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Реформы Петра I.
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«Петр неимоверными усилиями сумел 

вывести слабый, бедный, почти 

неизвестный, невежественный народ 

из этого первоначального 

положения... 

Мы имеем полное право назвать его 

величайшим историческим деятелем, 

ибо никто не может иметь большего 

значения в истории цивилизации…» 

С. М. Соловьёв

«Мы стали гражданами мира, 

но перестали быть 

гражданами России. 

Всему этому вина Петра. 

Свое величие он доказал 

своими блестящими 

ошибками»

 Н.М.Карамзин.

Кто прав?

?
Историки о реформах Петра I:

1 2



Вводятся ремесленные цехи, на 
заводах не наемные рабочие, а 

приписные крестьяне, предприятия  
работают на армию

Рост количества мануфактур (200), 
строительство путей сообщения, 

верфей, страна обеспечивает себя 
металлом. 

Абсолютизм в полной мере не 
сформировался, уровень власти 

монарха зависит от его личностных 
качеств

Власть монарха значительно 
усиливается. С 1721 г. – император. 
Государство полностью подчиняет 

церковь
Для основной массы населения 

практически ничего не изменилось, 
система образования в зачаточном 

состоянии

Среди дворянства распространяется 
светская культура, европейское 

образование

Отсутствует выход к Черному 
морю

Необходимость содержания армии 
и  флота требует больших средств

В результате Северной войны 
Россия получила выход к 

Балтийскому морю.

Предпосылки и итоги преобразований Петра I
Предпосылки Итоги

Слабое развитие промышленности. 
Нехватка квалифицированных 

рабочих

Необходимость дальнейшего 
укрепления власти монарха

Господство церковной культуры, 
отсутствие системы высшего и 

среднего образования
Отсутствие выхода к Черному и 

Балтийскому морю, что 
препятствовало экономическому 

росту

Отсутствие регулярной армии и 
флота, военного образования

Неконкурентоспособность России 
на международной арене

Ослабление международного 
положения  России
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Созданы мощная регулярная армия и 
флот, формируется система военного 

образования

Значительное усиление 
международного положения России

Россия становится важным игроком 
на международной арене, как в 

политическом, так и экономическом 
смысле



Особенности реформ 
 проводились по европейскому образцу; 

  проводились жесткими методами и быстрыми 
темпами;

 отсутствовала система в их проведении; 

проходили на базе государственной системы 
крепостного права; 
охватили все сферы деятельности и жизни 
общества; 

 зависели от внешней политики. 

Основной движущей силой петровских 
реформ стала война.



Всю государственную 
деятельность Петра I условно 
можно разделить на два периода: 
1696—1715 годы и 1715—1725

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. 

Во втором 
периоде 

реформы 
были более 

планомерным
и и 

направленным
и на 

внутреннее 
обустройств

о 
государства. 
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Военная реформа Петра I (1689-1725)             
Потешны

е
полки

1700 г. – Преображенский и
Семеновский гвардейские 

полки
1699-1705 гг.
Переход к 

рекрутским
наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии
• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи
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Армия стала  делиться на рода войск

Драгун (конница) Пехота Артиллерия 
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В 1696 г. в Воронеже было 

положено начало военному 

флоту. К концу 90-х гг. было 

построено около 30 

военных кораблей. С 

началом Северной войны в 

Архангельске, на Балтике 

началось строительство 

Балтийского флота. 

В 20-е гг. на Каспийском море был

Создан  Каспийский флот. За 15 лет 

совершенно в сухопутной стране был 

создан мощный военный и торговый 

флот –  48 линейных кораблей,  800 

галер с экипажем в 28 тыс.человек. 

Положено начало военному 
флоту
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Переобмундирование армии по образцу саксонской армии. 
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Первым в русской армии был орден 
Андрея Первозванного, учрежденный 
Петром I 30 ноября 1698 года. "Этот орден 
имел знаки: золотой крест, голубую 
орденскую ленту через плечо, 
восьмиконечную звезду и золотую цепь. 
Официальное награждение им состоялось 
10 марта 1699 года. Его получил 
ближайший соратник царя генерал-
адмирал Ф.Головин. В числе удостоенных 
этого ордена - Б.Шереметев, А.Меншиков, 
Ф.Апраксин. Сам царь стал 7-м его 
кавалером.

