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БИОГРАФИЯ ПЕТРА I
30 мая [9 июня] 1672 года — 28 января [8 февраля] 1725 

года
Представитель династии Романовых, Пётр был 

провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. До своей смерти в 1696 
году формальным соправителем Петра был его брат 

Иван. 
С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному 
образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы. По 
возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул 
масштабные реформы российского государства и 

общественного уклада. Одним из главных достижений 
Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: 

расширение территорий России в Прибалтийском 
регионе после победы в Великой Северной войне, что 
позволило ему принять в 1721 году титул российского 

императора.
В исторической науке и в общественном мнении с конца 

XVIII века по настоящее время присутствуют 
диаметрально противоположные оценки как личности 

Петра I, так и его роли в истории России. В официальной 
российской историографии Петра было принято считать 

одним из наиболее выдающихся государственных 
деятелей, определившим направление развития России 
в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Н. М. 

Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, 
высказывали резко критические оценки.



СОЦИАЛЬНЫЕ (СОСЛОВНЫЕ) РЕФОРМЫ 
ПЕТРА I 

В результате социальных реформ Петра I сильно изменилось 
положение трёх главных русских сословий – дворян, крестьян и 
городских жителей.
Служилое сословие, дворяне, после реформ Петра I стали 
исполнять воинскую повинность не с набираемыми ими самими 
местными ополчениями, а в регулярных полках. Службу дворяне 
теперь (в теории) начинали с тех же нижних чинов, что и 
простонародье. Выходцы из недворянских сословий наравне с 
дворянами могли дослуживаться до самых высоких званий. 
Порядок прохождения служебных степеней определялся со 
времён реформ Петра I уже не родовитостью и не обычаями 
вроде местничества, а изданной в 1722 «Табелью о рангах». Она 
установила 14 чинов армейской и штатской службы.
Для подготовки к службе Петр I ещё и обязал дворян проходить 
первоначальное обучение грамоте, цифири и геометрии. 
Дворянин, не выдержавший установленного экзамена, лишался 
права жениться и получать офицерский чин.



Надо отметить, что помещичье сословие и после реформ Петра I всё же имело 
довольно важные служебные преимущество перед людьми незнатными. 
Поступавшие на военную службу дворяне, как правило, причислялись не к 
обычным армейским полкам, а к привилегированным гвардейским – 
Преображенскому и Семеновскому, квартировавшим в Петербурге.
Главнейшая перемена в социальном положении крестьян была связана с 
податной реформой Петра I. Она была проведена в 1718 г. и заменила 
прежнийподворный (с каждого крестьянского двора) способ 
налогообложения подушным (с души). По результатам переписи 1718 
вводилась подушная подать.
Эта чисто финансовая, на первый взгляд, реформа имела, однако, и важное 
социальное содержание. Новую подушную подать было велено одинаково 
взимать не только с крестьян, но и с прежде не плативших государственных 
налогов частновладельческих холопов. Это предписание Петра I сблизило 
социальное положение крестьянства с бесправным холопским. Оно 
предопределило эволюцию взгляда на крепостных к концу XVIII века не как 
на государевых тяглых людей (которыми они считались раньше), а как 
на полных господских рабов.
Города: реформы Петра I имели целью устроить городское управление по 
европейским образцам. В 1699 Петр I предоставил русским городам право 
самоуправления в лице выборных бурмистров, которые должны были 
составлять ратушу. Горожане теперь разделялись на «регулярных» и 
«нерегулярных», а также на гильдии и цехи по роду занятий. К концу правления 
Петра I ратуши были преобразованы в магистраты, которые имели больше 
прав, нежели ратуши, но избирались менее демократичным способом – лишь 
из «первостатейных» граждан. Во главе всех магистратов стоял (с 1720) 
столичный Главный магистрат, считавшийся особойколлегией.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I
Уже при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче в 
российской армии появилось немало регулярных полков 
нового строя. Но тогда большая часть их состава 
набиралась время от времени, на срок боевых действий и 
распускалась после их окончания. До военной реформы 
Петра I солдаты таких полков совмещали службу с 
торговлей, ремеслом и другими подобными занятиями. 
Жили они, как правило, с семьями.
В результате военной реформы Петра I роль регулярных 
полков ещё возросла. Дворянские ополчения исчезли 
окончательно. Армии стали постоянными и не 
распускались после военных кампаний. Нижние их чины 
теперь не вербовались время от времени из наёмных 
добровольцев, а пополнялись планомерно набираемыми в 
определённые сроки рекрутами из податных сословий. 
Солдаты войск Петра I полностью отрывались от семей и 
всяких иных занятий, кроме военного.
Казачество до Петра I было «вольным союзником» 
Московского государства, служившим по временным 
договорам, но после усмирения Булавинского бунта и на 
него была наложена обязанность поставлять чётко 
установленное количество войск.
Петром I был создан большой флот: 48 кораблей и до 800 
галер с 28 тысячами экипажа. В регулярных полках к концу 
царствования Петра числилось по итогам военной 
реформы до 212 тысяч солдат.



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА 
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