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Введение

Как  известно,  общество  является  сложной  динамической  системой  и 

находится  в  постоянном  развитии.  Вместе  с  ним  изменениям  подвержено  и 

государство,  возникшее  из  общества  и  непосредственно  взаимодействующее  с 

ним.  Несмотря на  цикличность  истории,  система взглядов,  оценок и  образных 

представлений о мире обществ разных эпох имеют существенные различия.

История  государства  -  сложный  и  многообразный  процесс.  Государство, 

стоящее над обществом, подобно человеку, тоже проходит определенные стадии 

развития.  В  зависимости  от  времени  и  внешних  обстоятельств  различные 

государства  преследуют  свои  собственные  цели.  И  одним  и  средств  их 

достижения являются реформы. Они призваны вносить изменения в правила, не 

затрагивая  при  этом  фундаментального  строя.  Проводятся  законодательным 

путем  в  различных  сферах  жизни  общества  с  целью  улучшения  текущего 

положения государства. 

Актуальность  моей  работы,  во-первых,  обусловлена  важностью 

проведения реформ в государстве для улучшения различных сфер общественной 

жизни.  Во-вторых,  осознание  роли  и  значения  некоторых  правителей  России, 

вошедших  в  историю  нашей  страны  как  великие  реформаторы,  необходимо, 

чтобы не  совершать  ошибок  прошлого.  Целью моей  работы является  изучить 

значимые реформы, которые повлияли на формирование и становление нашего 

государства.

Задачи: 

1. Изучить  предпосылки  и  ситуацию  в  стране  накануне  проведения 

реформ в годы правления Ивана Грозного, Петра I и Екатерины II. 

2. Изучить суть реформы и методы их осуществления.

3. Проанализировать  значение  и  влияние  этих  реформ на  дальнейшее 

развитие страны.
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Реформы Ивана Грозного

К середине XVI века Русское царство было достаточно крупным и сильным 

государством,  однако,  окончательно  так  и  не  укрепивши  свои  позиции,  оно 

нуждалось в централизации и упорядочении системы управления.

Иван Грозный, вступивший на престол в совсем юном возрасте, с детства 

наблюдал  за  жестоким  и  расточительным  боярским  правлением.  Поэтому  в 

дальнейшем его политика была направлена на укрепление позиций дворян, верхов 

посада и помещиков в  политической и экономической сферах.  В первые годы 

правления  Ивана  4  было  сформировано  неофициальное  правительство  – 

Избранная  рада  -  состоящее  из  доверенных  лиц  для  поддержки  молодого 

государя.  Основными  целями  реформ  Ближней  государевой  думы  было 

формирование  сословно-представительной системы управления  государством и 

окончательное  становление  самодержавия.  В  1550  году  для  обсуждения 

политических,  административных  и  экономических  вопросов  было  создано 

центральное сословно представительное учреждение – Земский собор, на котором 

было решено провести ряд реформ. 

Рассмотрим некоторые наиболее значимые реформы, проведенные в первой 

половине правления Ивана Грозного в разных общественных сферах.

1.В 1550 году был дополнен и исправлен новыми указами первый в истории 

нормативно-правовой акт, содержавший в себе ровно сто статей, Судебник. В нем 

прописывались  различные  виды  преступлений  и  соответствующие  наказания. 

Кроме  того,  Судебник  закрепил  за  государством  функцию  суда,  упорядочил 

налоговую  систему, значительно  усилил  контроль  царской  администрации, 

установил единый размер судебных пошлин. В отличие от старого Судебника он 

имел хорошую систему разделения норм права. И послужил фундаментом единой 

системы управления в централизованном государстве.

2.  В  1551  году  Иван Грозный вместе  с  митрополитом Макарием провел 

церковную реформу, суть которой отразилась в Стоглаве. Было принято решение 

урегулировать  религиозную  сферу  жизни  общества,  путем  ужесточения 

церковных порядков. Реформа включала в себя унификацию церковных обрядов, 
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признание всех местно-чтимых святых общерусскими. Кроме того,  был введен 

запрет  ростовщичества  среди  священников,  установлен  жесткий  иконописный 

канон,  повышены  требования  к  нравам  духовенства.   Церковная  реформа 

положила начало созданию приходских школ. Таким образом, Стоглавый Собор 

упорядочил и унифицировал нормы и обрядность на всей территории страны и 

тем  самым  разрешил  правовые  проблемы  во  взаимоотношении  церкви  и 

государства. Данные  изменения  были  следствием  усилившейся  централизации 

власти, а церковь стала оплотом государственности [3].