При Петре начала складываться отечественная наградная система

Высшей наградой для женщин был 
учрежденный Сенатом орден Святой 
Великомученицы Екатерины, которым 
удостоилась в 1714 г. супруга царя Екатерина I, 
проявившая в трудные дни для русской армии 
на Пруте стойкость и мужество. Орден имел 
вид золотого медальона в бриллиантовой 
оправе. Латинская надпись на обороте 
гласила: "Трудами сравнивается с супругом". 
Этот знак отличия носился на банте с девизом 
"За любовь и Отечество".
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Петром был задуман и третий 
российский орден - Святого 
Александра Невского. Но его 
официальное утверждение 
состоялось уже после смерти 
императора - 21 мая 1725 
года. В соответствии с 
девизом "За труды и 
Отечество" им награждались 
как военные, так и 
гражданские чины за подвиги 
и верную службу. Первыми 
кавалерами его стали А.
Меншиков, М.Голицын, А.
Репнин и Я.Брюс. 
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Реформы Петра I
Укрепление
абсолютной власти:
• Реформа 

центрального 
управления

• Указ о 
единонаследии. 
«Табель о рангах»  

• Областная 
• Городского 

управления
• Церковная 



В начале царствования Петра I сохранялся 
государственный аппарат, унаследованный им от отца 
Алексея Михайловича.
Давайте вспомним как управлялась Россия в 17 веке

Земский собор

Боярская дума

Патриарх            

Приказы

ЦАРЬ
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Укрепление абсолютной власти царя 
• 1699 г. – вместо Боярской Думы создана 

Ближняя Канцелярия (в 1708 г. 
переименована в «консилию министров») 

• 1711 г. - Указ о создании 
Правительствующего Сената.  Сенаторы (не 
чин, а должность) назначались царем и 
осуществляли контроль за работой 
государственного аппарата, финансами, 
правосудием

П
р
и
ч
и
н
а
: 
т
е
н
д
е
н
ц
и
я 
к 
а
б
с
о
л
ю
т
и
з
м
у 
п
о
т
р
е
б
о
в
а
л
а 
е
щ
ё 
б
о
л
ь
ш
е
й 
ц
е
н
т
р
а
л
и
з
а
ц
и
и 
в
л
а
с
т
и 
в 
у
с
л
о
в
и
я
х 
С
е
в
е
р
н
о
й 
в
о
й
н
ы
.



15

Сенат
• Высший орган по 

делам 
законодательства, 

   наделенный 
распорядительными 
и судебными 
функциями 
подчиненный 
императору, создан в 
1711 году. В его 
состав вошло 9 
человек
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Правительствующий сенат (1711 год).

Над деятельностью 
Сената так же был 

установлен контроль: 
в 1722 году был 

назначен 
генерал-прокурор

(П. И. Ягужинский),
которого называли

 «оком
государевым»

 в Сенате.
глава Сената, высший 
правительственный 

чиновник. 
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  1718 – 1720 гг.: вместо Приказов 
– 12 Коллегий (вначале 11, 
потом утвердили Синод, стало 
12)



Реформа 1718 –1720гг. Упразднила приказы и ввела 11  
коллегийИностранных дел – ведала внешней политикой

Воинская  - сухопутной армией
Адмиралтейств – коллегия – морским флотом
Юстиц – коллегия – гражданским и уголовным 
судомБерг-коллегия – горно-заводской 
промышленностьюМануфактур – коллегия – мануфактурной 
промышленностью

Решение принимались коллегиально т.е. 
коллективно. 
Каждую коллегию возглавлял президент, вице-президент, 
несколько советников

Здание коллегий

По замыслу Петра I коллегии 
должны были заменить 

неповоротливую систему 
приказов и внести в управление 

два новых начала:
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Коллегии
• Возглавлялись 

президентами. 
Решения 
принимались 
большинством 
голосов, при 
равенстве 

   голосов - голос 
президента 
считался за два 
голоса
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Коллегии возглавляли

Президент Вице-президент

Советники

Для руководства деятельностью коллегий были 
изданы Генеральный регламент  и 

регламенты каждой коллегии.

Был первым лицом в 
коллегии, 

но он ничего не мог 
постановить без согласия 

членов коллегии. 

