
Первая попытка 
модернизации России. 

Реформы при Петре 1 и их 
последствия



Общая характеристика 18века
• 18в для России – переломное время
• Окончательно ушли в прошлое политическая и экономическая замкнутость страны, Россия 

стала выступать на равных с другими европейскими державами на международной арене, стала 
самым крупным государством мира, империей

• Благодаря энергичной политике Петра 1 и Екатерины 2 страна получила выход к Балтийскому и 
Черному морям

• Идет ускоренное промышленное развитие страны, создается отечественное мануфактурное 
производство, окончательно оформляется российский общенациональный рынок

• Петр 1 и Екатерина 2 – правители – реформаторы. При них законченный вид приобрели 
системы управления и административно 0 территориальное деление страны, развивалась 
российская многонациональная культура

• Реформы имели издержки – проводились путем насилия, требовали огромных денег, что 
усилило налоговое бремя

• Россия начала прибегать к внешним займам, что поставило ее в тесные экономические связи с 
европейскими государствами

• Главное противоречие реформ – они не только не уничтожили крепостничества, но наоборот, 
законсервировали и укрепили традиционные социальные институты, чем заложили 
предпосылки будущего кризиса

• Сохранение феодально – крепостнических отношений имело и экономические предпосылки – 
Россия была европейским поставщиком зерна и с/х продуктов

• Противоречивость реформ сдерживала модернизацию страны, ставило Россию во второй 
эшелон модернизации



Династический кризис 80-90х гг 17 века

• Петр 1 был сыном Алексея Михайловича от второго брака с Натальей 
Кирилловной Нарышкиной – здоровый, крепкий мальчик. Петру было 3 года, когда 
умер отец, и на престол вступил сводный брат Петра 14 – летний Федор. 

• Федор был тяжело болен, едва мог ходить. Государственными делами занимались 
его родственники по матери – Милославские и сестра Софья

• Федор заботился о брате и его образовании, с 5 лет его обучали грамоте, письму, он 
изучал церковные книги, а с 10 лет должен был начать изучение наук – 
философию, историю, грамматику, риторику, ин. Языки

• Но в апреле 1682г царь Федор Алексеевич умер и обучение Петра 
закончилось. Остро встал вопрос о престолонаследии

• Новым царем должен был стать следующий брат Петра – Иван – болезненный и 
слабоумный подросток.

• Ближайшее окружение умершего Федора настояло на передаче власти 
десятилетнему Петру. Он был провозглашен царем. Однако это было нарушением 
прежнего порядка наследования престола.

• Родственники Ивана – бояре Милославские подняли против Нарышкиных 
стрелецкое войско, сказав, что Ивана задушили бояре – изменники.

• Восставшие стрельцы двинулись к Кремлю, убили многих ближайших 
родственников Петра по линии матери.



Династический кризис
• В результате царями были провозглашены оба брата – Иван и Петр, а до их 

совершеннолетия правительницей назначена старшая сестра Софья.
• Сложилось двоевластие. Трон был разделен на две части (для двух царей), позади 

располагалось место правительницы со шторкой, из-за которой она подсказывала 
братьям, что нужно говорить во время государственных приемов

• Реальная власть принадлежала Софье. Петру с матерью пришлось выехать из Москвы в 
село Преображенское, где они часто раньше бывали с отцом.

• Дворцовое образование Петра прекратилось, но он часто бывал в расположенной рядом 
Немецкой слободе, где учился у иностранцев арифметике, геометрии, Фортификации, 
плаванию под парусами, военному делу, заинтересовался европейской культурой

• Петр решил создать два «потешных» полка – Семеновский и Преображенский, 
положивших начало русской гвардии (отборные части войск)

• В августе 1689г Петр получил известие о готовящемся дворцовом перевороте в 
пользу Софьи, в ходе которого стрельцы якобы хотели его убить

• Он срочно покинул Преображенское и выехал в хорошо укрепленную Троице – 
Сергиеву лавру. К этому времени Петр достиг совершеннолетия и мог стать 
самостоятельным правителем. Чувствуя его силу, к лавре потянулись бояре, дворяне, 
военные, ранее бывшие на стороне Софьи. Сюда же прибыл патриарх Иоаким.

• Петр написал письмо брату Ивану и предложил править вдвоем, без сестры.
• В сентябре Петр вступил в Москву и объявил о прекращении правления Софьи и 

заточении ее в монастырь. Некоторые из поддерживавших ее стрельцов были казнены
• В 1696г Иван умер и началось самостоятельное правление Петра



Историческая необходимость модернизации 
страны

• На протяжении 17в Россия значительно продвинулась в своем развитии, однако по 
некоторым важным показателям экономики она заметно отставала от передовых 
стран Европы, где шло становление буржуазного общества.

• В Нидерландах и Англии прошли буржуазные революции, промышленность, 
мореплавание, торговля были на подъеме. Западные государства активно захватывали 
колонии в разных частях света, что приносило им драгоценные металлы, дешевую 
рабочую силу – рабов, открывало возможности обогащения. Даже те страны, где 
изменения были не столь значительны, имели преимущества перед Россией. Так, 
Швеция рапсолагала торговым флотом до 800 кораблей, помимо военных судов. 
Выплавка железа там достигала 30 тыс. тонн в год, металл поступал на внешний 
рынок благодаря удобным выходам к морю.

• У России не было ни торгового, ни военного флота, не было выходов к морям.
• Выплавка металла в нашей стране многократно уступала Швеции. Природные 

ресурсы были слабо разведаны из-за малой плотности населения, не добывались 
серебро и золото – материал для изготовления монет. Их покупали за границей. Лишь 
в к 17в были начаты разработки серебряной руды в Сибири близ Нерчинска. Медь в 
основном ввозилась из-за границы.

• Недостаточной была отечественная промышленность для вооружения. В годы войны 
осуществлялись большие закупки оружия в иных государствах.



• По- прежнему созывалось плохо оснащенное и необученное 
дворянское ополчение, хотя и были созданы полки «нового строя» - 
прообраз регулярной армии.

