
я

• Сибирская

Разделение 
Росси на 
губернии
1708 год



Судебная реформа
Указом 21 февраля 1697 г. полностью отменяется 
состязательный процесс с заменой его по всем 

делам процессом следственным, инквизиционным 
(розыскным). 

Функции верховного суда получили Сенат и 
Юстиц-коллегия. Ниже их находились: в 
провинциях — гофгерихты или надворные 
апелляционные суды в крупных городах, и 

провинциальные коллегиальные нижние суды.

Провинциальные суды: гражданские и уголовные
дела всех категорий крестьян, кроме 

монастырских, а также горожан. Дела горожан, 
включённых в посад, с 1721 года вёл магистрат

Судебная реформа проведена в 1719 г. 
Упорядочила, централизовала и усилила всю 
судебную систему России. Основная задача 
реформы – отделение суда от администрации.



Характерные черты розыскного процесса:
⮚ Во-первых, дело начиналось в большинстве 
случаев по инициативе государства, т.е. самого 
суда, независимо от того, из какого источника суд 
получил сведения о совершенном деянии;
⮚ Во-вторых, в розыскном процессе судьи сами 
вели следствие и сами же решали дело, т.е. 
данные предварительного следствия не 
перепроверялись в судебном следствии другими 
людьми;
⮚ В-третьих, в розыскном процессе обвиняемый 
бесправен, он всего лишь объект деятельности 
суда, который “исследует” дело при помощи 
пытки;
⮚ В-четвертых, для розыскного процесса 
характерна система формальных доказательств;
⮚ В-пятых, он мог завершиться не только 
вынесением обвинительного или 
оправдательного (что было крайне редко) 
приговора, но и решением суда “об оставлении в 
подозрении” (при недостатке улик).

Судебная реформа, 
предпринятая Петром, в 

наибольшей степени среди 
прочих государственных 

реформ носила 
противоречивый характер.
 В частности, тенденция к 
увеличению удельного веса 

розыска в ущерб суду.



Контроль над деятельностью 
государственных служащих

с 1711 года учреждалась 
должность фискалов, 
которые должны были 

«тайно проведать, доносить и 
обличать» все 

злоупотребления, как 
высших, так и низших 

чиновников, преследовать 
казнокрадство, 

взяточничество, принимать 
доносы от частных лиц.

Для контроля за 
исполнением 
решений на 
местах и 

уменьшения 
повальной 
коррупции

Обер-фискал входил в 
состав Сената и 

поддерживал связь с 
подчинёнными 

фискалами через 
фискальный стол 
канцелярии Сената

 C 1723 г. главным 
фискалом стал генерал-
фискал, назначаемый 

государем, его 
помощником — обер-
фискал; фискальная 
служба вновь обрела 

ведомственную 
самостоятельность



Особое место среди Петровских 
преобразований

⮚ Военные реформы занимают 
особое место, они имели 
наиболее ярко выраженный 
классовый характер. Сущность 
военной реформы состояла в 
ликвидации дворянских 
ополчений и организации 
постоянной боеспособной 
армии с единообразной 
структурой, вооружением, 
обмундированием, 
дисциплиной, уставами.



Содержани
е военной 
реформы

Создание единых 
военных органов 

управления.

Комплектование 
армии на основе 

рекрутских наборов.

Создание военных 
школ для подготовки 

национальных 
военных кадров.

Введение единой 
формы одежды.

Введение новой 
организации армии.

Перевооружение 
армии.

Создание 
регулярного морского 

флота.

Введение единой 
системы обучения и 

воспитания.

Создание единой 
системы снабжения 

армии.

Выработка твёрдых 
основ прохождения 

службы для 
офицеров.





⮚ Регулярный русский военно-
морской флот родился в 1696 г .
⮚ В 1715 г. в Петербурге была 
открыта Морская академия.
⮚ В 1720 г. издан Морской устав.



Петр так характеризовал значение морского флота: 
«Всякий патентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.»

Галерный гребной 
флот

Корабельный 
флот



Преображенский полк.
Первое боевое крещение полк 
получил в Азовских походах 
1965-1966 годов. В 1698 году полк 
состоял из четырех батальонов, в 
каждом батальоне по 4 роты, и того 
полк имел 16 рот фузилеров 
(пехота, вооруженная кремниевыми 
ружьями). Также в состав 
преображенского полка входили 
гренадерская рота (отборная пехота 
вооруженная гранатами и ружьями, 
использовалась в основном для 
штурма укреплений) и 
бомбардирская рота 
(артиллерийская рота включавшая в 
себя мортиры или гаубицы). 
Название лейб-гвардии получил в 
1700 году. Полк участвовал во всех 
крупных сражениях, сначала в 
Северной войне со Швецией, позже 
в Прутском походе против 
Османской Империи, и потом в 
Персидском походе против Персии.

