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Характер европеизации

• Петр I:«Нам нужна Европа на несколько 
десятков лет, а потом мы к ней повернемся 
задом».

• В.О. Ключевский: «На Западную Европу 
смотрели как на мастерскую военных и других 
изделий, которые можно купить, не спрашивая, 
как они делаются». 

• Е.В. Анисимов: «В западных образцах берется 
только то, что соответствует российской 
реальности, остальное или опускается, или 
кардинально меняется». 

• В.О.Ключевский:  «Западноевропейская 
цивилизация в XVII в. приходила в Москву... в 
польской обработке, в шляхетской одежде...».



Историография петровского времени
Н.М. Карамзин.  «Записка о древней и 

новой России».
• Осторожно подошел к оценке деятельности 

Петра I. Он довольно сурово критикует Петра 
за чрезмерное увлечение иностранным, 
стремление сделать из России Голландию. 
Жестокая ломка старого быта и 
национальных традиций, предпринятая 
Петром, далеко не всегда была оправдана. В 
результате русские образованные люди 
«стали гражданами мира, но перестали быть, 
в некоторых случаях, гражданами России». 



Историография петровского времени
• С.М. Соловьев. История России с древнейших 

времен. Т.14-18 + «Публичные чтения о Петре 
Великом».

Эволюция взглядов на преобразования Петра. В 
«Истории» петровские реформы оцениваются как 
«революция начала XVIII в.». В «Чтениях» более 
умеренный взгляд. Историк показал органичность 
и историческую подготовленность петровских 
преобразований. Он дал классическое определение 
обусловленности реформ всем предшествующим 
развитием: «Необходимость движения на новый 
путь была осознана; обязанности при этом 
определились: народ поднялся и собрался в дорогу; 
но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился». 



• В.О. Ключевский.  Курс русской истории. Лек. 
59-68. Он более критично оценивал результаты 
реформ, показывая несоответствие между их 
замыслом и результатами, подчеркивая их 
неимоверную тяжесть для народа. 

• Милюков П.Н. Государственное хозяйство 
России в ¼ XVIII в. и реформа Петра Великого. 
СПб., 1905. + Очерки по истории русской 
культуры. В 3-х тт. 

Реформы проводились царем спонтанно, от 
случая к случаю, под давлением конкретных 
обстоятельств, без какой-либо логики и плана; 
были «реформами без реформатора». «Ценой 
разорения страны Россия была введена в ранг 
европейской державы».



Советская историография:
• В советской историографии деятельность Петра I 

оценивается в целом положительно, подчеркивается 
прогрессивный характер его реформ, но и их классовая 
направленность. Рассматриваются вопросы: 

• социально-экономическое развитие России и 
социальная политика правительства (П.Г. Любомиров, 
С.Г. Струмилин, Б.Б. Кафенгауз, Е.И. Заозерская, Д.С. Бабурин, А.
П. Глаголева, С.М. Троицкий, Е.В. Спиридонова);

• формы классовой борьбы народных масс (В.И. Лебедев, Н.
Б. Голикова, Е.П. Подъяпольская);

• изучение Северной войны и строительство регулярной 
армии и флота (Е.В. Тарле, Л.А. Никифоров, Б.С. 
Тельпуховский, С.А. Фейгина, В.Е. Шутов, П.П. Епифанов, Е.М. 
Порфильев);

• исследование военного искусства и дипломатии;
• преобразования Петра в области науки, культуры, 

просвещения и общественно-политической мысли (И.Э. 
Грабарь, С.П. Луппов, А.И. Андреев, Д.М. Лебедев, Б.Б. 
Кафенгауз, Н.В. Нечаев, Т.В. Станюкович). 



НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 
ПАВЛЕНКО (1916-2016)

• Петр Великий. М., 1990. 
• Петр I. (ЖЗЛ). М., 2003.
• Птенцы гнезда Петрова. 

М.,1988.
• А.Д. Меншиков. М., 1989. 



