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Реформы Петра I

 Модернизация
 Европеизация России 



Модернизация —это переход от аграрного (традиционного) 
общества к современному индустриальному.
Традиционное общество Индустриальное общество
- преобладание натурального 
хозяйства; 
- наличие сословной иерархией; 
- стабильность структуры; 
- социокультурная регуляция 
процессов основана на традиции;
- господство религии.

- распространение крупного 
машинного производства;
- урбанизация;
- утверждение рыночной 
экономики;
- возникновение социальных групп 
предпринимателей и наемных 
работников;
- становление демократии, 
гражданского общества и 
правового государства.



Причины реформ

Социально-экономическое, 
политическое и культурное 
отставание России от Западной 
Европы.

Ослабление международного 
положения России. Угроза потери 
независимости.

Петровские преобразования были направлены на европеизацию 
внутренней жизни российского общества и модернизацию социально-
экономического и государственного строя России.







Преобразования в духовной сфере



Церковная реформа

 1700 — царь запретил избрание нового Патриарха и назначил 
«Блюстителя и управителя Патриаршего Престола»,
1701 — восстановлен Монастырский приказ, установивший контроль 
государства за землями и доходами монастырей,
1711 — Сенату поручен контроль за административными делами Церкви,
1721 — издание Духовного регламента и создание Святейшего 
синода (духовной коллегии) для управления делами Церкви,
1722 — создание должности обер-прокурора для надзора за действиями 
Синода



Причины наступления государства на церковь

Возможность использования богатых 
материальных и денежных ресурсов 
церкви

Патриарх всея Руси в глазах народа был 
вторым государем

Оппозиционное настроение части духовенства 
реформам Петра I

Установление абсолютной монархии сопровождалось утратой православной церковью 
самостоятельности-подчинением духовной власти светской



Налоговая реформа
 Многолетняя Северная война, строительство кораблей, возведение «египетских пирамид 
на невских болотах» подорвали финансовое положение российского государства. 

 Только армия и флот ежегодно поглощали до трех миллионов рублей. 

 Для сравнения: в то время корова стоила три рубля. 

 Постоянная нужда в деньгах побуждала Петра изыскивать все новые и новые источники 
доходов.



Налоговая реформа
 1699  – Введение гербовой бумаги (с особым налогом на неё).

 1701 – Новые налоги: «драгунские» и «корабельные» деньги (для содержания кавалерии и 
флота). Первая широкая перечеканка монеты с уменьшением содержания в ней 
драгметалла.

 1704 – Введение налога на бани. Установление казённых монополий на соль и дубовые 
гробы.

 1705 – Введение «бородовой» подати.

 1718 – Указ о переписи (первой ревизии) населения с целью подготовки к введению 
подушной подати.

 1722 – Завершение первой ревизии и введение по её результатам подушной подати.

 1724 – Подушная подать* для тягловых сословий (платят все лица мужского пола)
 * Подушная подать с помещичьего крестьянина составляла 74 копейки в год, а с посадского 1рубль 14 копеек.



Налог на бороду

 Устанавливалось четыре разряда пошлины: 

⎯с царедворцев, городовых дворян, чиновников 
по 600 рублей в год; 

⎯с купцов – по 100 рублей в год; 

⎯с посадских людей – по 60 рублей в год; 

⎯со слуг, ямщиков и всяких чинов московских 
жителей – по 30 рублей ежегодно.

 Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый 
раз при въезде в город взималось по 1 копейке 
«с бороды». 



Социальные преобразования
 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 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.



Реформы в области экономики
Создание мануфактурной 

промышленности
Государственный 

контроль за 
экономикой

Государственный 
контроль за торговлей

XVII в – около 30 мануфактур, первая 
четверть XVIII в – более 200.

1703 г – Указ о приписных крестьянах, 
которые работать на мануфактурах в 
счет государственных податей.

1721 г. – Указ о посессионных 
крестьянах. Владельцам мануфактур 
разрешалось покупать для работы 
крепостных крестьян.

Меркантилизм – 
накопление средств внутри 
государства.