Замещал президента в 
его отсутствие; обычно 

помогал в исполнении его 
обязанностей как 

председателя коллегии. 
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Органы власти и управления в России
в первой четверти XVIII века

ИМПЕРАТО
Р

Сенат
во главе с генерал-прокурором

Синод во главе с обер-прокурором

Адмиралтейство
ведало военно-морскими делами

Коллегия иностранных дел

Штатс-контор-коллегия ведала 
государственными расходами

Ревизион-коллегия
составляла списки податного населения

Юстиц-коллегия
ведала вопросами соблюдения законов

Военная коллегия

Коммерц-коллегия ведала торговлей

Берг-коллегия ведала 
горной промышленностью

Мануфактур-коллегия ведала
всей остальной промышленностью

Камер-коллегия ведала
сбором государственных налогов

Главный магистрат ведал
делами городов

Вотчинная коллегия ведала поместьями
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Центральное место 
в системе управления -
Тайная полиция

Делами о государственных
преступлениях ведал

Преображенский приказ,
а затем Тайная канцелярия.

Они находились в 
ведении самого императора.
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Правительствующий 
Сенат (1711 г)

Приказы  - Коллегии

СИНОД

Генерал-прокурор
 П.И. Ягужинский

Реформы Петра I



Сенат при Петре

Царь (император)

Тайная канцелярия – 
занимала центральное 
место в системе управления. 
Подчинялась императору.

Генерал -
прокурор

Сенат

коллегия коллеги
я

коллегия

Центральное место в системе управления занимала тайная 
полиция. Делами о государственных преступлениях ведала 
Тайная канцелярия. Она находилась в ведении самого 
императора.



Указ о единонаследии

«… родовых, выслуженных и 
купленных вотчин и поместий, а 
также дворов и лавок не продавать 
и не закладывать…Кто сыновей 
имеет… единому из них дать 
недвижимое…тому наследие и 
будет.; другие же дети обоего пола 
да награждены будут движимыми 
имениями…»

Теперь не существовало 
разницы между дворянским и 
боярским землевладением. 
Дворянство стало сословием 
привилегированным, имеющим 
не только обязанности служить  
государю, но и права.

В 1714 г. Петр подписал указ о 
единонаследии, согласно 
которому  поместья дворян 
приравнены к боярским 
вотчинам. Документ был 
направлен на стирание граней 
между родовой и «новой» 
(дворянской) знатью.
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• 1714 г.  - «Указ о 
единонаследии» - 
уравнял в правах 
вотчины и поместья

• Дворяне обязаны 
передавать 
поместье по 
наследству 
старшему в роду – 
предотвращение 
дробления 
поместий
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«Табель о рангах» 1722г.
• регламентировала порядок  

прохождения государственной 
службы

• разделение гражданской, 
военной и придворной службы 
на 14 рангов – чинов (от 
прапорщика в армии и 
коллежского регистратора

    на гражданской службе – 
низший XIV ранг, 
соответственно, до 
фельдмаршала и канцлера 
высшего - I ранга) 

• Начиная с восьмого ранга, 
государственные служащие 
получали потомственное 
дворянство
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   Дворяне и духовенство 
освобождались от налогов – 
привилегированные сословия; 
крестьяне и посадские – 
податные сословия (платили 
подать)

Чины получали не  «по  родовитости», 
а по  способностям и усердию

 «на государевой службе»

«Табель о рангах» 1722г.
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                          Чины военные
         на флоте                   в армии

Чины гражданские

Генерал-адмирал генералиссимус Канцлер 1

Адмирал Генерал Тайный советник 2

Вице-адмирал Генерал-лейтенант Тайный советник 3

Контр-адмирал Генерал-майор Действительный статский 
советник

4

Капитан-коиандор Бригадир Статский советник 5

Капитан1 ранга Полковник Коллежский советник 6

Капитан 2 ранга Подполковник Надворный советник 7

Капитан-лейтенант Майор Коллежский асессор 8

Лейтенант Капитан Титулярный советник 9

Артиллерии лейтенант Штабс-капитан Коллежский секретарь 10

- - Сенатский секретарь 11

Флота мичман Поручик Губернский секретарь 12

Артиллерии 
констапель

Подпоручик Сенатский регистратор 13

- прапорщик Коллежский регистратор 14
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Административная реформа
(областная)

• 1708 г. – страна 
разделена на 8 (затем 10) 
губерний

• Губернии делились на 
уезды, а позднее а 
провинции, провинции 
на дистрикты

• Во главе губерний 
находился губернатор

• Губернатор 
ответственен только 
перед царем
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Областная реформа
1708 год.

