
Лекция 2-2. Россия и Европа 
в начале XVIII в. 

Петр I и его эпоха
1. Становление единства новоевропейского мира к началу XVIII в. Восприятие 

европейцев России. 
2. Запад в дискурсе петровских реформ. Иностранцы на службе в России в XVIII в. 

3. Петровские реформы. Модернизация 
России.

4. Внешняя политика России в первой 
четверти XVIII в.



Кризис в России в конце XVII в.?
� Отставание России от европейских стран в 

объемах и темпах промышленного 
производства

� Утрата русской армии боеспособности 
(Крымские походы 1687 и 1689 гг.)

� Разрушение основы армии – поместной 
системы.

� Вырождение старой чиновной системы



Кризис в России в конце XVII в.?
� Кризис общественного сознания: борьба в 

недрах русской православной церкви и 
светской и духовной властей

� Династический и политический кризис 
(восстания стрельцов)



Личностный фактор реформ
� Осознание Петром I необходимости 

преобразований
� Отрицание старомосковского образа жизни
� Своевольный нрав
� Поездка за границу
� Отсутствие традиционного православного 

образования; следование протестантской 
модели существования 



Логика преобразований



Роль войны в петровских 
реформах
� Война как способ возвращения территорий, 

утраченных в начале XVII в.
� Война как польза: новые территории, престиж 

государства, средство укрепления государя 
на престоле.

� Война как стимулятор технических, 
социальных и иных процессов.

� «Война указала порядок реформы, 
сообщила ей темп и самые приёмы». (В.

О. Ключевский)



Реформа государственного 
аппарата
� Боярская дума – приказы – воеводы и органы 

управления в уездах и городах
� 1704 г. – Боярская дума прекратила свою 

деятельность. «Консилия министров».
� 1711 г. – создание Правительствующего Сената, 

основанного на принципе коллегиальности
Задачи Сената: 
� Поиски новых источников средств на военные нужды
� Отправление суда
� Пополнение офицерских кадров за счет 

уклоняющихся от службы дворян
� Забота о развитии внутренней и внешней торговли
� Упорядочение откупов
 



Реформа государственного 
аппарата
� Кризис низовых звеньев управления – 

уездной администрации
� Посылка уполномоченных верховной власти 

на места
� 1708 г. – образование губерний
� 1712 г. – губернии – провинции – уезды
� С образованием Сената губернии 

подчинялись ему



Губернская реформа



Военные реформы
� 1705 г. – рекрутская система. 

За 1699-1725 гг. в армию было 
рекрутировано около 300 000 чел.

� Новые рода войск: инженерные и 
гарнизонные части, иррегулярные 
войска. 1716 г. – «Устав воинский»

� 1720 г. – «Устав морской»





Никита Демидов                                       Сестрорецкий оружейный завод

Невьянск
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СОСЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
� Дворянство 
Указ об образовании 1706 г.: боярские дети в 

обязательном порядке должны получить либо 
начальное школьное, либо домашнее 
образование. Указ о единонаследии 1714 г. 
землевладелец, имеющий сыновей, мог 
завещать всё своё недвижимое имущество 
только одному из них по своему выбору. 
Остальные были обязаны нести службу. 1722 г. 
– табель о рангах. «Знатность по годности 
считать!» «Дабы тем охоту подать к службе и 
оным честь, а не нахалам и тунеядцам 
получать».



Табель о рангах



СОСЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
� Городское население
Регулярное(промышленники, купцы, 

ремесленники цехов). Участвовали в 
городском управлении путём избрания 
членов магистрата, были записаны в 
гильдию и цех или несли денежную 
повинность в доле, падавшей на него по 
общественной раскладке. 

Нерегулярное (все остальные)



СОСЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
� Крестьянство
1714 г. – отменено деление на поместных и вотчинных

В ходе церковных реформ не стало церковных и 
патриарших крестьян .

Теперь существовали крепостные (владельческие), 
дворцовые и государственные крестьяне.

Ликвидация холопства.

Указом 1721 года было разрешено дворянам и купцам-
фабрикантам покупать крестьян к мануфактурам для 
работы на них. Купленные к фабрике крестьяне не 
считались собственностью её владельцев, а были 
прикреплены к производству, так что владелец фабрики 
не мог ни продавать, ни закладывать крестьян отдельно 
от мануфактуры. Посессионные крестьяне получали 
фиксированное жалование и выполняли фиксированный 
объём работ. 



ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ — 
    основной прямой налог в XVIII-XIX вв. Введена после 

проведения Петром I 1718-1724 подушной переписи - учёта 
мужского населения для перехода к "поголовщине" и отказу от 
подворного обложения, существовавшего с 1679. Указ Петра I 
об этом вышел 

    24 января 1722, а право сбора податей было передано 
помещикам. С этого времени переписи населения получили 
название ревизий. Единица налогообложения - душа. 
Взималась со всех мужчин податных сословий любого 
возраста. Подать составляла для помещичьих, монастырских и 
дворцовых крестьян - 74 коп., для государственных крестьян - 
1 руб.14 коп., для посадских (купцов и ремесленников) - 1 
руб.20 коп. Введение этой системы позволило повысить общую 
сумму взимаемых налогов в 4 раза. 

             Введение подушной подати затрудняло социальную 
мобильность населения. В 1724 г. была учреждена паспортная 
система. Без паспорта крестьянам запрещалось удаляться от 
места жительства далее 30 верст. 