3.  К  середине  XVI века  назрели следующие проблемы в  военной сфере: 

отсутствовали  регулярные  и  специально  обученные  войска,  конница  имела 

низкую боеспособность, и система вооружения на тот момент считалась отсталой 

и требовала усовершенствования. Чтобы решить эти проблемы в периоде с 1550 

по 1570 годы были проведены военные преобразования.  Первая реформа была 

проведена в 1550 году под руководством Избранной Рады. Она включила в себя 

создание первого постоянного войска в Русском государстве, которое называлось 

стрелецким. Бояре и дворяне, составлявшие ополчение, назывались служилыми 

людьми по отчеству,  а  в  другую группу входили служилые люди по прибору. 

Кроме  стрельцов  туда  входили  пушкари  (артиллеристы),  городская  стража, 

казаки. Тыловые работы выполняла посоха – ополчение их числа черносошных, 

монастырских  крестьян  и  посадских  людей.  На  первых  порах  насчитывалось 

около 3 тыс. стрельцов, однако к концу правления Ивана Грозного их численность 

достигла  порядка  10  тыс.  воинов.  Также  военная  реформа  1550  года  смогла 

решить проблему отсталого оружия и усовершенствовало систему вооружения: 

были  созданы  ручные  пищали  –  огнестрельное  гладкоствольное  фитильное 

оружие, заряжавшееся с дула; бердыши – боевые топоры с длиной древка до 1,7 

метра  и  лезвием  в  виде  полумесяца;  сабли  –  колюще-режущее  клинковое 

холодное  оружие.  Новое  оружие  и  создание  стрелецкого  войска  во  много  раз 

увеличило боеспособность и мощь русской армии.  В 1550 году Иван Грозный 

издал  указ  о  наборе  избранной тысячи –  ядро поместного  ополчения,  которое 

включало  в  себя  лучших представителей  дворянства,  обязанные нести  верную 
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службу  царю  за  вознаграждение  в  качестве  предоставления  поместья  в 

Подмосковье. Следующим этапом в проведении военной реформы стало принятие 

Уложения  по  службе  в  1555  –  1556  годах,  определявшее  порядок  несения 

воинской  службы.  Была  введена  обязательная  военная  служба  для  детей 

феодальных  помещиков  с  15  лет,  воинская  повинность  передавалась  по 

наследству.  Уложение по службе закрепляло обязанность  за  землевладельцами 

предоставлять в ополчение служилых людей (за  каждые 50 десятин земли – 1 

пеший воин). Кроме того, в обязательном порядке проводились военные смотры, 

а за их уклонение предписывались различные виды телесных наказаний. Военная 

реформа  определила  порядок  подчинения  военачальников  и  установила 

определенные правила ведения службы [1,121]. 

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  проведение  военных  реформ  в 

значительной степени увеличило численность и мощь русского войска, положило 

начало регулярной армии, реорганизовало систему управления военным делом и 

улучшило дисциплину и координацию в армии.

4. Несмотря  на  то,  что  в  XVI веке  уже  выбирались  наместники, 

следившие  за  порядком  и  разбоем,  уровень  преступности  только  рос.  Стало 

очевидно, что наместники не справлялись со своими обязанностями и не могли 

должным образом обеспечит безопасность населения. Поэтому в 1556 году была 

проведена Губная реформа, на местах управления (сыск и суд по особо важным 

государственным делам) было передано в руки губных старост (губа – округ), 

избиравшихся из местных дворян, земских старост – из числа зажиточных слоев 

черносошного населения там, где не было дворянского землевладения, городовых 

приказчиков  или  излюбленных  голов  –  в  городах.  Реформа  повлияла  на 

сокращение числа грабежей и разбоя, а также послужила основой для проведения 

Земской реформы. 

5. Иван  Грозный  во  время  своего  правления  преследовал  цель 

уменьшить влияние в государстве старой боярской аристократии,  для этого он 

почти второе расширил состав Боярской Думы, которая в то время играла роль 

законодательного  и  совещательного  органа  при  царе.  В  1549  году  он  создает 
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Земский Собор - высшее сословно-представительное учреждение, состоявшее из 

представителей  дворянства  и  духовенства для  обсуждения  политических, 

экономических  и  административных  вопросов.  Еще  до  земской  реформы 

управление отдельными территориями приказывались боярам, а так с середины 

XVI века  появились  первые  приказы  –  учреждения,  ведавшие  отраслями 

государственного  управления.  Их  было  11:  военный,  разрядный  (ведал 

поместным  войском),  пушкарский(артиллерийский),  стрелецкий,  оружейная 

палата (Арсенал),  посольский (иностранные дела),  большой приход (финансы), 

поместный (государственные земли), холопий, Сибирского и Казанского двора. 

Оформление  приказной  системы  позволило  сформировать  централизованное 

управление страной [1, 176].

Реформы  Ивана  Грозного  имели  как  положительное,  так  и  негативное 

значение.  Ему  удалось  сделать  серьезный  шаг  к  усовершенствованию  армии, 

упорядочить  и  систематизировать  систему  законодательства,  наладить  систему 

управления государством и уменьшить влияние старой боярской аристократии. 