• Серьезные недостатки выявились в деятельности государственных 
учреждений – приказов. Между ними не было согласованности, круг 
их обязанностей не определялся четко. 

• Существовало множество судов для разных групп населения, налоги 
собирали различные приказы, денежные расходы не 
контролировались единым органом. Страна не имела годового 
бюджета – росписи доходов и расходов.

• Потребности дальнейшего развития России выдвигали задачу 
активизации государственной политики в области образования, 
культуры, науки. 

• С неизбежностью возникал вопрос об овладении морскими 
побережьями для более тесных экономических, политических и 
культурных связей с Западной Европой. Невозможно было ожидать, 
что какая-либо держава мирно и добровольно пустит Россию к 
морям. Суровая действительность свидетельствовала , что предстоит 
упорная борьба. Надо готовиться к войне



Азовские походы
• Стержнем внешней политики Петра 1 была борьба за выход к северным и 

южным морям
• Борьба за Балтику означала войну с сильными противниками – Польшей 

и Швецией, с которыми Россия сражалась многие годы.
• На южном направлении главным противником России оставалась 

Турция, а узловым пунктом противоречий –турецкая  крепость Азов. 
Петр выбрал южное направление

• 1695г – первый поход. Цель – взять Азов, закрывавший России выход из 
Дона в Азовское море. Осада Азова длилась 3 месяца, но артиллерия 
была слабая, командиры (Лефорт, Гордон, Головин) не могли 
договориться, флот отсутствовал. Взять крепость не удалось. Петр 
участвовал в походе

• 1696г – второй поход. Командовал армией генералиссимус А.С. Шеин. 
На воронежских верфях был создан первый русский военный флот в 
составе двух крупных кораблей, 23 галер и множества мелких судов.

• Флот блокировал помощь Азову с моря, с суши крепость обстреливала 
артиллерия. Азов пал.

• Эта победа впервые вывела Россию к южным морям, но чтобы здесь 
закрепиться, нужны были союзники и Петр отправляется за границу



Северная война (1700 – 
1721гг)



Великое посольство 1697 – 1698гг
• Состояло из 250 человек во главе с Лефортом и Ф. А.  Головиным. Петр ехал 

под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова.
• Посетили Германию, Голландию, Англию, Австрию. Цель – познакомиться с 

европейской жизнью и порядками, изучать военные науки, морское дело, 
караблестроение и т.д. Вербовать на русскую службу военных, инженеров и 
других специалистов, для чего выделялись большие средства

• Но главная цель – организация единого союза европейских христианских 
государств против Крымского ханства и Турции

• Однако в ходе поездки цели изменились. Вместо союзников в войне с 
Турцией Петр нашел союзников для войны со Швецией за выход к 
Балтийскому морю

• Был создан Северный союз, в который вошли Дания, Польша и Россия. 
Войну против Швеции должны были начать Польша и Дания, а Россия 
вступит в нее после заключения перемирия с Турцией

• Находясь в Вене летом 1698г Петр 1 получил из России известие о 
стрелецком восстании. Это заставило его вернуться домой.

• Дания почти сразу была разбита 18-летним шведским королем Карлом 12. 
Польша тоже терпит неудачи



Основные периоды Северной 
войны

• 1700 – 1704гг – начало Северной войны

• 1704 – 1710гг – второй период - польско 
– украинский фронт

• 1712 – 1721гг – третий, завершающий 
этап



1700 – 1704гг – начало Северной войны
• В августе 1700г, после подписания перемирия с Турцией, Россия объявила 

войну Швеции и двинула свои войска к Нарве. На помощь нарвскому гарнизону 
Карл 12 двинул значительные силы, прорвал русские ряды и вынудил армию Петра 
отступить. На сторону шведов перешли иностранные офицеры, служившие у 
Петра. Только Семеновский и Преображенский полки оказали героическое 
сопротивление

• Потери: шведы – 3 тыс. русские – 8 тыс чел,145 пушек и все запасы продовольствия 
и снаряжения

• Т.о. Армия Петра осталась без артиллерии
• Решив, что с Россией покончено, Карл 12 сосредоточился на борьбе с Польшей
• Однако, русские войска и не думали прекращать боевые действия.
• В 1702г они штурмом овладели крепостью Нотебург (Орешек) в устье Невы. 

Она была переименована в Шлиссельбург (город-ключ)
• Весной 1703г на Неве был заложен С-Петербург, вскоре ставший столицей 

страны
• Для преграждения входа шведским кораблям в Неву на о. Котлин в Финском заливе 

была построена крепость Кронштадт.
• 1703г – у шведов отбиты Ям и Копорье
• в 1704 – взяты Дерпт, Ивангород и Нарва
• Так Петру удалось вернуть старые русские земли в Прибалтике и даже расширить 

свои владения за счет Ливонии. «Прорубив окно в Европу», царь приступил к 
созданию Балтийского военно-морского флота



1704 – 1710гг – второй период - польско – 
украинский фронт

• В то время, как русские войска добились выхода к Балтике, Польша терпит 
поражения. Верный союзническому долгу, Петр 1 ввел войска на территорию Речи 
Посполитой, но тоже несли потери.

• Шведы захватили Варшаву, низложили Августа 2 и способствовали избранию на 
Польском сейме королем познанского воеводу Станислава Лещинского. 

• В октябре 1706г Август 2 был вынужден заключить с Карлом 12 договор, по 
которому  выходил из Северного союза, прекращал войну и отказывался от 
польской короны

• Т.о. Россия осталась один на один с сильным противником
• В 1707г шведы двинулись через Польшу к Москве. Одновременно они 

попытались отбить ижорские земли, но не смогли
• Карл 12 собирался идти к Смоленску на соединение с генералом Левенгауптом, 

шедшим из-под Риги с продовольствием и боеприпасами. 
• 28 сентября у деревни Лесной русские войска разбили корпус генерала 

Левенгаупта и захватили весь обоз. Шведы остались без припасов. Позже Петр 
назвал сражение под Лесной «матерью Полтавской баталии»

• Карл 12 был вынужден отказаться от похода на Москву и выступил на Украину, 
где рассчитывал на поддержку гетмана Мазепы, предавшего Петра, а также на 
помощь крымского хана и турецкого султана. Однако, расчет не оправдался. К 
Мазепе примкнуло только около 2 тыс. казаков, в то время, как 40 – тысячная 
украинская армия влилась в войско Петра



• Население тех районов страны, куда вторглись шведы, прятало 
продовольствие, формировало партизанские отряды, наносившие урон 
противнику.

