
Реформы Петра I



Петр I Великий (1672 – 1725)

Царь Московский (с 1682 из 
династии Романовых) и первый 
Император Всероссийский (с 
1721).
С 1696 по 1725 гг. – единоличный 
правитель.
В российской историографии 
считается одним из наиболее 
выдающихся государственных 
деятелей, определившим 
направление развития России в 
XVIII веке. 
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2. Предпосылки реформ
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4. Реформа гражданского и уголовного законодательства.
5. Реформы армии и флота
6. Церковная реформа
7. Финансовая реформа
8. Преобразования в промышленности и торговле
9. Социальная политика Петра

10. Преобразования в сфере культуры и образования
11. Общие итоги преобразований



Предпосылки реформ

Предпосылки реформ Петра I

Отставание России в 
социально-

экономическом, военном 
и культурном отношении 

от европейских стран 

Осознание 
необходимости 

реформ с 
использованием 

европейского опыта

Активно-волевая 
деятельность Петра I, 
ориентирование на 
преобразования в 

стране

Предшествующее 
развитие страны в XVII 

в. Попытки реформ 
царей Алексея 

Михайловича и Федора 
Алексеевича

Поездка Петра I в 
Европу – «Великое 

посольство» 1697-1698 
гг.

Предпосылки реформ Петра I

Отставание России в 
социально-

экономическом, военном 
и культурном отношении 

от европейских стран 

Предпосылки реформ Петра I



Великое посольство 1697-1698 гг.
ЦЕЛЬ – поиск союзников для продолжения войны с Турцией 

Руководители – Франц Лефорт, Федор Головин, Прокопий Возницын
Петр I – урядник Преображенского полка Алексей Михайлов

ПольшаГерманияГолландия

Англия

Австрия
Антишведская

коалиция
Россия
Дания

Саксония
Польша

1699 г.
Северный союз

Июль 1700 г.
Константинопольский договор

Россия сохранила Азов
30-летнее перемирие 



Сущность и особенности петровских 
преобразований

В основу преобразований Петра I были 
положены:

Служения отечеству как высшей ценности для 
монарха

Практицизма и рационализма как основы 
деятельности

Идеи Общего блага, «народной пользы» как цели того 
служения

Масштабность реформ и распространение 
новшеств на различные сферы жизни

Бессистемность, отсутствие какого-либо плана 
реформ

Особенности 
реформ Петра 

I



Экономические реформы Петра 



Социальная реформа Петра 



Новая система налогообложения  

Помещичьи 
(частновладельческие) 
крепостные крестьяне

Холопы

Крестьяне 

Сформировано 
новое сословие

Государственные 
крестьяне

В эту категорию по тягловому 
(налоговому) принципу были 

объединены однодворцы 
Юга, черносошные крестьяне 
Севера, ясачные крестьяне 

Поволжья и Сибири  

Холопы, существовавшие с 
периода Древней Руси, 
переведены в разряд 
крепостных крестьян 

Введение новой системы налогообложения – 
ПОДУШНОЙ ПОДАТИ. 1718 – 1724 гг.



Народные восстания
Астраханское восстание

1705-1706 гг.
Причины: 

рост налогов
злоупотребления

Повод:
указ о введении 

иностранной одежды и
обычаев

Участники:
стрельцы и посадские люди

Булавинское восстание
1707-1709 гг.

Причина: 
ограничение казацкой

вольницы
«С Дону выдачи нет!»

Повод:
карательная экспедиция
князя Ю.В.Долгорукого

для поимки беглых крестьян
Участники:

донские казаки, крестьяне

В.В. Долгоруков 1708 г.

Б.П. Шереметев 1706 
г.

Башкирское восстание
1705-1711 гг.

Причина: 
злоупотребления

захват земель
христианизация

Повод:
взыскание новых налогов,
призыв на военную службу

Участники:
башкиры, татары, марийцы,

чуваши, удмурты



Государственно-административные 
реформы Петра 

Упразднение Боярской Думы

Учреждение Сената с законодательными и контрольно-финансовыми 
функциями

Замена старых управленческих органов – приказов – на новые - 
коллегии 

Реформа местного управления – образование губерний

Упразднение патриаршества и введение государственного 
управления Православной церковью посредством нового органа – 

Святейшего Синода во главе с обер-прокурором 

1704 г.