• Н.И. Павленко - патриарх отечественного 
петроведения. Он идеализирует Петра, во многом 
оправдывает его жестокость: «Таков был век» => 
уходит от нравственной оценки методов 
преобразований. Кроме того, в отличие от Грозного – 
Петр действительно карал реальных противников. 
Крепостнические порядки были изобретены не 
Петром, а его отцом Алексеем Михайловичем. Другое 
дело – он закрепостил новые категории населения. Но 
альтернативы не было! Колоссальная роль государства 
- особенность России, поэтому нельзя упрекать Петра в 
насаждении гос. промышленности и крепостных 
мануфактур. В стране нет рынка вольнонаемного труда 
=> крепостная мануфактура никакой другой не могла 
быть. Взгляд на Петра апологетический, нет места 
парадоксам, противоречиям, историческим 
параллелям.  



ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
АНИСИМОВ (Р. 1947)

• Время петровских  реформ. Л., 1989. 
• Петр I: рождение империи // 

Отечественная история: люди, идеи, 
решения. М., 1991. С. 186-220.

• «Шведская модель» с русской 
«особостью» // Звезда. 1995. № 
1. 

• Государственные преобразования и 
самодержавие Петра великого. 
СПб.,1997. 

Реформы Петра – «воплощение 
идеи грандиозного 
насильственного 
эксперимента по созданию 
регулярного полицейского 
государства». 



• Реформы Петра – «воплощение идеи 
грандиозного насильственного 
эксперимента по созданию регулярного 
полицейского государства». 

• Корни реформ Петра также видит в 
предшествующие эпохи: «Петр резко 
интенсифицировал происходившие в стране 
процессы, заставил ее совершить гигантский 
прыжок, перенеся Россию  сразу через 
несколько этапов, которые она, рано или 
поздно, неминуемо прошла бы».

• «Революционность Петра имела 
отчетливый консервативный характер => 
оформление самодержавной формы правления 
– традиционного режима России; система 
бесправных сословий; упрочнение 
крепостничества. 



• Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: 
реформы в России XVIII в. М., 2000. 

• Каменский А.Б. Российская империя в XVIII 
в.: традиции и модернизация. М., 2000. 

• Писарькова Л.Ф. Государственное 
управление России с конца XVII до конца XVIII 
века: Эволюция бюрократической системы. М., 
2007. 



Предпосылки петровских 
преобразований:

1. Преобразовательная деятельность 
предшественников: Алексея Михайловича (отца), 
и Федора Алексеевича (брата) в середине и 2/2 XVII в.

2. Борьба за власть после смерти Федора Алексеевича. 
3. Немецкая слобода => отрыв от традиционного 

воспитания. 
4. Азовские походы (1695-1696)
5. Великое посольство в Западную Европу 

(1697-1698)



Европейские рационалистические 
теории:

1) Шведская теория камерализма - 
строго централизованный 
бюрократический аппарат управления. 

2) Теория меркантилизма 
3) Механистический рационализм (Г.

Лейбниц) =>
4) Теория «регулярного» государства 

(Самуил Пуфендорф, Готфрид Лейбниц, 
Христиан Вольф). 



Общая, глобальная цель 
петровских преобразований

1) Создание мощного сильного 
обороноспособного государства с высоким 
международным престижем =>

2)  Преодоление изоляции страны, получение 
выхода к морю и овладение достижениями 
европейской цивилизации. 



Особенности реформ:
1) Диктовались необходимостью победы в Северной 

войне (1700-1721) 
2) Спорадический характер в виде реакций на те 

или иные складывающиеся обстоятельства: 
«Реформаторский процесс проходил в «рваном» 
ритме, реформы не согласовывались между собой и 
создаваемые элементы новой государственной и 
социальной структуры долгое время не сочетались 
в единое целое» (Е.В. Анисимов). 

3) Отсутствие четкой продуманной 
программы реформ . 



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ

К концу XVII в. ядро русской армии:  
• поместное войско,
• полки «иноземного строя» 

(«новоманирные полки»);
• стрелецкие полки.



Указы 8 и 17 ноября 1699 г. 
• «охочие люди» - из лично свободных подданных 

разных званий, служивших за высокое жалованье – 
11 рублей в год (почти вдвое выше стрелецкого);

• «даточные люди» - рекруты (с монастырских 
крестьян – 1 с 25 дворов, с дворян на гражданской 
службе – 1 с 30 дворов; с землевладельцев, 
служивших в армии – 1 с 50 дворов). 