Однако  многие  его  преобразования  не  имели  особого  успеха  и  вызывали 

недовольства  в  народе,  вся  его  политика  была  направлена  на  установление  в 

России  самодержавия.  Несмотря  на  это,  Иван  Грозный  все  равно  остается 

великим реформаторов, внесшим огромный вклад в развитие нашей страны.
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Реформы Петра I

Петр  I является  поистине  уникальным и  великим человеком.  В историю 

нашей страны он вошел как великий реформатор, ведь именно им были созданы 

условия  для  преобразования  Русского  царства  в  Российскую  Империю. Петр 

Алексеевич  всю  свою  основную  деятельность  направил  на  преодоление 

социально-экономического,  политического и культурного отставания России от 

развитых стран Европы. В период с 1700 по 1721 гг., страна находилась в войне со 

Швецией, эти события во многом повлияли на реформы Петра I, которому было 

необходимо укрепить центральную власть и упорядочить жизнь своей страны во 

всех  общественных  сферах.  Рассмотрим  ряд  важных  реформ,  проведенных 

императором  в  различных  сферах  общественной  жизни,  которые  оказали 

значительное влияние на развитие нашего государства.

1.Как  только  Петр  Алексеевич  взошел  на  престол,  он  принял  страну  с 

отсталой приказной системой управления, в которой практически отсутствовала 

иерархия и централизация. Боярская Дума и Земский собор изжили себя и уже не 

были  столь  эффективны.  В  1711  году  был  учрежден  Сенат  –  высший 

законодательный,  судебный  и  контролирующий  государственный  орган, 

основанный  на  принципах  коллегиальности.  Через  год  была  введена  высшая 

должность  Генерал-прокурора,  который  возглавлял  Сенат  и  наблюдал  за 

деятельностью  государственных  учреждений.  К  1718  году  Петру  I удалось 

упразднить  все  приказы  и  создать  вместо  них  новые  органы  центрального 

управления  –  коллегии.  Особой  разницы  между  приказами  и  коллегиями  не 

наблюдалось,  лишь то,  что решения принимались не  единолично,  а  совместно 

(всеми членами коллегии). Коллегии являлись каналом связи между Сенатом и 

губерниями и стали прообразом нынешних министерств.  Изначально важными 

считались  коллегия  Иностранных  дел  (решала  дипломатические  и  посольские 

дела), Военная коллегия (занималась сухопутными войсками) и Адмиралтейская 

коллегия  (осуществляла  контроль  над  морским  флотом  государства).  За  все 

правление  Петра  1  было  создано  12  коллегий:  Военная,  Адмиралтейская, 

Чужестранных  дел,  Берг  (тяжелая  промышленность),  мануфактур  (легкая 
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промышленность),  главный  магистрат  (управление  городами),  вотчинная 

(решение  земельных  вопросов),  Юстиц  (судопроизводство),  Камерц  (вопросы 

торговли),  Штатс-контор  (государственные  расходы),  Ревизион  (контроль  за 

финансами), Камер (налоги) [1,155]. 

2.Чтобы  централизировать  государственный  аппарат,  повысить 

эффективность  налогообложения  и  укрепить  систему  полицейского  надзора, 

Петром  I был  проведен  ряд  реформ  местного  управления.  Первым  этапом 

считается  период  с  1708  по  1711  год,  в  который  было  введено  новое 

административное  деление  страны  на  8  губерний:  Московскую,  Смоленскую, 

Киевскую,  Азовскую,  Казанскую,  Архангельскую,  Симбирскую  и 

Ингерманландскую (позже Петербургскую). Царь лично назначал управляющих 

губерниями,  которые  назывались  губернаторами.  Это  разделение  позволило 

приписать соответствующие военные части и верфи к каждой губернии, чтобы 

снабжать  их  рекрутами  и  продуктами,  что  повысило  качество  обслуживания 

армии. Вторым этапом реформы местного управления считается период с 1719 по 

1721. В эти годы были введены понятия провинции и дистрикта – более мелкое 

разделение губерний. Во главе провинций стоял воевода, ведавший финансовыми 

делами и осуществлявший полицейский контроль. В крупных городах в 1720 году 

были созданы магистраты, которые осуществляли сбор налогов и обеспечивали 

порядок в городе [4]. 

3.К началу 18 века страна нуждалась в проведении финансовой реформы. 