1711 г.

1718-1721 гг.

1708-1710 гг.

1700 г.
1720 г.

Создание карательных государственных органов тотального 
контроля за функционированием общества – фискалов и 

прокуратуры  

Изменение системы престолонаследия. Теперь монарх сам назначал 
себе преемника  

Провозглашение России империей

1714-1722 гг.

1722 гг.

1721 г.



Реформа центрального управления
Боярска

я
дума

1699
Ближняя канцелярия

1708
Консилия министров

1711
Сенат

Генерал-
прокурор

1718
Коллегии

Внешняя политика
Сухопутные войска

Флот
Торговля

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Государственные доходы
Государственные расходы

Проверка доходов и расходов

Городское самоуправление
Поместья

Уголовный и гражданский суд

1721 г.

1720
Генеральный

регламент
Устав

государственно
й

службы



Церковная реформа

1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего престола
Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составление
Духовного
регламента

Император

1722
Обер-прокурор

1721
Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансовые
вопросы



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Городская реформа Петра  



Органы власти и управления Российской 
Империи в первой четверти XVIII в.



Военная реформа Петра I (1689-1725)
Потешные

полки
1700 г. – Преображенский и

Семеновский гвардейские полки
1699-1705 гг.

Переход к 
рекрутским

наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии
• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

1 ч. с 20 дв.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи



Военные реформы Петра  

1

3

4

5

2

Введение рекрутской повинности в отношении податных сословий в 
качестве основного принципа комплектования массовой регулярной 
армии. Просуществовала с 1705 по 1874 г.

Создаются новые воинские уставы. Вводится новая единообразная 
форма, ордена и медали, повышения в чине за воинские отличия

Осуществляется перевооружение армии. Создаются новые виды 
вооружения: 

• Ружья со штыком
• Мортиры
• Гранаты

Создан военно-морской флот

Начало подготовки отечественных офицерских кадров. Для них 
открываются:

• Школа математических и навигатских наук (1701)   
• Инженерная школа (1712)
• Артиллерийская школа (1701)
• Медицинская школа (1707) 



Преобразования Петра в Духовной сфере 

Отставание России в 
социально-

экономическом, военном 
и культурном отношении 

от европейских стран 

Зарождение системы 
средств массовой 

информации

Создание системы 
светского образования

Окончательная 
ликвидация 

независимости 
Православной церкви от 

государства

Появление 
цифирных школ и 
военных учебных 

заведений

Основание 
Академии наук

Упразднение 
патриаршества 

Учреждение 
Святейшего 

Синода

Появление первой 
газеты 

«Ведомости» 

Реформа шрифта



Реформы в области культуры
Организация системы образования, упор на естественнонаучные и

технические предметы, просвещение как практическая ценность

 1708 – замена церковнославянского шрифта светским (гражданским)

1702 г. – «Ведомости»

 1725 г. – создание Академии наук

 1719 г. – Кунсткамера

 1 января 1700 г. – новое летоисчисление

Изменения в быту (брадобритие, европейский костюм,
курение табака, проведение ассамблей (1718 г.))

 1717 г. – «Юности честное зерцало»



Внешняя политика Петра I

Иначе:
Медленное развитие экономики

Культурный застой
Слабозащищенные южные рубежи



Азовские походы 1695 и 1696 гг.

1695 
г.

Не было
флота

ВОРОНЕЖ

1696 
г.



Северная война 1700-1721 гг.
Начало (1700-1709 гг.)

19 августа 1700 г.
Объявление войны 

Швеции

7 августа 1700 г.
Капитулировала Дания

15 сентября 1700 г.
Август II снял осаду

Риги

19 ноября 1700 г.
Поражение под Нарвой

В 1706 г.
Август II

капитулировал

Петр I сформировал новую армию и
перевооружил ее

29 декабря 1701 г.
Победа при Эрестфере (Б.П. Шереметев)

Зимой 1702 г. захватили Мариенбург,
Нотебург (Шлиссельбург), Ниеншанц
16 мая 1703 г. – основан Петербург
Летом 1704 г. взяли Дерпт и Нарву,

в 1705 г. – Митаву

28 сентября 1708 
г.