В итоге сформировано: 29 пехотных и 2 драгунских 
полка общей численностью 32000 человек, с 
иностранными офицерами во главе. Источник 
содержания – косвенные налоги.  



С 1705 г. вводятся постоянные рекрутские наборы 
непосредственно с крестьян (1 человек с 20-ти 
тягловых дворов ежегодно).

Рекрутская система просуществовала без 
изменений 170 лет до 1874 г. 

• Создание рекрутской системы заняло 5 лет, а 
создание регулярной армии в целом  – 10.  

Были введены:
• новые воинские уставы, 
• новая единообразная армейская форма,
• ордена и медали, 
• чины и звания, 
• постоянное обучение, организовывались первые 

офицерские училища для подготовки командных 
кадров. 



Основу регулярной армии составляли:
• пехота (ранее дворянская конница)
• кавалерия
• артиллерия
=> проходили подготовку по иностранному 

(шведскому) образцу. 



• Длительная Северная война привела к тому, что 
регулярная армия превратилась в 
постоянную. 

УПРАВЛЕНИЕ АРМИЕЙ:
• Генералитет (Генштаб) – общее руководство 

военными делами;
• Генерал-провиантмейстер – ведал 

провиантское дело (заготовительные склады, 
обозная часть, тыл армии);

• Генерал-комиссар – высший военный суд;
• Генерал-фельдцейхмейстер – инженерную и 

саперную часть, артиллерию. 
В 1718 г. во главе всех была поставлена Военная 

коллегия. 



Рост численности регулярной армии 
при Петре I :

• 1700 – 32 тыс. рекрутов;
• 1703 – 52 тыс.
• 1708 – 113 тыс.
• 1724 – 200 тыс. + 100 тыс. иррегулярное 

войско (казаки, татарская и башкирская 
конница) + 3 тыс. гвардия.



ПЕХОТА – ядро армии. Основная единица:
• полк = 2 батальона;
• батальон = 4 роты;
• рота = 4 плутонга (взвода).
Командование:
• полком командовал – полковник (помощник - 

подполковник);
• батальоном – майор;
• ротой – капитан (помощник – капитан-

поручик (штабс-капитан), поручик и 
прапорщик);

• взводом – капрал. 
В каждом полку было по одной гренадёрской 

роте (гренадеры  были вооружены ручными 
бомбами и гранатами). 





ФУЗЕЛЁР-
ГРЕНАДЁР 

• Ружье с кремневым 
замком – фузея;

• На ружье насажен 
багинет 
(трехгранный штык)



СОЗДАНИЕ ФЛОТА
• Строительство флота началось в Воронеже 

в 1695-1696 гг.
• Создание «кумпанств». Всего составилось 

42 светских и 19 духовных кумпанств. 

Днем рождения российского флота 
историки считают 3 мая 1696 г., когда 
Петр I на галере «Принципиум» отчалил от 
Воронежа во главе отряда из 8 галер. Всего на 
воронежских верфях до 1702 г. было 
построено 28 кораблей, 23 галеры и много 
мелких судов . 



В 1702-1703 гг. центр кораблестроения 
переместился на берега рек Балтийского 
бассейна (наиболее крупные верфи - 
Олонежская и Петербургская), где был 
создан мощный флот, насчитывающий не 
менее 1164 кораблей и иных судов.

• К концу жизни Петра флот насчитывал 
48 линейных кораблей, 
787 галер и других судов.



•                                                                 Галера
◦                                                                                           

 Линейный корабль 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ
• Ликвидировать технико-экономическую

отсталость страны можно было только путем 
государственного вмешательства и 
регулирования сверху. 

• Е.В. Анисимов: Хозяйственный реформы Петра - 
«индустриализация по-петровски».

• В основу экономической политики Петра была 
положена экономическая теория 
меркантилизма.



• Реформы начались с организации тяжелой 
промышленности.

•  Центром развития металлургического 
мануфактурного производства становится 
Урал. 

