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О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой 

бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? 

(А. С. Пушкин)



Предпосылки реформ Петра I
Предыдущее развитие 

страны

Россия продолжала 
оставаться аграрной 

страной

Слабость русской армии

Первые перемены были 
проведены при Алексее 

Михайловиче

Незначительная доля 
промышленного сектора в 

экономике

Недостаток европейски 
образованных людей































Реформы Петра I
Указ о единонаследии
1714 г.

Указ о праздновании 
нового года 1 января



Денежная реформа
1711года



Устав 
воинский
1716 года



Территориально-
административная 
реформа 1708-1709 
г.



Создание 
коллегий 
1717-172
1г.г.



Создание 
Сената 
1711г.



Создание 
Синода 1721г.



«Табель о рангах» 1722 г.

Архивный экземпляр



Российское государство стало 
именоваться империей 1721г. 



Строгая регламентация всех сторон 
общественной жизни



После смерти Петра I его реформаторский курс продолжила Екатерина II, 
которая сумела выразить национальные интересы русских и войти в историю 
как великая императрица, правившая страной 34 года (1762—1796 гг.). Н.М. 
Карамзин, оценивая реформы Екатерины II, писал:

«Екатерина II была истинной преемницей величия Петрова и второю 
преобразовательницей новой России».

Ее царствование положило начало эпохе просвещенного абсолютизма, 
хронологические рамки которого определяются различными историками по-
разному. Наиболее общепринятой является точка зрения И.А. Федосова, 
который ведет отсчет эпохи с 1762 вплоть до 1815 г.

Просвещенный абсолютизм — это явление общеевропейское. В Европе оно 
представлено такими яркими личностями, как король прусский Фридрих II, 
шведский Густав III, император Австрии Иосиф II и др. Эта эпоха была 
пронизана идеями французских просветителей и характеризовалась 
появлением нового класса — буржуазии, открыто заявившей о своих 
претензиях на экономическую и политическую власть, остро критиковавшей 
деспотических правителей и засилье католической церкви.



Губернская реформа
 

7 ноября 1775 года было принято «Учреждение», 
предназначенное для управления губерниями 
Всероссийской империи. Территории стали делиться на 
уезды и губернии. Количество губерний увеличилось до 
пятидесяти и, каждая из них, стала делиться на 10-12 
уездов. Генерал-губернатор, именуемый наместником, 
командовал войсками нескольких губерний.

Каждую губернию возглавлял губернатор, который 
назначался Сенатом и подчинялся непосредственно 
императрице. Вице-губернатор занимался финансами, в его 
подчинении пребывала Казенная палата. Капитан-
исправник считался высшим должностным лицом уезда, 
центрами, которых являлись города.



Судебная реформа
 

Каждое сословие имело свой суд. 
Земской суд судил дворян, магистраты – 
горожан, а расправы – крестьян. 
Существовали совестные суды, 
состоящие из представителей трех 
сословий, которые исполняли функцию 
примирительной инстанции. Данные 
суды были выборными. Судебные 
палаты являлись более высокой 
инстанцией, а их члены назначались. 
Сенат являлся высшим судебным 
органом империи.



СЕКУЛЯРИЗАЦИОННАЯ РЕФОРМА
 

C 1764 года все монастырские земли вместе с крестьянами 
находились под управлением Коллегии экономии. При этом 
обеспечением монашества занималось государство, которое 
обладало полномочиями определять количество 
монастырей и монахов, требуемое империи. 
Реформа Сената. Согласно изданного 15 декабря 1763 года 
манифеста Екатерины II сокращалась роль Сената, но 
полномочия его главы были расширены. Сенат являлся 
высшей судебной инстанцией с разделением на шесть 
департаментов, возглавляли которые, кроме первого, обер-
прокуроры, подчинявшиеся генерал-прокурору.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА
 

В 1785 году проводилась реформа 
российских городов, в результате 
которой вводились новые выборные 
учреждения, и увеличилось количество 
избирателей. Жители городов делились 
на шесть разрядов по разным 
имущественным и сословным 
признакам, по заслугам перед 
государством. У каждого разряда были 
свои привилегии, права и обязанности.



ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
РЕФОРМА
 

С 1782 года в орган 
городского полицейского 
управления входили 
приставы, городничий, 
полицмейстер, горожане. 
За общественные 
нарушения суд 
осуществляли сами 
полицейские органы.



Реформа образования
 

В городах были созданы народные 
училища, которые содержались за счет 
казны и обладали возможностью 
обучения людей всех сословий. 
 

Денежная реформа
 

Были созданы ссудная касса и 
Государственный банк, а также введены 
бумажные деньги.





В.О. Ключевский, характеризуя общее состояние страны в конце 
правления Екатерины II, писал: «Армия со 162 тыс. человек усилена до 
312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 
фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 
фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 
69 млн, т.е. увеличилась более чем вчетверо, успехи внешней торговли 
балтийской – в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., 
черноморской Екатериной и созданной, - с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. 
руб. в 1796г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 
34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших 
года ее выпущено было только на 97 млн». При Екатерине II впервые 
(1769) появились российские бумажные деньги – ассигнации, что 
потребовалось для покрытия расходов на войну с Турцией. Правда, 
весомость финансовых успехов правительства в этот период снижалась 
из-за растущей эмиссии ассигнаций, один рубль которых в 1796 г. 
равнялся 68 коп. серебром, а также вследствие того, что треть доходной 
части бюджета составлял так называемый «питейный сбор» - в 
царствование Екатерины этот сбор увеличен почти в 6 раз. Но все-таки 
сделать бюджет бездефицитным не удалось, и сумма оставленных ею 
государственных долгов превышала 200 млн руб., что равнялось доходу 
последних трех с половиной лет царствования.


