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🙢🙢 Личность Петра I (1672-1725) по праву относится к плеяде ярких 
исторических деятелей мирового масштаба. Много исследований и 
художественных произведений посвящено преобразованиям, связанным с 
его именем.

🙢 В конце XVII в. наша страна переживала переломный момент своей 
истории. В России, в отличие от основных западноевропейских стран, 
почти не было крупных промышленных предприятий, способных 
обеспечить страну оружием, тканями, сельскохозяйственными орудиями. 
Она не имела выхода к морям - ни к Черному, ни к Балтийскому, через 
которые могла бы развивать внешнюю торговлю. Не имела поэтому Россия 
и собственного военного флота, который охранял бы ее рубежи. 
Сухопутная армия строилась по устаревшим принципам и состояла 
главным образом из дворянского ополчения.

🙢  Необходимо было реорганизовать армию, построить флот, овладеть 
побережьем моря, создать отечественную промышленность, перестроить 
систему управления страной.

Предпосылки реформ



🙢🙢 С первых лет правления Петра 
прослеживалась тенденция снижения 
роли малоэффективной Боярской думы в 
управлении государством. В 1699 году при 
царе была организована Ближняя 
канцелярия, или Консилиум (Совет) 
министров, состоявший из 8 доверенных 
лиц, управлявших отдельными 
приказами. Это был прообраз будущего 
Правительствующего Сената, 
сформированного 22 февраля 1711 года.

Реформы 
государственного 

управления

 В Консилии был установлен определённый режим работы: 
каждый министр имел особые полномочия, появляются 

отчетность и протоколы заседаний. В 1711 г. вместо Боярской 
думы и подменявшей её Консилии был учрежден Сенат. 



Одновременно с Сенатом появилась должность фискалов. Обязанность обер-
фискала при Сенате и фискалов в провинциях состояла в негласном надзоре 
за деятельностью учреждений: выявляли случаи нарушения указов и 
злоупотреблений и доносили Сенату и царю. С 1722 года контроль над 
Сенатом осуществляют генерал-прокурор и обер-прокурор, которым 
подчинялись прокуроры всех других учреждений. Никакое решение Сената 
не имело силы без согласия и подписи генерал-прокурора. 
В 1717—1721 годах была проведена реформа исполнительных органов 
управления, в результате которой параллельно системе приказов с их 
расплывчатыми функциями были созданы по шведскому образцу 12 
коллегий — предшественники будущих министерств.

Созданный Петром для текущего 
управления государством на время 
отсутствия царя, Сенат, в составе 9 
человек (президентов коллегий), 
постепенно превратился из временного 
в постоянно действующее высшее 
правительственное учреждение, что 
было закреплено Указом 1722 года. 
Решения в Сенате принимались 
коллегиально, на общем собрании и 
подкреплялись подписями всех членов 
высшего государственного органа.



🙢
Военная реформа

Реформа армии: в частности, введение полков нового строя, реформированных по 
иностранному образцу, — была начата задолго до Петра I, еще при Алексее I. 
Реформирование армии и создание флота стали необходимыми условиями победы 
в Северной войне 1700—1721 годов. Готовясь к войне со Швецией, Пётр велел в 1699 
году произвести общий рекрутский набор и начать обучение солдат по образцу, 
заведённому у преображенцев и семёновцев. Этот первый рекрутский набор дал 29 
пехотных полков и два драгунских. В 1705 году каждые 20 дворов должны были 
выставлять на пожизненную службу одного рекрута.



Если поначалу среди офицеров были 
преимущественно иностранные 
специалисты, то после начала работы 
навигационной, артиллерийской, 
инженерной школ рост армии 
удовлетворялся русскими 
офицерами из дворянского сословия. 
В 1715 году в Петербурге была 
открыта Морская академия. В 1716 
году был издан Воинский Устав, 
строго определявший службу, права 
и обязанности военных. — В 
результате преобразований была 
создана сильная регулярная армия и 
мощный военно-морской флот, 
которого ранее у России просто не 
было. К концу царствования Петра 
численность регулярных сухопутных 
войск достигала 210 тыс. (из них 
числилось 2600 в гвардии, 41 560 в 
коннице, 75 тыс. в пехоте, 14 тыс. в 
гарнизонах) и до 110 тыс. 
нерегулярных войск. Флот состоял из 
48 линейных кораблей;787 галер и 
других судов; людей на всех судах 
было почти 30 тыс.

Рядовые стрельцы в 1674 
году. 

Рядовой армейского пех. полка в 1720—32 
гг.