Протекционизм – 
ограждение экономики от 
иностранной конкуренции

Введение государственной 
монополии на продажу ряда 
товаров (соль, табак, 
железо, лен, смола, воск, 
водка).

Увеличение налогов с 
купечества.



Реформы в области экономики



Превращение России в империю Становление абсолютной монархии

Подчинение церкви 
государству

Подавление личности 
государством

Ускорение темпов социально-
экономического развития России Европиезация быта





ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕТРОВСКИХ  РЕФОРМ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Дан мощный импульс развитию 

промышленности.
Усилились элементы восточного деспотизма

Созданы боеспособные армия и флот Произошло полное огосударствление 
общественной жизни

Сформирован компетентный 
государственный аппарат

Бюрократия подчинила все сословия, перекрыв 
пути для формирования зачатков 

гражданского общества
Заложены основы светской культуры и 

системы образования
Произошло полное закрепощение тех слоев 

общества, которые до этого оставались 
формально свободными

Россия получила широкое 
международное признание, сделала 

шаг по пути интеграции в 
европейскую систему

Созданный Петром огромный государственный 
сектор экономики стал главным препятствием 

для формирования рыночных отношений в 
промышленности.



Реформы Петра I привели к установлению в России абсолютной 
монархии – формы правления, при которой законодательная, 
судебная и исполнительная власть в стране принадлежит всецело 
главе государства – императору. Власть царя никем и ничем не 
ограничена



Из личной жизни Петра I
 Петр был четырнадцатое дитя 
многосемейного царя Алексея и 
первый ребенок от его второго брака- 
с Натальей Нарышкиной. 



 Петр знал людей, но не умел или не 
всегда хотел понимать их.Он плохо 
знал один уголок- свой собственный 
дом, свою семью. Он не ужился с 
первой женой, имел причины 
жаловаться на вторую и совсем не 
поладил с сыном, не уберег его от 
враждебных влияний.



 Ему трудно было оставаться простым 
зрителем чужой работы. Немецкие 
принцессы из разговора с ним вывели 
заключение, что он знал до 14 ремесел. 
Руки его были вечно в работе, и с них 
не сходили мозоли



 Петр был великан, без малого трех 
аршин ростом. Его обычная 
походка была  такова , что спутник 
с трудом поспевал за ним. Петру 
трудно было усидеть на месте, на 
пирах он часто вскакивал со стула и 
выбегал в другую комнату, чтобы 
размяться. 



 Он был обычным и  веселым 
гостем на домашних праздниках , 
много и недурно танцевал , хотя не 
проходил курса танцевального 
искусства. 



К завершению……
 Петр был честный и искренний человек, но по направлению 
своей деятельности он больше привык общаться с вещами , с 
рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми 
общался как с орудиями, не умел и не любил входить в их 
положение , беречь их силы. Петр не был похож на своих 
предшественников, он был великим хозяином, всего лучше 
понимавший экономические интересы, более чуткий к 
источникам государственного богатства. Из Петра вышел 
хозяин-чернорабочий, самоучка, Царь-мастеровой.



ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОЯ  РОССИИ  В  ХVII в.:
 переход от самодержавия с    Боярской Думой                       к сословно-

 представительной монархии                     к АБСОЛЮТИЗМУ.



 Абсолютизм – это форма правления, при которой 
верховная власть в государстве принадлежит монарху. 
Монарх правит, опираясь на разветвленный 
бюрократический аппарат, постоянную армию, полицию, 
ему подчиняется церковь как  идеологическая сила.



ОТЛИЧИЕ  от  Западной  Европы:
    Абсолютизм в России формировался на 

базе феодально -крепостнической 
системы. 

 Социальная опора - дворянство



Российский абсолютизм при Петре I формировался по 
типу ЦЕЗАРИЗМА.

     ЦЕЗАРИЗМ – форма монархии, 
характеризующаяся активным личным участием 
императора во всех делах.



Домашнее задание: § 4-5

 Стр. 45. Вопрос № 2:

 Какие из Петровских реформ вы считаете наиболее 
важными? Свое мнение обоснуйте.