• Весной 1709г шведы осадили Полтаву, небольшой гарнизон которой 
держался 2 месяца

• К Полтаве двинулась русская армия. Общее руководство – Петр 1; 
полководцы – Б.П. Шереметев, А.Д. Меньшиков, Н.П. Репнин

• 27 июня 1709г произошла Полтавская битва. Более половины армии 
шведов пала в бою или была пленена. Карл 12 был ранен и вместе с 
Мазепой укрылся в турецких владениях

• Полтавская битва стала переломным событием в Северной войне. 
Шведская армия была полностью уничтожена, и Россия сумела перенести 
театр военных действий вновь в Прибалтику, закрепив свое господство на 
ее территории

• В 1710г Шереметев занял Лифляндию и Эстляндию с городами Ригой и 
Ревелем, а Ф.М. Апраксин овладел Выборгом – выход из Финского залива 
в Балтийское море был открыт

• Северный союз был восстановлен, на польском престоле вновь 
утвердился Август 2. У России появился новый союзник - Пруссия



Прутский поход Петра 1 1711г
• Крупная победа России вызвала опасения со стороны европейских держав и прежде всего 

морской владычицы Англии. Она вместе с Карлом 12 предприняли все, чтобы поссорить Петра 
1 с Турцией

• Осенью 1711г Порта объявила России войну.
• Военные действия начались в январе 1711г набегами крымских татар на Украину
• Петр 1 рассчитывал добиться успеха на территории неприятеля, выдвинув смелую программу 

освобождения балканских христиан от турецкого мусульманского ига.
• По приказу Петра 1 и от его имени к сербам и черногорцам рассылались грамоты с призывами 

об освобождении.
• Весной 1711г Петр 1 вел секретные переговоры с госпадарями Молдовским – Кантемиром и 

Валашским – Бранкованом и заручился их поддержкой
• Весной 1711г 45 – тысячная русская армия двинулась на юг и в июне, измотанная жарой, 

подошла к р. Прут.
• Кантемир действительно перешел на сторону Петра, но общего восстания христианских 

народов против турок не произошло.
• Русская армия была окружена 200 тысячной турецко – татарской группировкой, но мужественно 

отбивалась
• Петр был в отчаянии. Тогда его жена Екатерина провела совет с генералами и было решено 

собрать все драгоценности, бывшие в войсках (в том числе и царские). Вице – канцлер П. 
Шафиров с сундуком отправился на переговоры. 12 июля был подписан Прутский договор, по 
которому Россия возвращала Турции Приазовье, разрушала крепости Азов и Таганрог, обещала 
не вмешиваться в польские дела. Карлу 12 предоставлялся свободный проезд в Швецию

• Хотя для России эти условия были обременительны, однако факт договора позволял всецело 
сосредоточить усилия на северном театре военных действий, где война вступала в 
завершающую стадию



1712 – 1721гг – третий, завершающий этап

• С 1712г военные действия развернулись на южном берегу Балтийского моря, в 
шведской провинции Померания, куда с войском был послан А.Д. Меньшиков. 
Здесь Россия выступала совместно с союзниками.

• В 1713г русские войска освободили от шведов крепости Гельсингфорс, Борго и 
Або в Финляндии, Штеттен в Померании. В результате шведы оказались 
отброшены на Скандинавский полуостров. Однако у них оставался сильный флот 
на Балтике – последняя надежда Карла 12

• 27 июля 1714г русский галерный флот разгромил большую шведскую эскадру у 
мыса Гангут (Ханко).

• Шведский двор покинул в спешке Стокгольм, опасаясь прихода русских войск.
• В 1718г в Норвегии был убит Карл 12, но Швеция решила продолжать войну
• 27 июля 1720г у острова Гренгам русская эскадра одержала еще одну крупную 

победу над шведским флотом. 
• Даже попытки Англии поддержать шведов на Балтике не дали результатов
• Шведы вынуждены были начать переговоры о мире



Ништадтский мир 30 августа 1721г
• Заключен в финском городе Ништадте
• Россия возвращала Швеции Финляндию (кроме Выборга), но получала 

Балтийское побережье от Выборга до Риги с огромными территориями 
Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии (Ижорской землм)

• Россия выплатила 1,5 млн. рублей Швеции в качестве компенсации за 
потерянные территории

• Мирный договор закрепил решение той исторической задачи, которая 
стояла перед Россией со времен Ивана 3 – обеспечить выход к 
Балтийскому морю.

• За эти свершения Сенат поднес Петру 1 чин адмирала и титулы «отца 
Отечества», «Великого» и «Императора Всероссийского».

• Так в 1721г Российское государство стало империей, получило 
надежный выход к Балтийскому морю. Коренным образом изменилось 
международное положение России. Она превратилась в великую 
европейскую державу, стала полноправным субъектом 
международных отношений



Создание регулярной армии и флота
• Преобразования в армии начались еще в 1699г, накануне Северной войны. Нарвское поражение 

1700г показало слабую боеспособность русских войск, и Петр ускоряет реформирование армии. 
• Основой новой армии стали «потешные» полки – Семеновский и Преображенский. Петр строил 

армию на основе полков «иноземного» или «нового строя» с единообразным стрелковым 
вооружением, снаряжением, единой формой одежды, системой подготовки и обучения

• Армию стали формировать путем рекрутских наборов из крестьян и посадских людей – одного 
воина-рекрута брали с определенного числа дворов. Служба была пожизненной.

