
Петровская модернизация 
России: 

вектор развития, итоги, 
последствия

Тема урока:



Петр I Великий (1672-1725)
Царь (1682-1721)

Император Веся Руси (1721-1725)
Регент – Софья Алексеевна (1682-1689 - сестра 

Петра I)
Соправитель Иван V (1682-1696)



Особая роль в реформах:

Афанасий Лаврентьевич 
Ордин – Нащокин 

(фаворит царя Алексея 
Михайловича) В.В. Голицын (фаворит 

царевны Софьи)



Афанасий Лаврентьевич Ордин –
Нащокин, возглавлявший Посольский 
приказ выступал за расширение 
экономических и культурных связей со 
странами Западной Европы. 
В области внутренней политики во многом 
опередил реформы Петра  Первого.
Он предложил сократить дворянское 
ополчение, увеличить число стрелецких 
полков, ввести в России рекрутскую 
повинность, что означало постепенный 
переход к постоянной армии. 
Ордин-Нащокин попытался ввести элементы 
самоуправления по европейскому образцу, 
передав некоторые судебные и 
административные функции выборным 
представителям посадского населения. 
Но в 1671 г был подвергнут опале (немилости 
со стороны государя).



Реформатором проявил себя князь 
Голицын, выступавший при царевне 
Софье в качестве канцлера- главы 
правительства. Постепенно менялось 
отношение к закону, велась борьба с 
коррупцией. Голицын выступал за 
отмену крепостного права, за передачу 
крестьянам земли, за переход крестьян с 
барщины на оброк для развития 
свободного предпринимательства. 
Разрабатывались планы перевода 
русской армии на профессиональную 
основу.



Основой реформации и модернизации Петра 
I была Северная война (1700-1721)

между Швецией и коалицией 
северо-европейских государств 
(между Русским царством, Речью 
Посполитой, Данией и 
Саксонией) за обладание 
прибалтийскими землями и 
закончившаяся поражением 
Швеции. С окончанием войны в 
Европе возникла новая  
Российская империя, имеющая 
выход в Балтийское море и 
обладающая мощной армией и 
флотом. Столицей империи стал 
Санкт-Петербург.
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1708 год – было образовано 8 губерний:

� Петербуржская (до 1710 года. Ингерманландская)
� Московская 
� Архангельская
� Смоленская
� Киевская
� Казанская
� Азовская
� Сибирская
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Коллегии:

�  Военная

�  Адмиралтейская (флот)

�  Иностранных дел

� Камер-коллегия (сбор налогов)

� Штатс-контр-коллегия (финансовые 
расходы)

�  Ревизион-коллегия (контроль 
доходов и расходов)

�  Мануфактур-коллегия

� Берг-коллегия (горное дело)

� Коммерц-коллегия (внешняя 
торговля)

�  Юстиц-коллегия (суд)

�  Вотчиннная (наделение дворян 
поместьем)
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Царь 

Боярская дума

Приказы 

Уезды 
(воеводы)

1711 г. – 
Правительствующий

Сенат

1707-1710гг. – 
губернии

(губернаторы)
1719г. – провинции

(воеводы)Дистрикты      
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(земские 
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1717-1721гг. - 
Коллегии

Патриархия 
1721 г. - Синод

Главный магистрат



В XVIII веке из лиц 
духовного звания не было 
никого, кто бы имел такое 
важное значение, не 
только в сфере церкви, но 
и во всем политическом 
строе государства, как 
Феофан Прокопович. 

С его именем тесно 
соединяются: важнейшее 
дело - основание 
Святейшего Синода и 
первая история этого 
учреждения.Феофан 

Прокопович



Царь 

Боярская дума

Приказы 

Уезды 
(воеводы)

1711 г. – 
Правительствующий

Сенат

1707-1710гг. – 
губернии

(губернаторы)

1719г. – провинции
(воеводы)
Дистрикты      

уезды
(земские 

комиссары)

1717-1721гг. - 
Коллегии

Патриархия 1721 г. - Синод

1722г. – генерал-прокурор

Главный магистрат



Павел Иванович Ягужинский
(1683–1736)

«ЛЮБИМЕЦ  ПЕТРА»

Граф, русский государственный 
деятель и дипломат, один из ближайших 
помощников Петра I, генерал-прокурор 
Сената. 