Сибирск
ая

Московс
кая

Смоленс
кая

Азовска
я

Киевская
Ингерманландс

кая
(Петербургска

я)

Казанска
я

Архангелогор
одская

Губернии
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Для контроля за его действиями была 
создана Малороссийская коллегия, 

которую возглавлял царский офицер.
В 1722 году новые выборы 

гетмана были запрещены, а гетман впервые
 был назначен  царским указом.

Губер-
нии

возглав-
лял

губерна-
тор.

Губернаторы назначались царём. 
Они обладали административной, 

военной и судебной властью. 
Губернии были поделены на уезды, 

а позднее – на провинции. 
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1708 → 8 
губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.- 
50 

провин-
ций



1719 г  - вместо уездов появилось 50 провинций во главе 
с воеводами.

Губерния

Уезды Провинции
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Реформа городского управления.

Городское население



Посадское население было изъято из 
ведения воевод и передано 
Бургомистерской палате в Москве, а в 
других городах – выборным 
бургомистрам.
Управление осуществлялось Главным 
магистратом, который был создан в 
1720 г. в Петербурге.
Горожане теперь делились на 
«регулярных» (высших) и «подлых» 
(низших).
Регулярные подразделялись на две 
гильдии.
Городская реформа способствовала 
экономическому подъему городов и 
обеспечивала поддержку 
самодержавии со стороны 
состоятельных граждан

Главный магистрат

Магистраты (бурмистры, 
ратманы)

горожане

регулярные подлые

1гильдия 
( богатые купцы, 
врачи, аптекари, 
художники)

2 гильдия 
( ремесленники и 
торговцы)

Как Вы думаете, что способствовало проведению 
городской реформы? 

Значительный рост числа городского 
населения.

Городское население
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Реформа городского управления
Главный магистрат

(бурмистры, ратманы)магистраты

горожане

регулярные подлые

1гильдия ( богатые 
купцы, врачи, аптекари, 
художники)

2 гильдия ( ремесленники и 
торговцы)
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Горожане

«Регулярн
ые»

(высшие)

«Подлые»
(низшие)

Богатые купцы и 
лица «свободных 

профессий»

Ремесленники и 
торговцы

Регулярные  пользовались
особой  государственной
поддержкой и льготами.



Патриарх 
Андриан (копия 
с парсуны XVII 

века)

Стефан Яворский – 
местоблюститель с 
1700 г.

Церковная реформа

Создание Святейшего Синода, 
контролируемого обер-
прокурором, как «ока государева 
и стряпчего о делах 
государственных в Синоде»

1700 год – запрет проводить новые выборы патриарха

1721 г. – упразднение патриаршества, создание 
Святейшего Правительствующего синода

Император стал практически 
главой Русской православной 
церкви. Действия Синода 
контролировал обер-прокурор, 
назначенный царем. 
Особым указом Петр I приказал 
священникам нести 
просветительскую миссию среди 
крестьян.

Эта реформа окончательно 
превратила церковь в опору 
российского абсолютизма.

Как вы думаете, почему Петр I подчинил церковь своей 
воли? 

Для Петра не было интересов выше государственных, 
по этому, по его мнению, все должно было быть 

подчинено государству (в т. ч. и церковь).



41

1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего престола
Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составление
Духовного
регламента

Император
1722

Обер-прокурор
1721

Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансовые
вопросы

Церковная реформа.
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Церковная реформа.
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С
И
Н
О
Д В состав этой коллегии вошли 

представители высшего 
духовенства. Российский 

император стал фактическим 
главой Русской православной

церкви.
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воспитывать у них почтение
к царю и церкви.

учить детей молитвам

читать проповеди, наставления

Священники
должны

нести
просвещен-

ческую 
миссию 
среди

крестьян.



Н.Ге. Петр I 
допрашивает царевича

Алексея Петровича 
в Петергофе.

Устав о наследии 
престола
«дабы сие было всегда в 
воле правительствующего 
государя, кому оной хочет, 
тому и определит 
наследство»

Петровские реформы 
породили огромное 
недовольство в стране, 
особенно недовольно было 
духовенство. Оппозиция 
стала группироваться вокруг 
Алексея Петровича. Он не 
хотел участвовать в 
реформах. 
В 1716 г. Алексей бежал  в 
Австрию. П.Толстой смог 
возвратить его в Россию. В 
1718 г. после пыток, Алексей 
был убит. По указу 1722 г. 
император получил право 
назначать наследника.  
Однако сделать этого Петр 
так и не успел. 
Простудившись в январе  
1725 г, он скоропостижно 
скончался.
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Выступление против реформ.
«Дело царевича Алексея»

Реформы вызывали неприятие у многих, главным образом
у патриархальной аристократии. 