Битва при Лесной

27 июня 1709 г.
ПОЛТАВА

Шведские силы на суше были разгромлены
Карл XII и Мазепа бежали в Турцию
Был восстановлен Северный союз
В Северной войне произошел перелом

1708 г.



Северная война 1700-1721 гг.
Завершение (1710-1721 гг.)

1710 г.
Взятие Риги, Выборга,

Ревеля, Пярну, Кексгольма

1711 г.
Прутский поход

Потеря Азова и 
Таганрога,

Высылка Карла XII
из Турции

1713-1714 гг.
Захват Финляндии

28 июля 1714 г.
Битва у мыса Гангут

28 июля 1720 г.
Битва у острова Гренгам

30 августа 1721 г – Ништадтский мир
Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и

часть Карелии

Россия
прорубила

«окно в Европу»



Каспийский (персидский) поход 
1722-1723 гг. 

Причины:
• стремление добиться роли посредника в торговле между Европой и Азией
• политическая нестабильность в Иране, усиление турецкого влияния
• обращение грузинского царя Вахтанга I и католикоса армян с просьбами
о заступничестве
Повод:
Русские купцы подверглись ограблению в азербайджанском городе Шемахе
Начало похода – 18 июля 1722 г. Были захвачены Дербент, Решт, Баку,
Шемаха. Боевые действия закончились летом 1723 г.

Сентябрь 1723 г.
Петербургский мирный договор

Россия получила западное и южное побережье Каспийского моря



Выводы 

1. В результате преобразований создано мощное 
промышленное производство, сильная армия и флот, 
обновление многих сторон российского общества;

2. Сократилось отставание от передовых стран Европы и 
Россия превратилась в великую державу мира;

3. Произошло усиления архаичных форм эксплуатации 
народа;

4. Глубочайший раскол общества в культурном и в 
социальном плане;

5. Произошло укрепление основы русской цивилизации - 
самодержавия и крепостничества.



Оценка реформ

Западники

• Сторонники петровских 
реформ, благодаря которым 
Россия стала великой 
державой и приобщилась к 
европейской цивилизации  
(В.Н.Татищев, М.В.
Ломоносов, Н.Г.Устрялов, С.
М.Соловьев

В.О. Ключевский

• Петр I делал историю, но не 
понимал ее… Чтобы 
защитить отечество от 
врагов, Петр опустошил его 
больше всякого врага… 
После Петра государство 
стало сильнее, а народ 
беднее…

Славянофилы (почвенники)

• Противники петровских 
реформ, благодаря которым 
были разрушены 
национальные русские устои 
(М.М.Щербатов, Н.М.
Карамзин, К.С.Аксаков, А.С.
Хомяков) 

Советская историография

• Прогрессивный характер петровских преобразований в рамках классовых оценок исторического 
прошлого (Е.В.Тарле, Н.Н.Молчанов, В.И.Буганов, Н.И.Павленко и др.)

Современная историография

• Реформы Петра I носили противоречивый характер, проводились насильственно-репрессивными 
методами и привели к перенапряжению народных сил (Е.В.Анисимов, А.Б.Каменский) 

Досоветская историография



Памятники Петру I

Этьен Морис Фальконе. 
Медный всадник в 
Петербурге. Возведён в 
1782 году. 

Бартоломео Растрелли. 
Бронзовый конный 
памятник Петра I перед 
Михайловским замком в 
Санкт-Петербурге. 
Возведён в 1800 году. 

Зураб Церетели.
Памятник Петру I в 
Москве. Возведён в 
1997 году. 



Дворцовые 
перевороты

(1725 – 1762 гг.).               - Это период в истории Российской 
империи, когда происходила 
насильственная смена правящих 
монархов или дворцовых группировок.

                  Этот термин впервые использовал 
историк В.О.Ключевский. В эти годы за 
влияние русских монархов боролись 
разные дворянские группировки. 



Причины и особенности дворцовых 
переворотов.

⬥ Отсутствие закона о престолонаследии.
⬥ Крупных реформ не было.
⬥ Политику государства диктовала гвардия, 

позиция которой формировалась за счет 
ведущих дворцовых группировок.

⬥ Период временщиков и политической 
нестабильности. Престол занимали женщины 
и дети при огромном влиянии фаворитов.