• В 1698 г. был заложен, а через 3 года
уже дал первый чугун Невьяновский казенный 
завод в Верхотурье. Его плавка 15 декабря 
1701 г. стала рождением уральской 
промышленности. 

• За 5 лет было построено 11 казенных 
заводов.





Введена государственная монополия 
на многие товары: соль, лен, юфть 
(выделанная кожа), пеньку, табак, икру, 
хлеб, сало, воск и др. => разорение части 
купечества.



В развитии мануфактурного 
производства в петровский период ученые 
выделяют два этапа: 

1) 1700-1717 гг. - основателем мануфактуры 
выступала казна, продукция 
предназначалась главным образом для 
военных нужд и государства,

2) 1717-1725 - основателями мануфактуры 
выступали частные лица, появились 
мануфактуры, выпускающие различные 
изделия для населения.



В торгово-промышленной политике Петра 
также можно выделить два периода: 

1) 1700-1717 гг. – жесткая государственная 
монополия, 

2) 1717-1725 – фактически провозглашалась 
свобода торговли.



Промышленный подъем и частичное 
преодоление технической 
отсталости от европейских стран 
достигались торможением 
капиталистических тенденций в 
экономике. Россия по-прежнему 
оставалась страной с 
крепостнической экономикой, с 
решительным преобладанием с/х 
над промышленностью и сельского 
населения над городским. 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ

Государственные преобразования 
Петра делятся на 2 периода :

1) С конца XVII в. – 1711 г. (1711-1717 – идет 
лишь некоторая корректировка курса) – 
первый этап реформ;

2) 1717-1725 – второй этап реформ. 



Опыт Запада:
• Декарт 
• Бэкон
• Спиноза 
• Локк 
• Лейбниц
• Гоббс 
• Пуфендорф и др.

• Франция, 
• Дания, 
• Швеция



Боярская Дума
• 1691-1692 гг. – 182 чел.
• 1702 – 86 чел.   

К 1704 г. относится последнее 
заседание Боярской Думы => «умерла 
естественным путем, от старости». 



2 марта 1711 г. создание высшего 
распорядительного органа из «Консилии 
министров» Правительствующего Сената.  

Сенат не был похож ни на один из существовавших 
тогда в Европе высших правительственных органов. 
Сенат ведал:

• правосудием,
• расходами казны,
• налогами,
• торговлей,
• контролировал администрацию разных уровней. 



• 1707 г. – указ об образовании губерний.
Страна была разделена на 8 губерний: 
✔ Московская, 
✔ Смоленская, 
✔ Ингерманландская, 
✔ Азовская, 
✔ Киевская, 
✔ Казанская,  
✔ Архангелогородская 
✔ Сибирская.

В 1717-1722 гг. - создание системы коллегий.
• На смену 44 приказам конца XVII в. пришли 

коллегии.





В 1718 г. был принят «Реестр коллегиям»:
1) Иностранных дел  (внешняя политика). 
2) Военная коллегия (армия). 
3) Адмиралтейств-коллегия (флот). 
4) Камер-коллегия или Коллегия казённых сборов (управление 

государственными доходами: назначение лиц, заведовавших 
сбором государственных доходов, установление и отмена 
податей). 

5) Юстиц-коллегия (суд). 
6) Коммерц-коллегия (торговля). 
7) Штатс-контора (ведение государственных расходов и 

составление штатов по всем ведомствам). 
8) Берг-Мануфактур-коллегия  (промышленность и добыча 

полезных ископаемых). Разделенная на два ведомства в 1722 г.
9) Ревизион-коллегия (государственный контроль). 

10) Вотчинная коллегия (1721) заведовала дворянским 
землевладением и находившаяся в Москве. 

11) Главный Магистрат (1720) - сословная коллегия, 
управлявшая ремесленниками и купечеством.

12) Духовная коллегия – Синод (1721).



Три уровня защиты государственного 
управления:

1. Институт прокуратуры  (1722). При 
Сенате была учреждена высшая в стране 
должность генерал-прокурора (заместитель: 
обер-прокурор), а в коллегиях - 
прокуроров.  

2. Сквозная система контроля за 
судопроизводством => должность генерал-
рекетмейстера при Сенате (1722). 

