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Правление Петра I



Правление Федора Алексеевича и 
Софьи Алексеевны



События начала царствования Петра I
■ 1689 г. восстание стрельцов
■ 1695 г. осада Азова
■ 1696 г. строительство флота (Воронеж), взятие Азова
■ 1697-1698 гг. «Великое посольство» (посетил Ригу, 

Кенигсберг, Голландию, Англию; посещал верфи, 
крепости, госпитали, заводы, мануфактуры и прочая; 
работал плотником на верфях Ост-Индийской 
компании)

■ 1699 г. заключение антишведского союза с Данией и 
Августом II (курфюрст Саксонии и король Польши)

■ 1700 г. начало Великой Северной войны, поражение 
под Нарвой



Военные реформы



Военные реформы Петра I
✔ Рекрутская система набора (с 20 дворов – 1 рекрут), 1705 г. 
✔ «Устав воинский» (включал организацию и устройство армии, 

обязанности военнослужащих, основы строевой и полевой службы и 
пр.), 1716 г. Устав постулировал иерархичность, строгое подчинение 
воинской дисциплине, законопослушание, но также требовал высоких 
боевых и человеческих качеств, особенно от высших офицеров. 

✔ Перестройка стратегических и тактических основ русского военного 
искусства 

✔ Принуждение дворянства к службе в армии
✔ Строительство кораблей, создание военно-морских баз
В результате военных реформ Петра I 
� Была создана регулярная армия с единым принципом комплектования 

и обучения, с единообразным вооружением и обмундированием. В 
армию входили полки пехотные, гренадерские (имели гранаты) и 
драгунские, артиллерия, инженерные части, гарнизонные войска. 

� В 1720 году Россия могла выставить 79 тысяч штыков пехоты и 42 
тысячи сабель кавалерии, плюс 74 тысяч гарнизонных солдат, бывших 
резервом полевой армии.

� Был также создан флот, в состав которого входили свыше тысячи 
судов, в том числе 45 линейных кораблей и военно-морские базы в 
Петербурге, Кронштадте и Рогервике.







Методы принуждения  дворян к военной и 
гражданской службе:

■ Указ о единонаследии 1714 г. (окончательное уравнивание в правах 
вотчины и поместья, запрет на деление вотчин/поместий, права 
передачи их только одному наследнику; остальные наследники, чтобы 
обеспечить себя материально, вынуждены были служить);

■ Разрешение приобретать недвижимость только по истечении 
определенного стажа общественно-полезной деятельности (дворянин 
должен был прослужить 7 лет в военной службе, или 10 лет – в 
гражданской, или 15 лет – в купечестве);

■ Указ о порядке проведения смотров дворянских детей 1717 г. (первый 
смотр в 7 лет; второй – в 12, после него «недоросль» обязан был 
поступить в школу или пройти домашнее обучение; третий смотр в 16 
лет, проверка знаний, запись в полки и учреждения или продолжение 
образования, если образование отсутствовало – отдача в матросы; 4-й 
смотр в 20 лет, окончательное определение на службу в зависимости 
от склонностей и полученных знаний);

■ Указ 1719 г. об офицерских чинах (не допускались в офицеры дети 
дворян, не прошедшие службу солдатами в гвардии; т.о. свою военную 
карьеру дворяне начинали вместе с бывшими холопами и 
крепостными, реально участвуя в боевых действиях);

■ Земельные конфискации за недобросовестное несение службы 



Методы  поощрения служилых людей. 
■ Личный пример царя 
■ Офицерский чин как принадлежность к «клубу избранных»;
■ Производство в офицеры за доблесть и мужество в бою, указ 1721 г. о 

даровании обер-офицерам потомственного дворянства.
■ Довольствие: солдат получал в день 2 фунта (820 г.) хлеба, фунт (410 г.) мяса, 

две чарки (0, 24 л.) вина, гарнц (3,3 л.) пива; прапорщик получал 5 таких пайков, 
капитан – 15, полковник – 50, генерал – 200;

■ Денежное вознаграждение: солдат – 10 руб. 32 коп. в год, поручик – 80 руб., 
майор – 140 руб., полковник – 300 руб., генерал – 360 руб.