🙢🙢 Одним из преобразований Петра I была осуществлённая им реформа церковного 
управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной 
юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии Императору. В 1700 
году, после смерти патриарха Адриана, Пётр I вместо созыва собора для выборов 
нового патриарха временно поставил во главе духовенства митрополита 
Рязанского Стефана Яворского, получившего новый титул Блюстителя 
патриаршего престола или «Экзарха».

🙢 Для управления имуществом патриаршего и архиерейских домов, а также 
монастырей, в том числе и принадлежащими им крестьянами был восстановлен 
Монастырский приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным, который вновь стал 
ведать судом над монастырскими крестьянами и контролировать доходы от 
церковно-монастырских землевладений. 

🙢 В 1721 году Пётр утвердил Духовный регламент, составление которого было 
поручено псковскому епископу, приближённому царя малороссу Феофану 
Прокоповичу. В результате произошла коренная реформа церкви, 
ликвидировавшая автономию духовенства и полностью подчинившая его 
государству. В России было упразднено патриаршество и учреждена Духовная 
коллегия, вскоре переименованная в Святейший Синод, который был признан 
восточными патриархами равночестным патриарху.

Церковная реформа



🙢
🙢 Пётр I изменил начало летоисчисления с так называемой 

византийской эры («от сотворения Адама») на «от Рождества 
Христова». 7208 год по византийской эре стал 1700 годом от 
Рождества Христова, а Новый год стал праздноваться 1 января. 
Кроме того, при Петре было введено единообразное применение 
юлианского календаря.

🙢 При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с 
арабскими цифрами. 

🙢 В 1708 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием 
букв .

🙢 В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук.
🙢 Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в 

котором принимали участие иностранные архитекторы и которое 
осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась 
новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и 
времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось 
внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Преобразования в 
сфере культуры



Специальным указом царя в 1718 
были введены ассамблеи, 
представлявшие новую для России 
форму общения между людьми. На 
ассамблеях дворяне танцевали и 
свободно общались, в отличие от 
прежних застолий и пиров.
 Петр приглашал иностранных 
художников в Россию и 
одновременно посылал талантливых 
молодых людей обучаться 
«художествам» за границу, в 
основном в Голландию и Италию.
 

Ассамблея при Петре 
I.

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он 
специальными указами запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. 
Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем 
шестинедельный период. С 1702 г. самой невесте (а не только ее родственникам) 
было предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить 
сговоренный брак, причем ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом 
бить». Законодательные предписания 1696—1704 гг. о публичных празднествах 
вводили обязательность участия в торжествах и празднествах всех россиян, в том 
числе «женского пола».
Постепенно в среде дворянства складывалась иная система ценностей, 
мировосприятия, эстетических представлений, которая коренным образом 
отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представителей 
остальных сословий.



🙢
🙢 14 января 1701 года в Москве была открыта школа математических 

и навигационных наук. В 1701—1721 были открыты 
артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, 
инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные 
школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта 
первая в России гимназия. Целям массового образования должны 
были служить, созданные указом 1714 года, цифирные школы в 
провинциальных городах.

🙢 Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и 
духовенства, но аналогичная мера для городского населения 
встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка 
Петра создать всесословную начальную школу не удалась, но тем 
не менее в его царствование были заложены основы для 
распространения образования в России

Образование



🙢🙢 Петр I стремился к достижению двух основных целей: созданию максимально 
возможной административной централизации при единой верховной власти и 
укреплению внешнего могущества и авторитета российского государства.

🙢 В конце 1708 г. Петр I издал указ о разделении России на 8 обширных 
административных округов, названных губерниями. Они разделялись на 
провинции во главе которых стояли воеводы, а провинции - на дистрикты 
(уезды). 

🙢 Эта реформа совершенно изменила систему местного управления. Основная 
цель реформы - обеспечение армии всем необходимым: с полками армии, 
распределенными по губерниям, устанавливалась прямая связь губерний через 
специально созданный институт кригскомиссаров. Губернии возглавляли 
губернаторы, назначаемые царем. Они ведали гражданским управлением, 
командовали войсками, расквартированными на территории губернии, и 
объединяли в своих руках судебную власть.

🙢 Таким образом, прежний областной правитель - воевода, имеющий огромную 
власть, но недостаточно подчиненный контролю центрального правительства, 
превращался в губернатора - хозяина и опекуна вверенной ему губернии, 
строго подчиненного и ответственного перед правительством.

Реформа местного 
самоуправления



🙢
🙢 Реформы значительно укрепили Российское 

государство, поставили его в ряд великих 
европейских держав. Изменили пережитки 
местничества, стерев границы и в экономическом, 
и в служебном положении боярства и дворянства. 
Церковь окончательно превратилась в один из 
государственныхинструментов. 
Усовершенствовали систему местного 
управления.

Вывод