• Стрелецкое войско было распущено. 
• Для обучения офицеров открылись военно-инженерные и артиллерийские училища, навигацкая 

(военно-морская), хирургическая, иностранных языков школы. Многих дворян направляли за 
границу обучаться военному делу. Петр отказывался от найма иностранных военных 
специалистов

• Несмотря на протесты церкви, царь распорядился переплавлять колокола на пушки. Но 
необходимо было создать собственную военную экономику. В 1701 – 1704гг по указу Петра на 
Урале были построены первые в стране крупные металлургические заводы, дававшие для нужд 
армии железо, чугун, отливавшие пушки, ядра, лафеты. Создавались казенные мануфактуры по 
выпуску пороха и стрелкового оружия, сукна и т.д.

• В 1716г царь принял «Устав воинский» - первый в русской армии свод военных наставлений. 
Позже появился «Устав морской», совершенствовались организация и снабжение армии.

• Эти меры способствовали созданию в России сильной регулярной армии, способной решить 
крупные боевые задачи

• Особое внимание Петр уделял строительству военно-морского флота. Оно велось не только на 
юге и на севере, но и на Балтике. За время царствования Петра было построено около 900 
кораблей



Реформы Центрального управления
• В 1699г царем была учреждена Ближняя канцелярия, переименованная в 

1708г в «консилию министров»
• В 1711г был создан Правительствующий Сенат, ставший высшим 

государственным учреждением. Он вместе с царем принимал законы, 
вершил суд, направлял и контролировал работу государственного аппарата в 
центре и на местах. В состав Сената царь назначил 9 человек, 
представителей родовой знати (включая бывших членов Боярской думы), и 
«птенцов гнезда Петрова», своих приверженцев.

• Над деятельностью Сената также был установлен контроль: в 1722г был 
назначен генерал – прокурор (П.И. Ягужинский), которого называли «оком 
государевым»

• Реформа 1718 – 1720гг упразднила приказы и ввела коллегии. 
Первоначально их было 11

• Каждую коллегию возглавляли президент, вице-президент, несколько 
советников. Для руководства деятельностью коллегий были изданы 
Генеральный регламент и регламенты каждой коллегии

• Делами о государственных преступлениях (выступлениях против властей) 
ведал Преображенский приказ, а затем Тайная канцелярия. Она находилась в 
ведении самого императора



Реформа местного управления
• В 1708г для усиления местного аппарата власти и повышения его роли в 

деле управления Россия была поделена на 8 губерний. Во главе их стояли 
губернаторы, назначавшиеся царем и обладавшие всей полнотой 
административной, военной и судебной власти

• Губернии делились на уезды
• В 1719г Петр разделил страну на 50 провинций во главе с воеводами. 

Губернское деление, однако, сохранилось, но в руках губернаторов 
остались лишь военные и судебные функции

• Особый режим местного управления существовал на Украине. Власть 
здесь принадлежала выборному гетману. Однако для контроля за его 
действиями (особенно после измены Мазепы) была создана 
Малороссийская коллегия, которую возглавлял царский офицер. В 1722г 
гетман впервые был назначен царским указом

• Зарождается бюрократия – узкий привилегированный чиновничий 
аппарат, работающий в системе управления государством и местных 
органах власти



Управление Россией в Петровское время



Абсолютизм
• При Петре 1 в России окончательно утвердилась самодержавная 

монархия. Ее еще называют абсолютной (неограниченной) 
монархией или абсолютизмом

• Идея самодержавия и реформ были неразрывны
• Европейский абсолютизм давал некоторый простор 

самоуправлению сословий, но не допускал их к власти путем 
использования противоречий между ними.

• Петр 1 лишь укрепил систему русского самодержавия, сословное 
самоуправление в которой практически отсутствовало

• Европеизации подверглись лишь внешние формы 
государственных учреждений.

• Выражением полновластия Петра1 стало принятие им титула 
императора



Церковная реформа. 
• После смерти в 1700г патриарха Адриана, Петр 1 запретил 

проводить новые выборы, сославшись на Северную войну.
• В 1721г - после войны патриаршество было отменено
• Был создан Святейший Правительствующий Синод, 

назначаемый царем из представителей высшего русского 
духовенства

• Возглавлял Синод назначенный Петром человек
• Решения Синода утверждал также император. Поэтому он, по сути 

и был главой Русской православной церкви
• Т.о. Церковь стала одним из важнейших государственных 

учреждений, полностью подчиненных высшей светской власти
• Эта реформа не противоречила тому, что Петр был верующим 

человеком – хорошо знал «чин» церковной службы, посещал 
храмы, отмечал религиозные праздники



Сословная политика
Указ о единонаследии 1714г Табель о рангах

• Все мероприятия Петра были направлены на укрепление положения 
дворянства, которое он продолжал жаловать землей

• 1714г - Указ о единонаследии . Согласно ему поместья дворян 
приравнивались к боярским вотчинам. Этот документ был направлен на 
стирание граней между родовой и «новой» (дворянской) аристократией. 
Теперь не существовало разницы между дворянским и боярским 
землевладением

• 1722г – был принят «Табель о рангах» - в ней стиралась грань и в 
служебном положении старой и новой аристократии. 

• Служба подразделялась на придворную, гражданскую и военную.
• Было определено 14 классов (рангов) чиновников.
• Всякий, получивший чин 8 класса становился потомственным 

дворянином
• За свою службу чиновники получали земли и крестьян, + денежное 

содержание
• Такая система давала возможность служебного роста  любому человеку, 

не зависимо от происхождения, но фактически воспользоваться ей могли 
немногие



Денежная реформа
• 1704г 0 начало реформы.
• Предусматривалась чеканка золотой, серебряной и медной монеты.
• В основу новой денежной системы был положен десятичный принцип: 1 рубль = 

10 гривенников = 100 копеек
• Западные страны перешли к такому принципу гораздо позже.
• Главными единицами монетной системы стали медная копейка и серебряный 

рубль.
• Были выпущены полтиники (50 коп), полуполтиники (25 коп), пятаки (5 коп), 

алтын (3 коп), пятиалтынный (15 коп)
• Чеканка монеты стала монополией государства, вывозить золото и серебро (драг. 