Недовольные реформами 
нуждались в лидере.

Таковым оказался сын 
Петра I

царевич Алексей.  

Расхождения между отцом и сыном
становились всё более очевидными.

В 1716 году Алексей бежал в Австрию, 
но был возвращён П. А. Толстым.

Царевич предстал перед судом.

Под пытками Алексей 
признался в заговоре 

против 
отца и был приговорён к 

смертной 
казни, однако он умер в 

тюрьме.



Реформы в области экономики
▪ Первая четверть 

XVIII в стала 
эпоха роста 
мануфактур

▪ Вся 
промышленность 
ориентировалась 
на нужды армии и 
флота



⦿ Открывались: 
•Парусно-полотняные 
мануфактуры, 

•Канатные
•Кожевенные
•Чулочные
•Шляпные  
•Бумажные и т.д.

Крупные мануфактуры 
открывались в Казане, 
Калуге, на Украине и др. 
регионах

⦿Центром 
текстильной 
промышленност
и стала Москва



Активно развивалась тяжелая 
промышленность – металлургия, горное 
дело, кораблестроение

⦿Металлургические 
заводы открывались на 
Урале, в Карелии, 
Белозерском, Липецком 
и др. уездах

⦿Особую отрасль промышленности 
представляли оружейные заводы в 
Москве, Петербурге, Туле.



⦿Другим направлением, куда государство 
устремляла свои ресурсы, было 
строительство верфей в Петербурге, 
Архангельске, Москве и Воронеже, откуда 
суда в разобранном виде доставляли на 
Балтику или в Азов.



⦿Особенности развития промышленности:
1. Привлечение в промышленность частного капитала. 
Предприниматели получали от государства ссуды и льготы, 
освобождались от уплаты налогов и государственных 
повинностей.
2. Государственные крестьяне, жившие в районах 
строительства новых заводов, приписывались к ним в 
качестве рабочей силы.
3. Разрешалось владельцам предприятия покупать 
крестьян к своим заводам. Этих посессионных крестьян 
можно было продавать только с заводом.
4. Государство регулировало и контролировало все 
процессы развития в промышленности.
5.  Мануфактурам был обеспечен сбыт продукции, так как 
заказчиком выступало государство.



Развитие внутренней и внешней 
торговли

⦿Большую роль в развитии 
торговли играли ярмарки 
(Тихвинская, Ирбитская, 
Свенская, Макарьевская и 
др.), в чем проявилось 
формирование 
всероссийского рынка.
⦿Огромное значение для 

развития торговли имели 
работы по сооружению 
каналов  (Вышневолоцкий 
канал соединял Волгу с 
Невой, а значит, с 
Петербургом и Балтийским 
морем.)

⦿Вдоль южного берега 
Ладожского озера был прорыт 
обводной канал, что сделало 
плавание более безопасным



⦿Меркантилизм – правительство устанавливало 
приоритет национальной промышленности и 
торговли, накапливало деньги за счет активного 
торгового баланса, превышение экспорта  над 
импортом.

⦿Протекционизм –защита национальной 
политики от иностранной конкуренции путем 
поощрения  и покровительства отечественной 
политики, через систему льгот, субсидий, 
таможенных тарифов.



⦿В 1724г. По указанию Петра I вышел 
Таможенный тариф. На экспорт были 
установлены низкие пошлины. А на 
некоторые виды качественных железных 
изделий были установлены высокие 
пошлины (75% от стоимости).
⦿Вывозили – лен, пеньку, смолу, кожу, 

нефть, хлеб и др. товары.
⦿Ввозили – дорогое сукно, шелк, вина, 

кофе, пряности, фарфор, предметы 
раскоши
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Значение петровских преобразований.

Реформы значительно 
укрепили Российское 

государство, поставили
его в ряд великих

европейских держав.

Изменили пережитки 
местничества, стерев 

границы и в 
экономическом, и в 

служебном положении
боярства и дворянства.

Церковь
 окончательно 

превратилась в 
один из 

государственных
инструментов.