Преображенский и Семеновский 
полки были сформированы 

царевичем Петром Алексеевичем 
в 1691 году.



Семеновский полк.
Первым доказательством 
профессионализма и 

небывалой стойкости стала 
битва под Нарвой.  Позже в ходе 
Северной войны Семеновский 
полк участвовал в штурме 
Нотербурга, штурм крепости 
длился 13 часов, за что все 

солдаты позже были 
награждены серебряными 

медалями. В битве при Лесной
(1708 год, 9 октября) полком 
было разгромлен корпус 
шведов, который шел для 
соединения с основными 

силами. Полк принимал участие 
в Полтавской битве, которая 
переломила ход Северной 

войны.



Церковная реформа
Синод – главное центральное 
учреждением по церковным 
вопросам. Синод назначал 
епископов, осуществлял 

финансовый контроль, ведал 
своими вотчинами и 

отправлял судебные функции 
в отношении ересей, 

богохульств, расколов и т.д. 
Особо важные решения 
принимались общим 

собранием – конференцией.

После смерти Адриана в 1700 г. 
Был фактически ликвидирован 
институт патриаршества.
В 1701г. Было реформировано 
управление церковно-
монастырскими землями. Пётр I  
восстановил Монастырский 
приказ, контролировавший доходы 
церкви и суд над монастырскими 
крестьянами.
В 1721г. Принят Духовный 
регламент, фактически лишивший 
церковь самостоятельности. На 
смену патриаршеству создан 
Святейший Синод, члены которого 
подчинялись Петру I, которым и 
назначались.   



Финансовая реформа

Рубль серебром 1723г

10 рублей золотом с 
профилем Петра 1706

Первый этап финансовой реформы Петра I 
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 и т.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.



Преобразования в промышленности и 
торговле

создание 
собственной 

промышленности 
было продиктовано 
военными нуждами

Пётр был вынужден строить 
мануфактуры, призванные 
обеспечить резко возросшие 
потребности армии и флота

отсутствие 
квалифицированн

ых мастеров

 решал эту проблему путём 
привлечения на русскую службу 

иностранцев на выгодных 
условиях, посылкой русских дворян 
на обучение в Западную Европу

сереброплавильный завод (в Сибири в 1704 г.)
железоделательный завод (На Урале в 1723 г.)
оружейные заводы (пушечные дворы, 
арсеналы) (в Олонецком крае, Сестрорецке и 
Туле)
пороховые заводы (в Петербурге и под 
Москвой)
кожевенная и текстильная промышленность 

(в Москве, Ярославле, Казани и на Левобережной 
Украине)

шёлкопрядение, производство бумаги, 
цемента, сахарный завод и шпалерная 
фабрика

 проблемой на 
русских 

мануфактурах того 
времени была 

нехватка рабочей 
силы

к мануфактурам 
приписывали целые деревни 
и сёла, крестьяне которых 
отрабатывали свои подати 

государству на 
мануфактурах



Некоторые историки характеризуют 
политику Петра в торговле как 
политику протекционизма, 
заключающуюся в поддержке 
отечественного производства и 
установлении повышенных пошлин 
на импортную продукцию (это 
соответствовало 
идее меркантилизма). 
Так, в 1724 году был введён 
защитный таможенный тариф — 
высокие пошлины на иностранные 
товары, которые могли изготовлять 
или уже выпускали отечественные 
предприятия.
Число фабрик и заводов в конце 
царствования Петра простиралось 
до 233, в том числе около 90 
представляли собой крупные 
мануфактуры.



Реформа самодержавия
До Петра порядок 

престолонаследия в России никак 
не регулировался законом, и 

целиком определялся традицией. 
Пётр в 1722 г. издал указ о 
порядке престолонаследия, 

согласно которому царствующий 
монарх при жизни назначает себе 
преемника, причём император 

может сделать своим 
наследником кого угодно 

(предполагалось, что царь 
назначит своим преемником 

«самого достойного»). Этот закон 
действовал до царствования 

Павла I. Сам Пётр не 
воспользовался законом о 

престолонаследии, так как умер, 
не указав преемника.



Сословная политика
Основная цель, преследуемая Петром I в социальной политике, — юридическое 

оформление сословных прав и обязанностей каждой категории населения России. 
В результате сложилась новая структура общества, в которой более отчётливо 

сформировался сословный характер. Были расширены права и определены 
обязанности дворянства, и, в то же время, усилен крепостной гнёт крестьян.