Первый в истории государства 
Российского генерал-прокурор 
сподвижник императора Петра Великого.



Способный от природы, энергичный и 
честный Ягужинский пользовался полным 
доверием Петра I, сказавшего про него однажды: 
"Что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам 
видел". Это доверие Ягужинский оправдывал 
всегда. В то время, как многие крупные, даже 
приближенные к императору вельможи нередко 
погрязали в лихоимстве и других 
злоупотреблениях, на генерал-прокурора даже не 
падала тень такого подозрения.

Пётр I, всегда жестоко преследовавший 
сановников за взяточничество и воровство, часто 
поручал генерал-прокурору Ягужинскому 
ведение "розыска", т. е. следствия по такого рода 
делам, хотя расследование преступлений и не 
входило тогда в прямую обязанность прокуроров.



царь

Боярская 
дума

Ближняя
Большая 

Земский 
собор

до 1653 г.

приказы

Воевода 

1721 г. - император

Генерал-прокурор

Сенат 

Коллегии 
приказы

Губернатор
(губернии)

Воевода
(провинция)

Земский 
комиссар

(уезд)

Обер-
прокурор

Синод 

Органы государственной власти и 
управления в России в XVII веке.

Органы государственной власти и 
управления в России при Петре I



Военная реформа

Создание ВМФ Введение новых принципов 
формирования армии

✔ в начале царствования 
Петра I в России не 
было флота, 

✔ к концу правления 
флот составляли 800 
крупных судов. 

✔ создание ВМФ 
обеспокоило морские 
державы в первую 
очередь Англию.

✔ В 1705 г. вводилась рекрутская 
система комплектования армии

✔ От сельского и от городского 
населения были введены квоты 
призыва в армию на бессрочную 
военную службу

✔ Ответственность и за призыв, и за 
службу рекрута несла не только его 
семья, но и вся крестьянская община.

✔ В случае дезертирства вместо беглеца 
в армию призывались либо 
ближайшие его родственники 
призывного возраста, либо 
поручители

Рост военной промышленности



Новые принципы подготовки 
офицеров

определили порядок прохождения воинской 
службы и характер решаемых армией и 

флотом задач

1716 г. – Воинский 
устав 1720 г. – Морской устав



Табель о рангах 1722 г.
✔ определила порядок продвижения по службе 

лиц, состоявших на военной, гражданской 
или придворной службе. 

✔ армейские и флотские офицеры всегда имели 
приоритет (проще получить дворянское 
звание. 

✔ особыми преимуществами пользовались те, 
кто проходил службу в гвардейских полках.

✔  весьма значительным было и офицерское 
жалованье. 



Доктрина самодержавия
✔ До Петра I авторитет царской власти 

базировался прежде всего на концепции её 
Божественного происхождения. 

✔ В петровское время получили 
распространение идеи общественного 
договора и естественного права, которые 
были тогда популярны не только на Западе 
(Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо)

✔ После победы в Северной войне Сенат 
возложил на Петра I императорский титул и 
звание «отец Отечества».



Оппозиция реформам
• Главной социальной базой оппозиции стала 

старая родовая аристократия
• Знаменем оппозиционных сил стал 

старший сын царя — царевич Алексей 
(видел себя в будущем тем царём, который 
вернёт привычный порядок вещей при 
дворе и в стране в целом).

• Расправа над царевичем и близким его 
окружением (1718), а затем и принятие 
нового порядка наследования престола 
(1722) до конца не снимали социальную 
напряженность противников курса Петра I