Металлы) за рубеж запрещалось
• Петр 1 был сторонником меркантилизма
• Чеканились и золотые монеты: «цесарские» рубли и «червонцы». Цесарскими 

рублями награждались низшие чины в армии (солдаты), их носили как медаль, на 
шее. Червонцы использовались в основном для обслуживания внешнеторгового 
оборота, внутри страны они в обращение не поступали.

• В это же время были обнаружены залежи серебра у Нерчинска (Восточная 
Сибирь), что облегчило проблему сырья

• Сначала петровский рубль был полноценным, а потом стал «худеть» (от 8,5 
золотника чистого серебра до 4 золотников). Чеканка монеты меньшего веса и 
пониженного содержания серебра приносила доход казне



Податная реформа 1718 – 1724гг
• Законодательство Петра 1 напрямую не вмешивалось в отношения между 

помещиками и крестьянами. Однако проведенная в 1718г в стране податная 
реформа, заменившая подворное налогообложение на подушное, являлась 
важной вехой в развитии крепостного права в России после Соборного 
уложения 1649г

• Если законодательство Алексея Михайловича вводило крепостное состояние 
для основной массы сельского населения, владельческих крестьян, то 
реформа Петра распространила крепостную зависимость на свободных, 
«гулящих людей» и на холопов, которые имели возможность стать 
свободными после смерти господина

• В процессе проведения податной реформы возникла новая категория 
государственных крестьян, в состав которых вошли черносошные крестьяне 
Севера, пашенные люди Сибири, ясачные люди Среднего Поволжья 

• Главным в реформе была замена подворного обложения подушной податью. 
Подворное обложение было введено в России с 1679г, и подать взималась с 
крестьянского двора. Такая система имела  изъяне: не учитывала численность 
мужского населения по дворам и при таком обложении взрослые сыновья 
перестали отделяться от родителей



• Для осуществления податной реформы правительство в 1718г приступило к проведению 
подушной переписи (ревизии) населения, которую сумело завершить к 1724г

• Ревизия учла 5,6 млн. душ мужского пола, в том числе 5,4 млн крестьян, 183,4 тыс посадских, 
515 тыс. неподатных. Общая численность населения обоего пола России, включая Украину, 
Сибирь и Прибалтику составляла 15,5 млн чел

• Содержание армии было возложено на крестьян, флота – на посадских. Всю необходимую 
сумму делили на число налогоплательщиков – уже не дворов, а душ мужского пола

• Получалось, что крестьянин уплачивал в казну 74 коп в год, горожанин – 1 руб 14 коп.
• Государственных крестьян правительство обязало сверх того платить 40-коп оброк, 

аналогичный взносам крепостных крестьян своим владельцам
• Новый налог усиливал тяжесть тягла примерно в 2,5 – 3 раза.
• Подушный налог вносился за нетрудоспособных и малолетних членов семьи мужского пола.
• Подушный налог давал больше половины бюджета страны. Остальную сумму давали 

косвенные налоги, таможенные и кабацкие сборы, усиления сети государственных 
монополий (вино, мех, табак, икра, соль)

• Для изыскания новых налогов Петр ввел Должность «прибыльщиков» (налог на синие и 
карие глаза, на бороды для дворян, с дубовых гробов и т.д.

• Одновременно с этим вводилась паспортная система для крестьян, уходивших на заработки 
дальше 30 верст

• Вместе с указом 1721г, десятикратно увеличившим штраф за содержание беглого, она 
ужесточила борьбу со стихийным оттоком населения на окраины



Реформы Экономики страны 



Экономика России к н 18в
• Было много проблем: при огромных природных ресурсах в стране 

не хватало собственного металла, и Россия вынуждена была 
покупать его у Швеции

• Не было налажено производство важнейших промышленных 
изделий

• Слабым было мануфактурное производство
• По старинке развивалось с/х, в котором не применялись новые 

орудия труда, известные в Европе.
• Мелкое ремесленное производство не могло удовлетворить 

растущих потребностей населения



Основные направления преобразований в 
экономике:

• 1. Протекционизм – поддержка отечественной промышленности, 
особенно мануфактурной

• 2. Меркантилизм – преобладание вывоза товаров из страны над ввозом с 
целью сохранения средств внутри страны

• Одной из главных особенностей экономической политики Петра стало 
усиление государственного вмешательства в хозяйственную жизнь 
страны

• Практически все промышленное строительство первой четверти 18в было 
ориентировано на нужды армии и флота.

• Из-за плохой организации государственного управления многими 
мануфактурами царь стал поощрять частное предпринимательство



Сельское хозяйство
• Россия продолжала оставаться аграрной страной. Абсолютное большинство  

населения занималось с/х
• По приказу Петра  стали применять при уборке зерновых наряду с серпом косу 

литовку (литовскую) и грабли, которые стали закупаться и рассылаться по 
губерниям

• Однако, не смотря на эти новшества, принудительный труд крепостных и низкий в 
целом уровень развития с/х техники не могли обеспечить высокой и устойчивой 
урожайности полей.

• Создание большой регулярной армии потребовало покупки в Испании и Германии 
новых пород овец, дававших шерсть для производства сукна на мундиры.

• Создавались первые конные заводы для нужд кавалерии
• Для нужд двора разводились шелковичные черви, с помощью которых 

производился шелк
• По указу царя увеличились посевы льна и конопли – тоже для нужд армии
• Строительство флота требовало большой вырубки лесов. Но Петр 1 запретил 

рубить лес вблизи рек. Это были первые в истории России природоохранные 
меры.



Развитие мануфактур
• Если к к 17в в стране было 30 мануфактур, то к 1725г – более 200
• Этот рост был вызван главным образом необходимостью оснастить армию стрелковым 

оружием и артиллерией. Поэтому основными видами мануфактур стали 
горнозаводские, оружейные и металлургические.

• Первыми в 18в на Урале были построены Невьянский, Каменский, Уктусский и 
Алапаевский металлургические заводы.

