
ЛЕКЦИЯ № 7

Тема: Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв.
            Реформы Петра I
 
Учебные вопросы.

1. Россия накануне Перовских реформ.
2. Внешняя политика России в эпоху правления Петра I. 

Северная война. 
3. Реформы Петра I и оценка его деятельности



О мощный властелин 
судьбы, 
Не так ли ты над самой 
бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы.
                                         А.С. Пушкин



1. Россия накануне Перовских реформ
Политическое и социально-экономическое положение России в 1676-1682 гг. 

правление царя Федора Алексеевича 

Продолжение курса на реформирование государства с целью усиления 
абсолютизма.

 1682г. - Отмена местничества.
Местничество - система распределения должностей в зависимости от 
знатности рода.
1680г. - Военно-окружная реформа. 
Вся европейская часть России была разделена на разряды, 
ратные люди которых были сформированы в разрядные полки.
1681 - 1682г. – Проекты перестройки административно-церковного 
управления страны. Не реализованы.



Политическое и социально-экономическое положение России в 1676-1682 гг. 
правление царя Федора Алексеевича 

Продолжение борьбы за Украину.
1677-1681 гг. Русско-турецкая война. Велась с переменным 
успехом. Закончилась заключением Бахчисарайского мирного 
договора. Удалось сохранить Левобережную Украину.
В 1680 гг. был утвержден проект сооружения Изюмской 
черты — 400-километровой оборонительной линии, ставшей 
базой для наступления на Крым в ходе Великой турецкой 
войны.



Политическое и социально-экономическое положение России 
1682-1689 гг. 

правление царевны Софьи Алексеевны 
Участие в Великой турецкой войне.

1686г. – Вечный мир с Польшей.
1687г. Первый поход русских войск князя В.В. Голицына против Крыма. 
1689г. 
Второй поход русских войск князя В.В. Голицына против Крыма.
Оба похода закончились неудачно.



Политическое и социально-экономическое положение России 
1682-1689 гг. 

правление царевны Софьи Алексеевны 
Борьба за власть 

Борьба между двумя боярскими родами Милославские (Иван, Софья)
Нарышкины (Петр)
1682г. Стрелецкий бунт. Компромисс: Иван V и  Петр I – цари, Софья- 
регентша. 

1689г. Стрелецкий бунт.- Победа Нарышкиных. Петр – становится 
самодержавным правителем.



В эпоху царствования Петра I Россия вступила 
централизованным государством, которое добилось крупных 
успехов, как во внутренней, так и во внешней политике, 
однако полностью преодолеть отставание в военном, 
экономическом, социальном и культурном отношении от 
ведущих европейских держав путем проведения реформ при 
Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче не удалось. 



2. Внешняя политика России в эпоху правления  
Петра I. Северная война.

Основные направления внешней политики России в эпоху правления 
Петра I

Европейское Азиатское
✔ Борьба за выход в Европу через 

Балтийское море. Северная 
война 1700 – 1721 гг.

✔ Укрепление позиций России в 
Европе.  Заграничные поездки 
Петра I. Начало династических 
связей с германскими 
государствами.  

✔ Борьба с Турцией за утверждение 
России на Черном море. 
Азовские походы 1695 -1696 гг.

✔ Прутский поход 1710-1711 гг.
✔ Каспийский поход 1723-1724 гг.



Азовские походы Петра I  - составная часть Великой Турецкой войны 
1686-1700 гг.  

Первый поход 1695 г. Второй поход 1696 г.
Попытка взять Азов окончилась 
неудачей. Причины:  плохая выучка 
войск, слабость артиллерии и 
отсутствие флота.

Азов был взят. На побережье 
Азовского моря основан Таганрог. 
Успех был достигнут благодаря 
постройке флота на верфях в 
Воронеже. 

1700 г. – Константинопольский мирный договор. Россия получала Азов 
с прилегающей территорией и вновь построенными крепостями. Договор 
обеспечил нейтралитет Турции и позволил Петру I вступить в Северную 
войну. 