Усовершенствовали 
систему местного 

управления. 
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 Итоги петровских преобразований



Церковная реформа, главным образом, заключалась в отмене 
патриаршества (с таким трудом приобретенного русскими царями!) и 
учреждении "Святейшего правительствующего Синода", которому 
стала подчиняться церковь. Сделал это Пётр для того, чтобы, 
наподобие западным королям, избавиться от морального контроля 
над собой церкви. Отмена патриарха и последующее ослабление 
участия церкви в жизни страны привело, в конце концов, к крушению 
русской православной монархии.

Военная реформа была продолжением изменений, начатых Алексеем 
Михайловичем. Но, в то время, как при Алексее Михайловиче такие 
изменения подгонялись к русским условиям, петровские реформы 
загоняли русскую армию в западные формы, не принимая во 
внимание их приемлемость для русских. На службу в русскую армию 
стекались проходимцы со всего света.

Гражданская реформа заключалась в создании совершенно новой 
системы управления страной. Вместо думы был устроен "сенат"; 
вместо приказов -- "коллегии"; страна была разделена на 8 
"губерний". Всё стало похоже на западный строй.



Реформа о положении сословий в корне изменила всё прежнее 
устройство. Так как Пётр много воевал, то служба в армии или работа 
на производство оружия стали играть главенствующую роль. Солдат, 
отличившийся на войне, становился офицером. Пётр также посылал 
русских учиться за границу.

Крестьянская реформа привела к полному закрепощению русских 
крестьян. Сделал это Пётр для удобства управления страной: вместо 
того, чтобы иметь дело с миллионами граждан, ему приходилось 
иметь дело с ограниченным числом помещиков, получивших полную 
власть над крестьянами. С ослаблением влияния церкви, обращение 
с крестьянами ухудшилось и вскоре начались частые крестьянские 
восстания.



Многие историки  считают, что в Петровскую эпоху в 
стране складывается абсолютизм. В словарях это 
понятие охарактеризовано следующим образом: 
1. АБСОЛЮТИЗМ, –  Форма правления, при которой 
верховная власть целиком принадлежит 
самодержавному монарху, неограниченная монархия.
2. АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия), форма 
феодального государства, при которой монарху 
принадлежит неограниченная верховная власть. При 
абсолютизме государство достигает наивысшей 
степени централизации, создаются разветвленный 
бюрократический аппарат, постоянная армия и 
полиция; деятельность органов сословного 
представительства, как правило, прекращается.

- Попытайтесь доказать или опровергнуть 
утверждение, что в России в этот период сложилась 
абсолютная монархия. 

В результате реформ Петр получил неограниченную 
власть, которая опиралась на  бюрократический 
аппарат и армию. 
Такая форма правления называется АБСОЛЮТНОЙ 
МОНАРХИЕЙ.



Вывод

Государственные реформы, проведенные Петром 
I, имели большое значение для страны.

✔ Решились внешнеполитические задачи
✔  Россия встала в ряд великих держав Европы
✔  Бояре и дворяне уравнялись в положении
✔  Улучшилась система местного управления, введены 

выборные начала в городском управлении
✔  Церковь подчинилась государству
✔Была создана регулярная армия и морской флот, что 

укрепило безопасность страны



Основные вехи
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. Остальные были обязаны нести службу. Указ 
знаменовал окончательное слияние дворянского поместья и 
боярской вотчины, тем самым, окончательно стерев разницу между 
двумя сословиями феодалов.
«Табель о рангах» 1721(1722) года: разделение военной, гражданской 
и придворной службы на 14 рангов. При достижении восьмого класса 
любой чиновник или военный мог получить статус потомственного 
дворянства. Тем самым карьера человека зависела прежде всего не 
от его происхождения, но от достижений на государственной службе.
Указ о престолонаследии 5 февраля 1722 года: в связи с отсутствием 
наследника Петр I решает издать приказ о престолонаследии, в 
котором оставляет за собой право назначать себе наследника (1724 
год — церемония коронации супруги Петра Екатерины Алексеевны).



Оценки реформ Петра очень разнообразны. 
Используя материал параграфов, оцените 
эпиграф урока «Одни прославляют Петра 1, 
другие шлют ему проклятья. Для одних – он 
чудо, для других – чудовище». 
 
Укажите, какая точка зрения вам представляется 
более предпочтительной. Приведите не менее 
трех фактов, положений, которые могут служить 
аргументами, подтверждающими избранную вами 
точку зрения.