• Создание металлургических заводов не прекращалось и после окончания Северной 
войны, и еще при жизни Петра Россия вышла на 3 место в Европе (после Швеции и 
Англии) по производству металла

• Несколько государственных мануфактур было передано в частные руки (Никита 
Демидов получил Невьянский завод)

• Создавались и частные мануфактуры. Им предоставлялись различные льготы
• Главным тормозом в развитии мануфактурного производства было крепостное право. В 

стране не хватало рабочих рук, поэтому трудно было создавать новые предприятия. 
Власти стали ссылать на уральские заводы «гулящих» и беглых людей, а также 
приписывать к предприятиям государственных крестьян. Порой приписные крестьяне 
должны были ехать за 200-300 верст почти на полгода

• Многие не выдерживали тяжелейшего труда и погибали.



• Правительство разрешало заводчикам покупать крестьян, которые становились 
«крепкими фабрике» - посессионными

• Реформа армии и флота привела к возникновению мануфактур по 
производству сукна для армии и парусного полотна

• Оплата труда  была достаточно высокой: подмастерья получали в год 12 – 17 
руб, квалифицированные рабочие – 15 – 30 руб, мастера – 70 – 100 руб. Этих 
денег хватало, чтобы прокормить семью. Однако тяжелые условия труда и 
высокая смертность приводили к частой смене рабочих

• Особенностью развития русской промышленности  в эпоху Петра было 
широкое применение феодально-зависимого, несвободного труда. Русская 
мануфактура сближалась с крепостной вотчиной. Вольнонаемный труд 
использовался эпизодически



Ремесло
• К концу царствования Петра в стране насчитывалось около 16 тыс. 

ремесленников
• Крупнейшие ремесленные центры – Москва(7 тыс) и Петербург(2,5 тыс)
• Основными видами производства были предметы домашнего обихода: 

замки, ножи, оловянная посуда, украшения из золота и серебра, холсты и 
т.д.

• Для повышения качества ремесленной продукции мастера были обязаны 
ставить на изделии личное клеймо.

• Чтобы мастера передавали свой опыт ученикам, в 1722г были введены 
ремесленные цехи (уже давно изжившие себя в Европе)

• Кроме зарегистрированных ремесленников, в межсезонье, когда 
заканчивались основные с/х работы, трудились многие тысячи 
деревенских мастеров. Они умели выделывать кожи убитых на охоте 
животных и шили из них шапки и шубы.

• Массовым стало валяльное ремесло(валенки), свечное, мыловаренное
• С увеличением численности армии росли заказы на кожаные сапоги и 

ремни. Российские сапоги превратились в один из самых популярных 
товаров, поставлявшихся в Европу



Торговля

• Всероссийский рынок развивался, появлялись новые рынки, торжки, 
ярмарки

• Были усовершенствованы внутрироссийские пути сообщения, что 
содействовало развитию торговли: построен Вышневолоцкий канал, 
начато строительство Ладожского обводного канала.

• Росту внутренней торговли способствовало увеличение численности 
городов и городского населения, рост мануфактурного производства, 
создание многочисленной регулярной армии.

• Значительно выросли объемы внешней торговли. Россия расширила связи 
с ведущими европейскими странами. Значение Архангельска, как порта,
падает, а Петербурга, Риги и др. балтийских гаваней растет

• Стремясь оградить российского производителя от конкуренции со 
стороны иностранцев, Петр ограничивал или вовсе запрещал ввоз тех 
товаров, которые в достаточном количестве производились в стране.

• В 1724г Петр принял Таможенный тариф, который установил 75% 
пошлину на ввоз иностранных изделий, даже высококачественных, если 
они в достаточном количестве производились в России. Это делало ввоз 
таких товаров невыгодным. Также запрещался вывоз сырья, 
необходимого отечественным производителям



• Основными торговыми партнерами были Англия и Голландия: 
ввозились табак, металл и изделия из него,украшения, кружева, 
кофе.

• На европейский рынок поставлялись в основном пенька, лен, 
сало, лес, зерно.

• На юге важнейшим торговым центром была Астрахань, через 
которую шла торговля с Персией и Закавказьем.

• На востоке все более активной становилась торговля с Китаем.
• Петр мечтал установить торговый путь в Индию, но проложить 

его оказалось слишком сложно



Сопротивление реформам. «Дело царевича Алексея»

• Реформы Петра вызывали неприятие у многих, главным образом, у старой родовой 
аристократии, видевшей в них разрушение традиционного образа жизни

• Все недовольные стали группироваться вокруг царевича Алексея – сына от первого 
брака с Евдокией Лопухиной, который был воспитан в отсутствие отца на 
старинных традициях московского двора.

• Алексей не обнаруживал никакого желания участвовать в преобразовательной 
деятельности Петра, что вызывало у царя сильное недовольство

• Постепенно разногласия между отцом и сыном становились все сильнее. Опасаясь 
за свою судьбу, в 1716г царевич Алексей бежал из России в Австрию. 

• Усилиями графа АП.А. Толстого – начальника Тайной канцелярии, беглец был 
возвращен домой и предстал перед судом. Под пытками он признался в заговоре 
против царя и был приговорен к смертной казни, однако умер в тюрьме при 
невыясненных обстоятельствах.

• «Дело царевича Алексея» обеспокоило Петра. Опасаясь за судьбу реформ, он 
изменил порядок наследования престола. По указу 1722г царь мог назначить себе 
любого преемника, вне зависимости от степени родства. Однако сам назначить 
наследника не успел



Реформы в области культуры



Новые явления в культуре Петровской эпохи
• Культура Петровской эпохи испытала на себе влияние тенденций 

16-17вв: обмирщение культуры, падение духовного авторитета церкви, 
преодоление национальной замкнутости

• Бурно развивалось гражданское зодчество, публиковалась переводная 
литература

• С 1 января 1700г Россия перешла на общеевропейский счет лет от 
Рождества Христова.