■ Земельные пожалования за отличную службу (по неполным данным земельные 
владения были розданы минимум 80 лицам).

В результате этих мер русская армия стала самой сильной европейской 
армией того времени.





Великая Северная война (1700-1721 гг.)
■ 1700 г. поражение под Нарвой
■ 1702 г. взят Шлиссельбург 
■ 16 мая 1703 г. основан г. Санкт-Петербург 
■ 1704 г. взята Нарва
■ 1706 г. шведы разбили саксонскую армию, в октябре 1706 г. 

Август II вынужден был заключить с Карлом XII мир 
■ 28 сентября 1708 г. победа под Лесной (разгромлен корпус 

Левенгаупта, шведы лишились обоза и подкреплений)
■ 27 июня 1709 г. Полтавская битва, шведская армия полностью 

разбита
■ 27 июля 1714 г. морская победа у м. Гангут
■ 1720 г. морская победа у о. Гренгам
■ 1721 г. Ништадтский мир, Россия получила часть Карелии и 

Ингрии (Ингерманландия), Эстляндию (Эстония), Лифляндию 
(часть Литвы)









Идеология реформ
■ Идея «общего блага» (понималась как развитие 

торговли, промышленности, соблюдение правосудия, 
защита безопасности страны с помощью сильной 
армии и флота);

■ Имперская идея (становление России как империи 
должно было обеспечить ее благосостояние, 
развитие торговли и промышленности, внешнюю 
безопасность, а также вхождение России в «концерт» 
держав); 

■ Идея «государственной пользы» (граждане обязаны в 
своих действиях исходить из «государственной 
пользы», крестьяне и горожане – своевременно 
уплачивать налоги, дворяне и чиновники – служить)

■ Идея «долга перед Отечеством»
■ Монарх как отец для всех своих подданных, Петр – 

«Отец Отечества»
 



Социально экономические 
преобразования



«Индустриализация» Петра I
1.  Созданы 200 мануфактур и заводов, наибольшее развитие получили 

производства: 
■ металлургическое (к середине XVIII в. Россия выплавляла чугуна в 1,5 

больше, чем Англия, заняла ведущее место по производству металла; 
металлургические заводы, кроме Тулы и Калуги, теперь возникли в 
Карелии и на Урале, причем на последнем действовал 61 завод);

■ оружейное (заводы Тульский и Сестрорецкий, ряд заводов в 
Олонецком крае);

■ текстильная промышленность (Московский суконный двор, Большая 
Ярославская мануфактура, суконные мануфактуры в Воронеже, 
Казани, на Украине);

■ судостроение (Петербург, Воронеж, Архангельск);
■ новые отрасли: шелкопрядение, стеклянное и фаянсовое дело, 

производство бумаги и прочее (Петербург, Москва).
2. Указы о прикреплении к заводам крестьян («приписные крестьяне»), 

покупке крестьян к заводам («поссесионные» крестьяне).
3. Контроль над промышленностью (государственные заказы, цены, 

сдерживание конкуренции и пр.).
4. Протекционизм и Берг-привилегия.





Политика Петра I в области торговли
■ Меркантилизм;
■ Строительство каналов Вышневолоцкого и Ладожского;
■ Протекционистский торговый тариф 1724 г.;
■ Административное управление торговлей; 
■ Государственные монополии; 
■ Увеличение различных служб купечества; 
■ Насильственное сколачивание компаний; 
■ Льготное положение Санкт-Петербурга; 
■ Принудительное переселение купечества в Санкт-Петербург;
■ Принудительное строительство купечеством «новоманирных 

судов».
Главной целью правительственной политики в области торговли и 

промышленности оставалось самообеспечение страны и армии 
промышленными товарами и положительный торговый баланс 
(когда вывоз превышает ввоз). 