Северная война 1700 – 1721 гг.

Причины ✔ Имперская политика Швеции, ее стремление к 
гегемонии в бассейне Балтийского моря.

✔ Стремление России вернуть свои исконные земли, 
захваченные Швецией в период Смуты начала XVII века. 

Противники Швеция – наиболее боеспособная и многочисленная армия 
Европы, сильнейший военно-морской флот. Союзники: 
Англия и Турция.
Северный союз – Дания, Польша, Саксония, Россия – 
отсутствие единого плана войны, слабые вооруженные силы, 
флот имела только Дания.



Основные этапы войны

Датский 
период.

1700 – 1701 гг.

Нападение Швеции на Данию. Дания выведена из войны.
Поход русской армии в Прибалтику. 19 ноября 1970 г. - 
поражение русских войск под Нарвой. 

Польский 
период

1701 – 1706 гг.

Действия шведских войск в Саксонии и Польше. 
Поражение саксонского курфюрста Августа II, отказ от 
польской короны и выход из Северного союза.
Успешные действия русских войск в Прибалтике. Взяты 
шведские крепости Орешек, Нарва, Тарту. 16 мая 1703 г. – 
основание Санкт-Петербурга.



Русский 
период

1706 – 1709 гг.

Вторжение шведской армии в Россию. Поход на 
Москву.
28 сентября 1708г. победа русской армии у 
деревни Лесная.
27 июня 1709г. победа русской армии в 
Полтавском сражении.
Шведская армия разгромлена, ее остатки пленены. 
Карл укрылся в турецких владениях.



Турецкий 
период

1709 – 1714 гг.

Восстановление Северного союза. 
Прутский поход русской армии 1710-1711 гг. - 
поражение. 
Наступление русской армии в Прибалтике. В 1710г. взяты 
Рига, Выборг и Ревель. Перенос военных действий на 
Скандинавский полуостров. 

Шведский  
период

1714 – 1721 гг.

Победы русского флота на море:
1714г. – у мыса Гангут;
1719-1720 гг. русские десанты на побережье Швеции;
1720г. – у острова Гренгам.



Завершение Северной 
войны30 августа 1721г. 

между Швецией и 
Россией был 

заключен 
Ништадский мирный 

договор.

Полная победа России, которая получила 
Ингрию, часть Карелии, Эстляндию и 
Лифляндию. В результате Россия завоевала 
выход к Балтийскому морю, став крупнейшей 
европейской морской державой.



3. РЕФОРМЫ ПЕТРА I и ОЦЕНКА ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпосылки проведения 
преобразований Петра I

Осознание необходимости 
реформ с использованием 
европейского опыта.
Значительное отставание 
России в военном, 
экономическом, социальном 
и культурном отношении от 
ведущих европейских 
держав.



Сущность и особенности преобразовательской деятельности Петра I
В основу преобразований были 
положены идеи:
✔ Служения отечеству как высшей 

ценности для монарха;
✔ Общего блага, «народной 

пользы» как цели этого 
служения;

✔ Практицизма и рационализма 
как основы деятельности.

✔ Особенности заключались в 
следующем:

✔ Масштабность реформ и 
распространение 
преобразований на различные 
сферы жизни;

✔ Бессистемность, отсутствие 
какого либо плана реформ.



военная реформа
реформа государственных органов управления
реформа сословного устройства
церковная реформа
экономические реформы
реформы в области культуры и быта

Главные направления преобразовательной политики Петра I



Экономические реформы
Государственная 

политика в 
экономической сфере

Содействие развитию 
мануфактурного производства

Активное 
вмешательство 

государства в торговую 
деятельность купечества

Меркантилизма – 
экономическая политика 
государства, 
направленная на 
накопление средств 
внутри страны.
Протекционизма – 
составная часть 
политики 
меркантилизма, 
направленная на 
ограждение экономики 
страны от иностранной 
конкуренции.