⬥ Политика носила продворянский характер.



Петр Алексеевич 
(Великий) I
 1682-1725 гг.

        Первый дворцовый 
переворот произошел в 
1725г. К моменту смерти 
Петр I так и не успел  
высказать  своей воли о 
наследнике престола. 
Это и послужило 
поводом к эпохе 
дворцовых переворотов.



Екатерина I (1725-1727 гг.)
До 1705 г. Марта Скавронская

А.Д. 
Меншиков и

«птенцы 
гнезда

Петрова»
+гвардия

Екатерина Алексеевна

Старая знать

Петр Алексеевич

1726 г. – Верховный тайный совет
(А.Д. Меншиков)

Продолжение
политического
курса Петра I



Екатерина I
 (1725-1727 гг.)

⬥ Российская императрица с 1721 
как супруга царствующего 
императора, с 1725 как 
правящая государыня. Вторая 
жена Петра I Великого, мать 
императрицы Елизаветы 
Петровны.

⬥ По наиболее распространённой 
версии настоящее имя 
Екатерины — Марта 
Скавронская, позднее крещена 
Петром I под новым именем 
Екатерина Алексеевна 
Михайлова. 

⬥ В её честь Петром I учреждён 
орден Св. Екатерины (в 1713) и 
назван город Екатеринбург на 
Урале (в 1723). Имя Екатерины 
I носит также Екатерининский 
дворец в Царском Селе 
(выстроенный при её дочери 
Елизавете).



Екатерина I
 (1725-1727 гг.)

⬥ В феврале 1725 года 
отправляет 1-ю камчатскую 
экспедицию под 
командованием Витуса 
Беринга.

⬥ В мае 1725 года утвержден 
задуманный Петром I орден 
Святого Александра 
Невского

⬥ Закончено комплектование 
Петербургской Академии 
наук и в декабре 1726 года 
сообщено об ее 
учреждении.



Петр Алексеевич II 
(1727 –1730 гг.)

В мае 1727 года, после смерти 
Екатерины I, императором стал 11-
летний Пётр II Алексеевич, внук 
Петра I, сын царевича Алексея 
Петровича и немецкой принцессы 
Софии-Шарлотты Брауншвейг-
Вольфенбюттельской. Последний 
представитель дома Романовых по 
прямой мужской линии. Умер в 14 
лет от оспы. Пётр не успел 
проявить интереса к 
государственным делам и 
самостоятельно фактически не 
правил. Реальная власть в 
государстве находилась в руках 
Верховного тайного совета и в 
особенности фаворитов юного 
императора (сначала Меншикова, 
затем, после его свержения — 
Долгоруковых). 



Испытывал тягу к старинным
русским обычаям 

(переезд двора в 1728 г. в Москву)

А.Д. Меншиков Долгоруковы
А.И. Остерман

1727 г.
Арест и ссылка

в Сибирь (Березов)

Со смертью Петра II в январе 1730 г.
прервалась мужская линия

династии Романовых



Анна Иоанновна  
(1730-1740 гг.)

В январе 1730 года после 
смерти Петра II произошёл 
следующий дворцовый переворот.
⬥  Вторая дочь царя Ивана V 

(брата и соправителя царя 
Петра I) от Прасковьи 
Фёдоровны была выдана замуж 
в 1710 г. за герцога 
Курляндского Фридриха 
Вильгельма – это была Анна. 
Овдовела через 4 месяца после 
свадьбы и осталась в 
Курляндии на 19 лет. После 
смерти Петра II была 
приглашена в 1730 на 
российский престол Верховным 
тайным советом, как монарх с 
ограниченными полномочиями, 
но забрала всю власть. 
Заменила ВТС Кабинетом 
министров.

⬥ Время её правления позднее 
получило название 
бироновщина по имени её 
фаворита Бирона.



Верховный
тайный
совет

«Кондиции
»
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Кабинет министров (1731-1741 гг.)
(А.И. Остерман)

Э. Бирон
герцог курляндский

фаворит А.И.