Налоговая и социальная реформы Петра I
■ Общее увеличение налогов и повинностей в 3-8 раз (деньги 

драгунские, корабельные, рекрутские и т.д.; проводились сборы за 
бороды, свадьбы, гробы, русское платье и прочее; крестьяне работали 
на строительстве каналов, крепостей, дорог, г.Санкт-Петербурга и т.д.);

■ Создана система гильдий и цехов, жителей городов записывали в 
гильдии/цеха, в зависимости от принадлежности к гильдии/цеху 
устанавливался размер налога;

■ 1718 г. введена подушная система налогообложения (вместо 
подворной), единицей налогообложения стала «душа мужского пола». 
Введению системы предшествовала перепись населения 1718-1724 гг., 
согласно которой население составило примерно 15 млн. человек. 
Частновладельческие крестьяне должны были теперь платить 74 коп. в 
год, государственные (черносошные, ясачные, однодворцы) – 1 руб. 14 
коп. в год;

■ Введены паспорта (1724 г.);
■ Создание полиции;
■ Регламентация частной жизни (дома, одежда, развлечения и пр.);
■ Указ о престолонаследии 1722 г.



Административные и 
государственные реформы



Реформы государственного устройства
■ Губернская реформа 1707-1708 гг. (было создано 8 

губерний – Московская, Петербургская, Киевская, 
Архангелогородская, Смоленская, Казанская, 
Азовская, Сибирская, во главе каждой стоял 
губернатор, имеющий всю полноту власти).

■ Провинциальная реформа 1712-1715 гг. (50 
провинций, к каждой приписывался полк).

■ Учреждение Сената в 1711 г. (высший орган 
управления, с 1722 г. во главе Сената генерал-
прокурор)

■ Создание системы коллегий в 1717-1721 гг. 
■ Табель о рангах 1722 г.
■ Создание системы государственного контроля в виде 

института прокуроров (наблюдали за деятельностью 
учреждений) и института фискалов (осуществляли 
негласный надзор за деятельностью учреждений и 
высших должностных лиц). 



Система коллегий
■ Первоначально было образовано 10 коллегий, потом их число 

увеличилось до 13. Были созданы следующие коллегии: 
иностранных дел (внешние сношения), военная (сухопутные 
вооруженные силы), адмиралтейская (флот), камер-коллегия 
(сбор доходов), штатс-контор-коллегия (расходы государства), 
ревизион-коллегия (контроль за исполнением бюджета), юстиц-
коллегия (судопроизводство), вотчинная (дворянское 
землевладение), мануфактур-коллегия (вся промышленность, 
кроме металлургической), Берг-коллегия (металлургическая 
промышленность), коммерц-коллегия (торговля), Главный 
магистрат (управление делами городов), Синод (духовная 
коллегия, управление церковью).

■ Внутреннее устройство коллегий организовывалось на началах 
коллегиальности, четкой регламентации обязанностей 
чиновников, глубокой специализации канцелярского труда, 
существования устойчивых штатов служащих, получавших 
денежное жалование в строго фиксированном объеме. 

■ Были созданы подробные регламенты каждой коллегии, а также 
Генеральный регламент (1720 г.)





Табель о рангах





Реформа церкви
■ Упразднено патриаршество; 
■ Для управления церковью создан Синод во главе с обер-

прокурором, являвшимся государственным чиновником (часто 
военным); 

■ Введен институт фискалов (инквизиторы);
■ Проведена унификация иерархии церковных чинов; 
■ Учреждены штаты священников (1 священник полагался на 150 

дворов);
■ Исповедь обязательна для всех граждан; 
■ Священникам вменено в обязанность нарушать тайну исповеди 

в случаях «государственного интереса»;
■ монастыри обязаны содержать увечных солдат и офицеров;
■ Крещение иноверцев с помощью административного 

воздействия;
■ Старообрядцы платят двойную подать. 