Цель - создание военных 
отраслей промышленности

До реформ: 30 После: 200

Введение 
государственной 
монополии на продажу 
ряда товаров (соль, 
табак, лен, хлеб, воск, 
смола, железо и т.д.).

Указы Петра I  об обеспечении 
мануфактур рабочей силой:
1703г. – о приписных крестьянах, 
которые приписывались к 
мануфактурам за счет 
государственно подати
1721г. – о поссесионных 
крестьянах, владельцам 
мануфактур разрешалось 
покупать крепостных крестьян. 

Принудительное 
переселение купцов в 
новую столицу – Санкт-
Петербург.
Большие подати и 
повинности в пользу 
государства.



С развитием промышленности и торговли были связаны:
изучение и 
освоение 
территории и 
недр страны

внедрение крупных технических 
новшеств и изобретения, особенно в 
горном деле и металлургии

прокладка судоходных 
каналов, строительство 
портов.

Финансы

1704г. Денежная реформа. Основная денежная единица – 
копейка. 
1717-1724 гг. Введения новой системы налогообложения. 
На основе данных переписи правительство разделило на 
численность населения количество денег, необходимых для 
содержания армии и флота. 

       В результате реформ в России появилась национальная 
промышленность, главными отраслями которой являлись металлургия и 
металлообработка, судостроение, текстильное и кожевенное производство. 
Доходы казны возросли в три раза. Цена реформ – 15% сокращение 
населения.



Госу
дарс
твен
но-

адми
нист
рати
вные 
рефо
рмы 

Цель - 
форм
ирова
ние 

дворя
нско-
чинов
ничье

го 
центр
ализо
ванно

го 
аппар

ата 
абсол
ютиз 
ма. 

1704г. – Упразднение Боярской Думы

1711г. – Учреждение Сената с законодательными и 
контрольно-ревизионными функциями.
1718-1721 гг. – Замена старых управленческих органов – 
приказов на новые – образовано 12 коллегии. 
1708-1710 гг. – Реформа местного управления – 
образование восьми губерний – 50 провинций. 
1714-1722 гг. – Создание карательных государственных 
органов – фискала и прокуратуры.
1722г.– Изменение системы престолонаследия. Теперь 
монарх сам назначает себе приемника.
1721г. – провозглашение России - империей.

              Своеобразным итогом реформы стало превращение 
Средневековой Московской Руси в Российскую империю.



Воен
ные 
рефо
рмы

Цель – 
реформир

ование 
армии и 
создание 
военно-

морского 
флота

Ликвидация поместного дворянского ополчения и 
стрелецкого войска.
Введение рекрутской системы комплектования 
(1705-1874 гг.) 
Создание сети военных учебных заведений. 
Введение Воинского (1716 г.) и Морского (1720 г.) 
уставов. Унификация чинов, штатов частей, 
обмундирования, вооружения.
Перевооружение армии современными образцами 
оружия. 
Создание системы управления вооруженными 
силами: Военная, Адмиралтейс кая, Артиллерийская 
коллегии.

               Итогом реформы стало создание вооруженных сил по уровню 
боеспособности, численности и вооружению не уступавших, а по многим 
показателям и превосходивших, армии других европейских государств. 
Расходы на армию составили 2/3 бюджета страны.



Реформы сословного устройства
Цель – юридическое оформление сословных прав и обязанностей 
каждой категории населения

       Указ 1706г. - об образовании: боярские дети в обязательном порядке 
должны получить либо начальное школьное, либо домашнее 
образование.
       Указ 1704г. - о вотчинах: дворянская и боярская вотчины не делятся 
и приравниваются друг к другу.
       Указ 1714г.  - о единонаследии: все дворянские поместья превраща 
лись в вотчины, земля и крестьяне переходили в полную, 
неограниченную собственность помещика.
      Указами 1712, 1714 и 1719 гг. был установлен порядок, по которому 
«родовитость» не принималась во внимание при назначе нии на 
должность и прохождении службы.
       Указ 1722г.  устанавливал разделение военной, гражданской и 
придворной службы на 14 рангов или чинов. «Табель о рангах» - 
устанавливала обяза тельность службы дворян, которые должны были на 
чинать ее с самых низших чинов служебной лестницы.