Регулярное государство
� Петр I: «произведение подданного всероссийского народа».
� В основе идеи «регулярства» – доктрина этатизма.
� Полицейский режим.
� Жизнь подданных в пределах систем: крепостной, податной, 

служилой 
� Понятие «вольный человек» теперь синонимично понятию «человек, 

преследуемый по закону».
� Всеобъемлющее государственное регулирование имело целью 

масштабное перераспределение ресурсов в пользу государства. 
Смысл реформ заключался не только в заимствовании западных 
(в основном технических) новшеств, но и в обновлении старых 
восточных основ жизни общества. 



Парадокс реформ
� Парадоксом преобразовательной деятельности Петра I 

стал тот факт,
что тотальное огосударствление всей общественной жизни 

российского социума и, одновременно с этим, внезапное 
расширение культурного горизонта актуализировали 
позднее в правящем элитном слое критическое 
отношение к государственному строю, породив 
множество его оппозиционных толкований: либералов, 
«лишних людей», декабристов, революционеров всех 
мастей и иных недовольных политическими и 
социальными порядками в российском государстве.



Реформы управления



КАМЕРАЛИЗМ —
   учение о государственном устройстве, 

появившееся в XVI в. в Германии. 
Предусматривало строго функциональный 
принцип управления, предполагавший 
существование специализированных 
центральных учреждений, внутреннее 
устройство госорганов на началах 
коллегиальности, четкой регламентации 
обязанностей чиновников, глубокой 
специализации канцелярского труда, 
существования устойчивых штатов служащих, 
получавших денежное жалование в строго 
фиксированном размере. 



Реформы управления
� Указ 1711 г. – «учинить фискалов во 

всех делах»
� 1722 г. – учреждение прокуратуры
� 1717-1721 гг. – введение коллегий 
� 1721 г. – учреждение Духовной 

коллегии – Синода. 



СТАНОВЛЕНИЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

       Становление императорской власти в России. 
Приобретение самодержавием ряда черт абсолютной 
монархии европейского типа.

Абсолютизм – система власти, возникающая при переходе от 
государства с сакрализованной властью и нераздельностью 
гражданской и духовной сфер жизни к светскому государству.

� Принятие Петром I императорского титула (1721)
� Издание «Устава о наследии престола»(1722)
      Воля монарха становилась не только источником 

законодательной, исполнительной, судебной и в 
(известном смысле)религиозной власти. 
«Секуляризовавшись», верховная власть 
демонстрировала себя светской, более открытой, более 
рациональной. 



ОСНОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГА





   Полезная книга о Петербурге
� Дрюков Ю.Н., 

Буркова Т.В. 
Гимн великому городу. 
СПб: Изд. Образование 
– Культура, 2004.



Реформы в сфере культуры



ПЕТРОВСКИЕ АССАМБЛЕИ
�       1. Реализация идеи объединения и сплочения 

реформаторов. Помимо непосредственной трудовой 
деятельности Петр I задействовал досуговое время, 
способствовавшее процессам взаимодействия между людьми.
      2. Создание учебного «полигона» для петровских 
реформаторов. Ассамблеи были школой общественной жизни, 
где проходили практические занятия по выработке навыков 
светского обхождения и умения «жить по-европейски».
      3. Удовлетворение спроса русского общества на 
развлечения и забавы, недостаток которых остро ощущался в 
те времена. Царь был новатором в придумывании и внедрении 
многих досуговых форм. Ассамблеи не только решали 
проблему личного досуга Петра, но и формировали культуру 
досуга как самого царя, так и его приближенных.
      4. Складывание информационно-коммуникативных 
центров. где распространялись последние новости о событиях 
в молодой столице и всей России, а также формировалось 
общественное мнение.



«Ведомости о 
военных и иных 
делах, достойных 
знания и памяти, 
случившихся в 
Московском 
государстве и во 
иных окрестных 
странах» 1702 г.



Изменения в быту

Жетон, означающий 
уплату налога за бороду



Итог социально-культурных 
преобразований
� Дворянство, воспринимая ценности 

европейской культуры, резко обособлялось от 
национальной традиции и ее хранителя - 
русского народа, чья привязанность к 
традиционным ценностям и институтам 
нарастала по мере модернизации страны. Это 

вызвало социокультурный 
раскол общества, во многом 

предопределивший глубину противоречий и 
силу социальных потрясений начала ХХ в. 







Борьба с оппозицией



Цели внешней политики
� Выход к морю, «дабы народ через то 

облегчение иметь мог».
� Торговля с западными странами.
� Идея «каспийского транзита»: торговый 

путь из Персии через Россию на 
Балтику.



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721)





Прутский поход(1711)

Шафиров П.П.

Екатерина I



Каспийский 
поход 1722-1723



Европейская модернизация: 
синтез античных образцов и 
западной христианской традиции

� Социальная сфера: индивидуализация, 
специализация людей, общественных и 
государственных институтов по видам 
деятельности.

� Экономическая сфера: частная собственность, 
рыночные отношения, переход к индустриальному 
производству

� Политическая сфера: светское государство; 
введение принципа разделения властей, 
политическое участие 

� Духовная сфера: рационализация сознания, 
развитие светского образования, науки, свобода 
мысли и творчества, религиозная терпимость



Модернизация в России: 
история и современность 
� Модернизация первой половины XVIII в.
� Модернизация второй половины XIX в. 
� Столыпинская модернизация начала XX 

в.
� Сталинская (социалистическая 

модернизация) 
� Современная модернизация



Модернизация в России 
начала XVIII в.

� Необходимость реконструкции 
общественной системы

� Модернизация по-азиатски: переход к 
фабричному производству, внедрение 
элементов рыночных отношений при 
сохранении общественной системы 
восточного типа. 

� Истоки реформ – во внешней политике. 
Поражение под Нарвой – начало 
реформ.
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