Реформы в области науки и 
культуры



Европеизация России
■ Бритье бород
■ «Немецкое» платье
■ Европейские бытовые привычки (кофе, табак 

и прочее)
■ Новое летоисчисление (1700 г.)
■ Первая газета («Ведомости», 1703 г.)
■ «Юности честное зерцало» (1717 г.)
■ Ассамблеи 
■ Светское образование
■ Академия наук (1724 г.)







Итоги реформ Петра I 
■ Победа России в Великой Северной войне (1700-1721), за Россией 

закреплено побережье Балтики.
■ Преодолена изоляция России, Россия признана европейскими 

державами как равноправный партнер. 
■ Созданы передовые армия, флот, промышленность. 
■ Создана новая система управления (бюрократическая).
■ Произошла модернизация городской материальной культуры.
■ Развивается светское образование, наука, архитектура, скульптура, 

живопись. 
■ Рост социальных противоречий, народных волнений и восстаний 

(наиболее мощные из них – восстание в Астрахани 1705-1706 годов и 
восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина 
1707-1708 годов); разрыв религиозно-нравственного единства народа 
(патриархальное крестьянство с одной стороны и 
«модернизированное» дворянство – с другой).

■ Крепостное право осталось основой экономики, капиталистические 
тенденции были приостановлены, преобладание получило 
госрегулирование промышленности и торговли.

■ Усиление власти государства и самодержца, увеличение числа 
чиновников, налогов, повинностей, рост имперских аппетитов.



Современники и историки о Петре I 
■ «А о Петре ведали бы известно, что ему житие свое 

недорого, только бы жила Россия и российское благочестие, 
слава и благосостояние» (Ф.Прокопович)

■ «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и 
рабства – эта политическая квадратура круга, загадка, 
разрешавшаяся у нас  со времени Петра два века и доселе 
неразрешенная. Впрочем, уже люди 18 века пытались найти 
средство примирения чувства  человечности с реформой.… 
Вера в чудодейственную силу образования, которой 
проникнут был Пётр, его благоговейный культ науки 
насильственно зажег в рабьих умах искру просвещения, 
постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к 
правде, то есть к свободе» (В.О.Ключевский)

■ «Необходимость движения на новый путь была сознана: 
обязанности при этом определились: народ поднялся и 
собрался в дорогу, но кого-то ждали; ждали вождя; вождь 
явился» (С.М.Соловьев)



Современники и историки о Петре I
■ «Ценой разорения страны Россия возведена была в 

ранг европейской державы» (П.Н.Милюков)
■ «Наш исторический опыт доказывает, что все 

нормально-умеренные реформы в конечном итоге 
захлебываются и к принципиальным позитивным 
переменам не ведут. Когда же идет радикальный 
слом существующего, с тяжелыми последствиями 
и потерями, тогда происходят грандиозные 
перемены. И Петр настолько глубоко перепахал 
русскую действительность, что никакие 
естественные маятниковые движения уже не 
вернули ее в прошлое» (В.Бондарев)

■ «Гениальность царя заключалась в том, что он в 
стране, где не было ресурсов для осуществления 
преобразований, все-таки их осуществил» (Н.И.
Павленко)



Современники и историки о Петре I
■ «Время петровских реформ - это и время основания 

тоталитарного государства, внедрения в 
общественное сознание культа сильной личности, 
время запуска «вечного двигателя» системы 
контроля, фискальства и доносительства. Время 
Петра – это страх, индифферентность, социальное 
иждивенчество, внешняя и внутренняя несвобода 
личности» (Е.В.Анисимов)

■ «При всех недостатках, ошибках и деформациях 
эпохи реформ Петра I, Россия при нем заметно 
продвинулась вперед по пути развития, сократив 
свою отсталость от передовых стран Западной 
Европы, отбросив опасность попадания в 
зависимость от них и тем самым, сохранив свою 
национальную независимость» (В.И.Буганов)