Крестьянство:
сформирована новая единая 
категория государственных 
крестьян — лично свободных, но 
плативших оброк государству
были значительно ужесточены меры 
против беглых крестьян, большие 
массы дворцовых крестьян розданы 
частным лицам, помещикам было 
разрешено отдавать крепостных в 
рекруты
 7 апреля 1690 г. было разрешено 
уступать, за неоплаченные долги 
«поместных» крепостных, что 
фактически было формой торговли 
крепостными
новая категория  крестьян, 
приписанных к мануфактурам

Городское население:
около 3 % населения страны
обеспечение уплаты подушной подати
население делилось на две категории: 
регулярных (промышленники, купцы, 
ремесленники цехов) и нерегулярных 
граждан (всех остальных)
в 1722 году появились 
ремесленные цехи по 
западноевропейскому образцу 
(объединение разрозненных 
ремесленных мастеров)



Дворянство:
Указ об образовании 1706 года 
боярские дети в обязательном порядке 
должны получить либо начальное 
школьное, либо домашнее образование.
Указ о вотчинах 1704 года: дворянская и 
боярская вотчины не делятся и 
приравниваются друг к другу.
Указ о единонаследии 1714 года: 
землевладелец, имеющий сыновей, мог 
завещать всё своё недвижимое 
имущество только одному из них по 
своему выбору.
Разделение военной, гражданской и 
придворной службы на 14 рангов.

«Табель о рангах»
1722 г.

Личные заслуги, а не знатность, 
выдвигались в качестве 

определяющего фактора в 
продвижении по службе.



Культура в эпоху Петра I 

Образовани
е

Наука и 
просвещени

е

Искусство

• Обязательное 
обучение дворян (за 
границей) и 
духовенства

• В 1705 г. была 
открыта первая в 
России гимназия

• Открытие школ:
✔ математических и 

навигационных 
наук (1701)

✔ цифирных (1714)
✔ гарнизонных
✔ Духовных (1721)
✔ артиллерийская, 

инженерная и 
медицинская 
(1701-1721)

• гражданский шрифт 
(1708)

• газета « Ведомости»
 (1702-1703)
• Академия наук (1714)
✔ публичная 

библиотека
✔ Кунсткамера 

• Театр (1704)
• Живопись 
(И. Никитин, А.Матвеев)
• Архитектура
(Б. Растрелли, Д.Трезини, 
П. Зарудный) 

Особое значение имело строительство 
каменного Петербурга, в котором принимали 
участие иностранные архитекторы и которое 
осуществлялось по разработанному царём 
плану. Им создавалась новая городская 

среда с незнакомыми прежде формами быта 
и времяпрепровождения (театр, маскарады).



Сухарева башня в Москве

Кунсткамера 
Петропавловский 

собор

Меншикова башня



Быт и нравы петровской эпохи

Главным образом, изменения коснулись 
образа жизни дворянства, что послужило 
одной из причин углубления раскола между 
образом жизни высших слоёв общества и 

народной культуры.

Основные изменения в быту русских людей в I  четверти XVIII 
века:
• Введение нового летосчисления (с 1 января 1700 г.)
• После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с 
внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее 
известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на 
приобщение дворянства к образованию и светской 
европеизированной культуре

• Введение новой одежды по европейским образцам
• Введение ассамблей – собраний-баллов для высших слоев 
общества с участием в них женщин

• Введение правил  поведения для дворянской молодежи – «Юности 
честное зерцало» (1717г.)



Специальным указом царя 
в 1718 г. были 
введены ассамблеи, 
представлявшие новую для 
России форму общения между 
людьми. 
На ассамблеях дворяне 
танцевали. 
и свободно общались, в 
отличие от прежних застолий и 
пиров



В 1717 г. вышла в свет книга о хороших манерах под 
названием «Юности честное зерцало, или Показания к 

житейскому обхождению».



Особенности проведения реформ ( 
Пётр I)Проводились по европейскому образцу.

Имели жесткий курс и быстрый темп.
Отсутствовала система в их проведении.
Проходили на базе государственной системы крепостного права.
Охватывали все сферы деятельности и общества.
Зависели от внешней политики.



Основные итоги реформирования: 
▪ 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.



У реформ Петра I противоречивый характер и дать однозначную оценку 
им нельзя. Самое важное — это то, что Петр I впервые после крещения 

Руси сделал энергичную попытку приблизить страну к 
европейской цивилизации. В итоге петровских реформ Россия заняла 

достойное место среди европейских стран. Она стала великой державой со 
стабильной экономикой, сильной армией и современным мор ским флотом, 
высокоразвитой наукой и культурой. Рывок России вперед был быстрым и 

решительным.