• В 1703г в Москве увидела свет первая русская газета «Ведомости»
• Петр положил начало созданию первого в стране музея – Кунсткамеры. 
• Он предписал собирать научные коллекции, снимать копии с наиболее 

важных документов и рукописей, хранившихся в монастырях, и присылать 
их в Сенат. Так родилось архивное дело в России

• На базе приобретенных царем за границей книг была создана первая в 
стране научная библиотека

• При московской Навигационной школе открылась первая обсерватория, 
которую возглавил английский ученый Форвардсон



• С 1708г стал использоваться при печати гражданский шрифт
• Стали использоваться арабские цифры
• Для юношества были опубликованы наставления о манерах поведения в 

обществе – «Юности Честное зерцало» («В первых обрежь свои ногти, 
да не явится яко бы оные бархатом обшиты. Умой руки и сяди 
благочинно, сиди прямо, и не хватай перьвой в блюдо, не жри, как 
свинья, не сопи…)

• Петр пригласил  из Данцига труппу Кунста, при которой была 
организована театральная школа из подъячих и посадских детей. Она 
положила начало публичному театру для горожан



Нововведения в быту

• Введение платья европейского покроя (штраф 60 руб)
• Бритье бород (кроме крестьян и духовенства)
• В русскую речь хлынул поток иностранных слов
• В моду вошло курение
• Русские люди учились пить кофе и есть картошку
• Молодое поколение обучалось политесу, правилам хорошего тона, умению 

писать письма с изъявлениями комплиментов
• С 1718г в столице устраивались ассамблеи – вечерние публичные собрания, 

куда гости должны были приходить с женами, дочерьми и развлекаться по 
желанию разговорами, играми, танцами, выпивкой и закуской

• Было введено ношение париков
• Появились заведения по обслуживанию на европейский манер: 

парикмахерские, парфюмерные и т.д.
• Появились новые формы развлечений: праздники с иллюминацией, 

фейверки, маскарады
• Популярны стали выступления любительских оркестров, концерты которых 

должны были посещать дворяне в обязательном порядке



Общественная мысль
• В центре общественно-политической мысли России первой четверти 18в 

находились проблемы преодоления отсталости страны.
• Петр 1 и его сподвижники – Феофан Прокопович, П.П. Шафиров и др.  - с 

рационалистических позиций доказывали необходимость преобразований 
и право монаха на неограниченную власть.

• В своих сочинениях «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» 
Ф. Прокопович последовательно проводил мысль о том, что «русский 
народ таков есть от природы своей, что только самодержавным 
владетельством храним быть может»

• П.П. Шафиров в «Рассуждении о причинах Свейской войны» доказывал 
необходимость борьбы за Балтику, землю «отчич и дедич» русских 
людей.

• Оригинальным мыслителем петровского времени был И.Т. Посошков, 
которого иногда называют первым русским экономистом. Ремесленник, а 
в последствии богатый купец, Посошков в «Книге о скудости и 
богатстве» выступал как горячий поборник развития русской 
промышленности и торговли. Он выдвинул программу реформ,которые, 
по его мнению, могли превратить Россию в сильную, богатую страну.



Развитие системы образования
• В условиях преобразований требовались грамотные люди разных специальностей. 

Главная задача состояла в подготовке отечественных кадров
• Создается государственная сеть общеобразовательных и специальных школ и 

училищ. 
• Дворянские дети обязаны были учиться (не могли жениться, не имея свидетельства 

об образовании; дети крепостных крестьян в государственных школах учиться не 
имели права

• Открылись светские цифирные школы, где давались элементарные знания грамоты 
и счета

• Гарнизонные школы для детей солдат
• Епархиальные школы для детей духовенства
• 1701г – открытие в Москве школы математических и навигационных наук
• 1715г – возникла Морская академия. Ее окончили многие прославленные русские 

мореходы (Г. Малыгин, С. Челюскин и др)
• Навигацкие школы открылись в Новгороде, Нарве, Ревеле, Астрахани.
• 1707г в Москве открыто Медицинское училище 
• Возникают артиллерийские и инженерные школы
• На Урале появились горные училища
• Обучение за границей стало обычным делом. По возвращении надо было сдать 

экзамен



• В 1707г был открыт первый в России госпиталь и при нем 
госпитальная школа

• Выдающееся значение имел выход в свет в 1703г «Арифметики» Л.Ф. 
Магницкого – энциклопедии математических знаний того времени. 
Ломоносов назвал ее «вратами своей учености»



Развитие науки
• При Петре 1 впервые сложились предпосылки для зарождения собственно 

российской науки и ее развития
• В 1706г в Москве по указу Петра был основан Аптекарский огород, ставший 

основой будущего ботанического сада
• В 1700г была организована государственная горноразведочная служба, 

занимавшаяся поиском полезных ископаемых
• В 1703г крестьянин Шилов открыл на Урале месторождение медных руд, был 

обнаружен уголь на юге России, минеральные лечебные воды близ Петрозаводска
• Большой вклад в науку и образование внесли географы. Впервые на карты были 

нанесены Балтийское и Азовское моря, бассейн р Дон, Аральское море.
• Прославленными картографами петровского времени были А.Ф. Зубов и Я.В. Брюс
• В 1713 – 1714гг экспедиции И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина впервые побывали на 

Курильских островах; В 1716г началась 7 – летняя экспедиция по Сибири Даниэля 
Мессершмидта, он составля карты и собирал коллекции

• Крупнейшую для своего времени историческую работу создал П.И. Шафиров – 
«Рассуждение о причинах Свейской войны»

• В январе 1725г, незадолго до своей смерти, Петр 1 подписал инструкцию 
командору В. Берингу, морская экспедиция которого должна была установить, 
существует ли пролив между Азией и Америкой



• А.К. Нартов в 1712 – 1725гг первым в мире изобрел и построил 
ряд токарных станков

• В 1724г по проекту гениального русского механика Никонова 
была создана и испытана на Галерном дворе первая русская 
подводная лодка

• С 1722г начался сбор материалов по истории России для 
последующего написания научных трудов и учебников

• Венцом петровских преобразований в области науки и 
просвещения явился указ 1724г об учреждении Академии наук 
(открылась в 1725г, после смерти Петра)



Основание Санкт - Петербурга
• 16 мая 1703г на одном из островов устья Невы была заложена 

Петропавловская крепость, давшая начало будущей столице.Это 
должен был быть город-порт, куда будут приходить иностранные 
корабли с товарами.

