
В правлении Петра I 
выделяется 2 периода: 

1.) с 1696 по 1715 гг. 

2.) с 1715 по 1725 гг.

Пётр I
1672–1725 

гг.



1-й период правления 
характеризовался спешкой 
проведения реформ, основной 
задачей которых был сбор 
средств на военные нужды.





Василий Осипович Ключевский 
считал, что реформы Петра I 
не являлись новшеством, а 
были лишь продолжением тех 
реформ, которые начали внедрять 
предыдушие правители XVII в. 

Василий 
Осипович 
Ключевский
1841–1911 гг.



Сергей Соловьёв, считал, 
что реформы Петра I имели 
революционное значение 
для исторического развития 
российского государства.

Сергей 
Михайлович 
Соловьёв

1820–1879 гг.



Одни историки убеждены, что Пётр I 
не играл главной роли в написании реформ. 

Другие — уверены в огромном личном вкладе Петра 
I. 



Пётр I по началу не имел 
четкого представления 
о последовательности
и содержании реформ. 

Пётр I
1672–1725 

гг.



Участие в войне требовало 
множества средств на 
содержание армии, её 
вооружение. 



При царе была 
организована Ближняя 
канцелярия, 
или Консилиум (Совет) 
министров, который 
состоял  из 12 доверенных 
лиц, управлявших 
отдельными приказами. 

1699 
г.



Последние упоминание 
о Боярской думе.

1704 
г.



Формирование 
Правительствующего 
Сената. 

1711 г.



«Смотреть во всем 
государстве расходов, 
и ненужные, а особливо 
напрасные, отставить. 
Денег, как возможно, 

сбирать, понеже деньги 
суть артериею войны».



Временное правительство 
стало постоянным 
правительственным 
учреждением.

1722 г.



Заседание 
Сената



Фискал — чиновник, обязанность которого 

состояла в негласном надзоре за деятельностью 

учреждений.



Введена должность 
генерал-ревизора, 
переименованная затем в 
обер-секретаря, который 
следил за работой Сената. 1715 

г.



Контроль над Сенатом 
осуществляют генерал-
прокурор и его заместитель 
обер-прокурор, которые  
подчинялись напрямую 
государю. 

1722 г.



Первым генерал-прокурором 
был назначен Павел Иванович 
Ягужинский, которого называли 
«оком государевым в Сенате». 

Павел  
Иванович 
Ягужинский
1683–1736 гг.



Заседание 
Сената



Проведение реформы 
исполнительных органов 
управления.

1717–1721 гг.



Коллегия 
чужестранных 
(иностранных) 

дел

Военная 
коллегия 

Адмиралтейс
тв-коллегия

Вотчинная 
коллегия 

управление внешней 
политикой

комплектование, 
вооружение, 
снаряжение и 

обучение сухопутной 
армии

военно-морские дела 
и флот

ведение дворянского 
землевладения, 
рассматривала 

земельные тяжбы, 
сделки на куплю-
продажу земли и 
крестьян, сыск 

беглых



 Центральное место в системе управления занимал  
Преображенский приказ и Тайная канцелярия, 
которые занимались делами о государственных 

преступлениях. 



Введение указа о 
единонаследии, согласно 
которому поместья дворян 
приравнивались
к боярским вотчинам.1714 

г.



Принята «Табель о рангах», 
в которой стирались грани
в служебном положении старой 
и новой аристократии. 

1722 г.



Было определено 14 классов (рангов):

– в гражданской службе — от коллежского 
регистратора до канцлера;
                                                                                                     
– в армии — от прапорщика до генерал-
фельдмаршала; 
                                                                                          
– на флоте — от прапорщика до генерал-адмирала.



Разделение страны на 8 губерний:

– Московская;
– Ингерманландская (Петербургская); 
– Смоленская; 
– Киевская;
– Азовская; 
– Казанская; 
– Архангелогородская; 
– Сибирская. 

1708 
г.





Создание 
Главного магистрата.

1720 
г.





После смерти патриарха 
Адриана (1700 г.) Пётр I запретил 
проводить новые работы 
патриарха 
под предлогом начавшейся  
Северной войны. 

Патриарх 
Адриан

1637–1700 гг.



Местоблюстителем патриаршего 
престола Пётр I назначил 
Стефана Яворского.

После окончания Северной войны 
Пётр I передал управление 
церковными делами Духовной 
коллегии, которая затем была 
преобразована в Святейший 
Правительствующий Синод.  

Стефан 
Яворский

1658–1722 гг.



Действия Синода от имени царя 
контролировал обер-прокурор. 
Первым обер-прокурором Синода 
стал один из сподвижников Петра I 
— Феофан Прокопович. 

Феофан 
Прокопович
1681–1736 гг.



Евдокия 
Лопухина

1669–1731 гг.

Алексей 
Петрович

1690–1718 гг.



Алексей желал участвовать в 
ведении государственных дел, не 
поддерживал политику отца, чем 
вызвал недовольство Петра I.

Алексей 
Петрович

1690–1718 гг.



Алексей бежал из России 
в Австрию, но был возвращен 
усилиями Тайной канцелярии 
на родину и предстал перед 
судом. 1716 

г.



Пётр I подписал указ, по 
которому царь мог назначить 
себе любого преемника, 
невзирая на степень родства. 

1722 г.



Смерть Петра I.

1725 
г.



Итоги Петровских реформ:

– реорганизация армии;

– создание морского флота; 

– укрепление безопасности 
страны.

Пётр I
1672–1725 

гг.