3. Институт фискальства (создан в 1711, в 
1723 г. перестроен). На вершине пирамиды 
стоял генерал-фискал. Для надзора за 
деятельностью администрации при Сенате 
была учреждена должность обер-фискала, 
которому подчинены провинциал-фискалы. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• С.Ф. Платонов: «Петр не изменил основного 

положения сословий в государстве и не снял с 
них прежних сословных повинностей». 

• НО!!! Реформы Петра затронули все 
общество. Шел процесс унификации 
сословий, сословная структура упрощалась, 
становилась более четкой.



ДВОРЯНСТВО 
При Петре сословие служилых людей 

распадается на 2 категории:
1) большая часть служилых «по отечеству» 

превращается в  ДВОРЯНСТВО 
(ШЛЯХЕТСТВО),

2) меньшая часть служилых «по отечеству» 
(18% населения), особенно небогатые 
служилые юга России + служилые «по 
прибору» входят в сословие 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН => 
став тяглым сословием, путь в 
дворянство им был закрыт!!!



• Для дворян служба стала постоянной. За нее 
они получали жалованье.

• Во главу угла ставилась идея службы 
подданных царю и Отечеству 

1714 г. – указ о единонаследии => 
1) поместье передается по наследству и 

фактически приравнивается к вотчине, 
становясь недвижимой собственностью; 

2) отец мог завещать поместье только одному 
из сыновей => приостановлено дробление 
имений => высвобождение дворян для 
службы государству.  



«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ» (1722) 



• Предусматривалось 3 рода службы (статская, 
военная и придворная), каждый их которых делился 
на 14 классов .«Табель о рангах» насчитывала 263 
должности, однако позже должности из «Табели» 
упразднялись. 

• Онемеченная придворная лексика:
▫ гоф-келлермейстер – придворный ключник от 

погреба; 
▫ гоф-кихен-рейбер – придворный поваренный писарь. 

• На первом месте не порода, а выслуга - личные 
способности.

• Достигнувшие 8-го чина (коллежский асессор) 
получали потомственное дворянство.

•  вне служебных должностей все дворянство 
составляло одну сплошную массу. 



КРЕСТЬЯНСТВО
1723-1724 гг. – Петр оформляет новое сословие 

государственных крестьян:
▪ однодворцы (обедневшие дворяне),
▪ черносошные крестьяне (лично свободные, не 

несшие некоторые гос. повинности);
▪ татары,
▪ население Сибири (не знали крепостничества),
▪ копейщики,
▪ рейтары,
▪ пушкари и т.д.
=> 1/5 всех тяглецов 



ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
• 1722 г. – указ о переписи посадского 

населения. Посадское население прикреплено 
к посаду. 

• Купцам запрещалось переезжать в другой 
город => переходы рассматривались как 
бегство. 

• Ремесленники были насильственно записаны 
в цехи, а купцы – в гильдии => в интересах  
контроля и налогообложения.

• 1718-1724 гг. правительство провело 
подушную перепись населения страны, а 
затем и ее ревизию (1722-1724). 



Реформы в области культуры и быта.
Костюм 



Брадобритие 



Ассамблеи 



Реформа летоисчисления
Указ 20 декабря 1699 г. =>
7208 г. был объявлен 1700 г. Новый год – 
1 января вместо 1 сентября. 
Введение григорианского календаря. 



ИТОГИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОВСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

1. Реформы носили глобальный, 
всесторонний, всеобъемлющий характер.

2. Заимствования форм, а не содержания. 
3. Крепостнические методы,  

консервативные черты.
4. Жесткость средств и методов 

проводимых реформ
5. Этатистский (государственный) 

характер. 
6. Окончательно установилась 

абсолютная монархия. 
7. Цивилизационный раскол общества.



Абсолютная монархия:
1) сосредоточение всех ветвей власти в руках 

монарха
2) централизация и регламентация 

государственного и местного управления 
3) регулярная армия, флот и полиция  
4) разветвленный бюрократический аппарат 
5) развитая и подконтрольная монарху 

финансовая и фискальная система 
6) развитие товарно-денежных отношений
7) регламентация всех видов службы и состояний 

сословий
8) более проницаемые сословные перегородки