Безудержный произвол тайной полиции, насаждение муштры, палочной
дисциплины, процветание воровства, казнокрадства

Засилье немцев во всей системе государственной власти, внешняя политика 
в интересах Австрии; но! ликвидация привилегий иностранцев в армии

Победа в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.,
возврат Азова (без укреплений) по Белградскому миру (1739)

Персии в 1732-1735 гг. были возвращены прикаспийские области



Иван VI Антонович и
Анна Леопольдовна (1740-1741 гг.)

Э.Бирон Б. Миних

А.И. Остерман

25 ноября 1741 г.
Иван VI, Анна Леопольдовна, Остерман, Миних были арестованы

Гвардия возвела на престол Елизавету Петровну



Иоанн Антонович 
(1740-1741 гг.)

⬥ Российский император из 
династии Вельфов с октября 
1740 по ноябрь 1741, правнук 
Ивана V. 

⬥ Формально царствовал 
первый год своей жизни при 
регентстве сперва Бирона, а 
затем собственной матери 
Анны Леопольдовны. 

⬥ Император-младенец был 
свергнут Елизаветой 
Петровной. Он провёл всю 
жизнь в заключении в 
тюрьмах, в одиночных 
камерах и был убит в 24-
летнем возрасте при попытке 
сбежать. 



Елизавета Петровна   
(1741-1761 гг.) 

⬥ Гвардия помогла 
дочери Петра I
Елизавете Петровне 
занять престол. В 
ночь 25 ноября 1741г. 
произошел пятый 
переворот.

⬥ Создана Конференция 
при высочайшем 
дворе вместо 
Кабинета министров.
 



Елизавета Петровна (1741-1761гг.)

Провозглашение возвращения
к традициям Петра I

Отмена
смертной

казни

Ликвидация
Кабинета

министров

Возрождение
роли Сената

1755 г. – Московский университет
1757 г. – Академия художеств

Фактически
правили

фавориты:
Алексей и Кирилл

Разумовские
Иван Шувалов

Покровительство дворянству:
• передача полицейских функций помещику

• право ссылать крепостных в Сибирь
• Дворянский банк (1754)

• снизились требования к военной службе



Внешняя политика в 1741-1762 гг.
1741-1743 гг. – русско-шведская война

Захват Финляндии (Ласси), разгром шведского флота
у острова Корпо (1743)

1743 г. – Абоский мир (часть Финляндии)

1756-1762 гг. – участие в Семилетней войне
(на стороне Австрии, Франции, Швеции 
против Пруссии, но не против Англии)

1757 г. – Грос-Егерсдорф

1758 г. – Цорндорф

1759 г. – Кунерсдорф

1760 г. – Берлин

1761 г. – Кольберг

В 1761 г. Елизавета Петровна умерла.

Петр III (1761-1762) подписал 

с Фридрихом II мир и

вернул ему все занятые 

русскими земли.



Петр  Федорович (1761-1762 
гг.)

⬥ Российский император в 1761—1762 
гг., первый представитель 
Гольштейн-Готторпской 
(Ольденбургской) ветви Романовых 
на русском престоле. C 1745 года — 
владетельный герцог Гольштейна. 
После полугодового царствования в 
России был свергнут в результате 
дворцового переворота, возведшего 
на престол его жену, Екатерину II, и 
вскоре лишился жизни. Личность и 
деятельность Петра III долгое время 
расценивались историками 
единодушно отрицательно, однако 
затем появился и более взвешенный 
подход, отмечающий ряд 
государственных заслуг императора. 
Во времена правления Екатерины 
за Петра Фёдоровича выдавали себя 
многие самозванцы (зафиксировано 
около сорока случаев), самым 
известным из которых был Емельян 
Пугачёв.  



Манифест о 
вольности дворянства
Освобождение дворян

от обязательной службы

Ликвидация
Тайной канцелярии

Указ о свободе вероисповеданий,
прекращение преследования

раскольников

Пренебрежение
к русским
обычаям

Пронемецкая
внешняя
политика

Презрительное
отношение
к гвардии

28 июня 1762 г. – дворцовый переворот
Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская)



Екатерина II  (1762-1796 гг.)

Под утро 28 июня 
1762 г. супруга Петра III 
свершила последний 
переворот при помощи 
гвардейцев. Она 
свергла с престола 
мужа и стала править 
под именем Екатерина 
II.
Эпоха дворцовых 
переворотов 
завершилась.