      Городская реформа. 1699-1720 гг. Внедрение западноевропейских 
социально-городских институтов в русских городах (посадах). 
Разделение горожан по профессиональному признаку на цеха и 
гильдии. Организация управления городом через ратушу и 
магистраты. 
      Крестьянский вопрос. Из разных категорий крестьян, не 
находившихся в крепостной зависимости от помещиков или церкви 
(черносошные крестьяне севера, нерусские народности и т. п.), была 
сформирована новая единая категория государственных крестьян - 
лично свободных, но плативших оброк государству. Произошло слияние 
холопов (то есть личной прислуги без земли) с крепостными 
крестьянами. Крестьяне стали основными плательщиками подушной 
подати. 

Итогом реформ стала 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.



Реформы  в области культуры и быта

Цель - становление и развитие светской культуры, 
курс на европеизацию

Создание системы светского образования.
1714г. - появление цифирных школ.
1724г. – принят устав Академии наук.
Зарождение средств массовой информации.
Основана первая русская газета «Ведомости».
Реформа шрифта.
Созданы новые типографии, в которых за 1700—1725 гг. напечатано 
1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю 
предыдущую историю русского книгопечатания).



Создание новой городской среды с незнакомыми прежде формами 
быта и времяпрепровождения (театр, маскарады).
1718г. Указ о введении ассамблей - новая для России форма общения 
между людьми.
 Борьба с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни.
Запрет на бороды. Поощрение европейской одежды, убранство домов, 
уклад жизни, состав питания и пр. Введение юлианского календаря. 

Итогом реформ 
стало формирование 
в среде дворянства 
иной системы 
ценностей, 
мировосприятия, 
эстетических 
представлений. 
Были заложены 
основы для 
распространения 
образования в 
России.



Церковная реформа

Цель - ликвидацию автономной от 
государства церковной юрисдикции

1700г. – запрет на избрание нового патриарха Русской 
Православной церкви.
1700г. – Указы по реформированию управлением церковно-
монастырскими владениями и устройство монашеского быта.
1721г. – утвержден Духовный регламент - упразднено 
Патриаршество и введено государственное управление 
Православной церковью. Учрежден Священный Синод во главе с 
обер-прокурором.

Итогом реформ стало подчинение 
российской церковной иерархии 
Императору. Церковь превратилась 
в составную часть чиновничье-
бюрократического аппарата 
абсолютистского государства.



Оценка петровских преобразований

Досоветский период
Западники.

Петровские 
преобразования вывели 
Россию в число 
великих держав, 
приобщив ее к 
европейской 
цивилизации.
В.Н. Татищев, М.Н. 
Ломоносов, Н.Г. 
Устрялов, С.М. 
Соловьев.

В.О. Ключевской.
Петр делал историю но 
не понимал ее …; 
Чтобы защитить 
Отечество от врагов, 
Петр опустошил его 
больше всякого 
врага…..;
После Петра 
государство стало 
сильнее, а народ 
беднее…..        

Славянофилы.
Противники 
Петровских реформ, 
благодоря которым, 
были разрушены 
национальные 
русские устои.
М.М. Шербатов, Н.
М. Карамзин, К.С. 
Аксаков, А.С. 
Хомяков.



Советская историография. Отмечает прогрессивный характер 
петровских преобразований в рамках классовых оценок исторического 
прошлого. 
Е.В. Тарле, Н.Н. Молчанов, В.И. Буганов, Н.И. Павленко.
Современная историография. Реформы Петра носили противоречивый 
характер, проводились насильственно-репрессивными методами и 
привели к перенапряжению народных сил. Е.В. Анисимов, А.Б. 
Камеский.