• Со всей России сюда сгоняли тысячи плотников, каменщиков , 
крестьян.

• Петр называл свой город «Парадиз» (рай)
• Работать приходилось в очень тяжелых условиях: в холоде, под 

дождем и пронизывающим ветром, стоя по колени в воде и грязи. 
Десятки тысяч людей погибли от болезней, голода и непосильного 
труда. Первым его жителям иногда приходилось спасаться от 
разливов Невы на деревьях.

• Несмотря на жертвы и трудности, строительство  шло быстрыми 
темпами. Город возводился по заранее составленному плану. 
Предусматривалось проведения прямых улиц с каменными домами, 
набережными, мостами, разбивка парков и т.д.

• Главной магистралью города был Невский проспект
• С 1712 – 1713гг город стал столицей



«Птенцы гнезда Петрова»

• Петр умел подбирать деятельных и энергичных помощников в 
каждой из отраслей и сфер государственной деятельности.

• В числе  «птенцов гнезда Петрова» были такие крупные 
государственные и военные деятели, как А.Д. Меньшиков, первый 
русский фельдмаршал Б.П. Шереметев, адмиралы Ф.М. Апраксин 
и Н.А. Сенявин, с именами которых связано рождение русского 
военно-морского флота и первые блестящие победы, дипломаты Б.
А. Куракин и П.П. Шафиров, писатель, мыслитель и крупный 
государственный деятель архиепископ Феофан Прокопович и др., 
игравшие видную роль в осуществлении политики Петра и его 
преобразований



Историческое значение преобразований Петра
• Личность Петра столь многогранна, что не могла не вызвать самых 

противоположных оценок.
• Современники, наблюдавшие Петра в работе, называли его «земным богом», 

другие, испытавшие непомерные тяготы, взваленные им на народ, окрестили 
его «мироедом», самозванцем и даже антихристом.

• Ломоносов уподоблял Петра богу, а Карамзин обвинял его в том, что русские 
люди перестали быть гражданами своей страны, сделавшись гражданами 
мира.

• Непримиримые противоречия во взглядах на Петра выразили в 19в 
западники, восхвалявшие его реформы, и славянофилы, порицавшие их за 
искажение русских самобытных начал жизни и порчу национального 
характера Руси.

• Соловьев считал, что вся деятельность Петра была прямым продолжением 
предшествующего развития страны в 17в и связана с осознанием народом 
своей бедности по сравнению с развитыми странами Европы.

• Ключевский снизил историческое значение реформ, поставив их в 
исключительную зависимость от потребностей, вызванных Северной войной



• Идеолог российского империализма П.Н. Милюков вообще отказал деятельности 
Петра в исторической значимости, назвав его реформы «слепым стихийным 
творчеством»

• Деятельность и личность Петра Великого нельзя расценивать отдельно друг от 
друга. Всей своей сущностью Петр 1 выражал самоотверженное служение 
Отечеству

• Не было ни одной сферы государственной жизни, в которой он не принял бы 
самого живого участия.

• В результате кипучей деятельности Петр 1 вывел Россию в число самых 
передовых держав своего времени

• Ей не угрожала более участь превратиться в полуколонию одного из сильных 
европейских государств – соседей.

• Россия прочно закрепилась на Балтике и Тихом океане.
• Протекционистскими мероприятиями был дан мощный толчок к ускоренному 

росту производительных сил страны. Страна обрела экономическую 
независимость.

• Преобразования Петра, направленные на усиление государственного могущества 
России, отражали интересы и потребности окрепшего дворянского сословия и 
интенсивно нарождавшегося торгово – промышленного сословия. 

• Наметившаяся консолидация высших слоев общества неизбежно обострила их 
противостояние низшим социальным группам, на плечи которых легла 
непомерная тяжесть гос. Налогов, повинностей и жесточайшей феодальной 
эксплуатации.



• Классовый характер реформ особенно виден в административных 
преобразованиях, когда был создан более эффективный аппарат управления 
подданными, поддержания правопорядка и борьбы с нарушениями 
законности.

• В России было завершено оформление абсолютной монархии. Сложилась 
разветвленная и одновременно централизованная бюрократическая система 
стройной иерархии учреждений от Сената до воеводской канцелярии, с 
помощью которой государь обрел право неограниченно и бесконтрольно 
управлять страной.

• Внешне абсолютизм выразился в принятии Петром титула императора и 
наименования «Великий»

• На стадии абсолютизма феодальная монархия достигает апогея своего 
развития и создает предпосылки своего разрушения. Она не может 
существовать,не прибегая к стимулированию товарно-денежных отношений 
и крупного промышленного производства, которые и готовят ей гибель.

• Россия вышла из экономической и политической изоляции
• Поток новизны оторвал подвергавшуюся европеизации общественную 

верхушку от народной массы и разорвал общественно-бытовое и культурно-
нравственное национальное единство, существовавшее в Московской Руси. 
Дворяне и чиновники чем дальше, тем больше становились иностранцами в 
своем отечестве



• Воспрепятствовать тенденции обособления образованного меньшинства 
могло бы православное духовенство, но церковная реформа Петра, 
всецело подчинив церковь, затруднила ее культурно-просветительскую 
деятельность. Осуществленная по протестантским образцам реформа 
нанесла ущерб народному образованию, традиционно считавшемуся на 
Руси делом духовенства. Светские же школы охватывали лишь 
незначительную часть населения, преимущественно высших сословий. 
Поэтому малообразованность большинства населения сохранялась.

• Само низовое духовенство, поставленное в сложные условия 
экономического выживания, снизило свой образовательный потенциал.

• Т.о. Церкви трудно было поддерживать традиционную культуру
• Общество и власть не могли стать прочными союзникам, слишком 

дорогой ценой доставалось народу могущество государства. Эту 
историческую реальность отражала политическая оппозиция