Для  обеспечения  армии  в  затяжной  Шведской  войне  требовались  огромные 

средства.   В  1694  году  было  принято  решение  снизить  вес  проволочных 

серебряных копеек, а с 1700 года началась чеканка медных монет и вскоре был 

введен принцип монетоисчисления. К 1706 году уже утвердились рубли, полтины, 

полуполтины,  гривенники,  пятаки  и  алтыни (серебряные),  копейки  и  полушки 

(медные). Эти нововведения лишь ненадолго решили денежную проблему, вскоре 

большая часть этих средств была разворована и потеряла свою ценность. Таже 

в1724  году  была  проведена  налоговая  реформа.  Основной  единицей 

налогообложения  стал  не  двор,  а  душа  мужского  пола,  исключая  дворян  и 
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духовенство. Подушная подать просуществовала вплоть до 1887 года. Налоговая 

реформа  значительно  пополнила  российскую  казну  и  увеличило  доход 

государства почти в три раза [4].

4. Одним и коренных преобразований Петра I считается церковная реформа. 

После кончины патриарха Андриана государь решил упразднить патриаршество и 

окончательно подчинить церковь государству. В 1721 году был создан Синод во 

главе с обер-прокурором (светский чиновник, назначаемый царем). В 1701 году 

была  произведена  секуляризация  земель.  Церковь  практически  превратилась  в 

государственный  аппарат,  а  ее  земли  и  имущество  стали  средством 

финансирования войны.

5.Значимым  преобразованием  Петра  стала  военная  реформа,  которая 

помогла русской армии и флоту выбиться на лидирующие позиции в Европе. В 

1705 году была введена рекрутская повинность,  по которой крестьяне обязаны 

были выставлять на пожизненную службу по одному рекруту от каждого двора. 

Так  была  создана  регулярная  армия  с  единым  принципом  комплектования, 

единообразным вооружением и обмундированием. С 1716 года по приказу Петра 

Алексеевича  ввели  новые  военные  уставы,  открыли  военные  училища  и 

усовершенствовали артиллерийские орудия и флот [1,112].

6.В  1714  году  был  издан  указ  о  единонаследии,  который  ликвидировал 

различие между вотчиной и поместьем и превратил их в единый вид дворянской 

земельной собственности. А в 1722 был принят новый документ, определявший 

порядок прохождения гражданской и  военной службы –  Табель  о  рангах.  Это 

нововведение  уравняло  в  прохождении  службы  старую  и  новую  знать  и 

обеспечило равный доступ к служебному росту.
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Рисунок 1 Табель о рангах, 1722 г.

7.Также  не  обошли  стороной  реформы  в  области  торговли  и 

промышленности.  Петр  I понимал,  насколько  Россия  отстает  в  этой  сфере  от 

европейских  государств,  поэтому  было  необходимо  как  можно  скорее 

организовать  фабрики и  обеспечить  их  рабочей силой и  квалифицированными 

специалистами для обучения персонала. В 1705 году в России начал действовать 

первый  сереброплавильный  завод.  При  Петре  Великом  были  введены  такие 

эконмические понятия как меркантилизм (политика активного торгового баланса, 

целью  которой  являлось  накопление  денежных  средств  внутри  страны)  и 

протекционизм (политика, направленная на ограждение национальной экономики 

от иностранной конкуренции).

8.Особое внимание Петр I уделял образованию. В годы его правления были 

открыты  инженерные,  математические,  навигационные,  артиллерийские  и 

медицинские школы. В 1724 году по указу императора открыли Петербургскую 

академию  наук  –  первое  высшее  научное  учебное  заведение  в  Российской 

империи.  Также  начальное  образование  стало  доступно  и  простым детям,  для 

этого  в  каждой  губернии  открыли  несколько  школ.  В  1711  году  начала 

существовать первая печатная газета – Ведомости [4].

Безусловно, реформы Петра Великого носили прогрессивный характер. За 

годы своего  правления  он  смог  существенно сократить  отставание  в  развитии 

Российской империи от развитых европейских держав. Некоторые из его реформ 

носили негативный характер и в дальнейшем послужили причиной недовольств и 

бунтов народа, но даже они помогли России сделать огромный шаг в развитии.
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Реформы Екатерины II

Политика  Екатерины  II была  в  основном  направлена  на  преобразование 

наиболее  устаревших  сторон  жизни  общества,  распространение  образования  и 

культуры  при  сохранении  и  укреплении  абсолютной  монархии.  В  истории  ее 

правление  получило  название  эпохи  “просвещенного  абсолютизма”. Реформы 

Екатерины II, в отличии, например, от петровских, не столько создавали сильное 

государство, сколько создавали сильную элиту Ее преобразования должны были 

навести  порядок  в  стране  после  затяжного  периода  Дворцовых  переворотов. 

Рассмотрим некоторые из них.

1.В 1763 году с целью укрепления самодержавия была проведена реформа 

Сената,  в  ходе  которой  он  был  разделен  на  6  изолированных  друг  от  друга 

департаментов(1-контроль  политических  и  государственных  дел  страны,  2-

столичный суд, 3-регулирование сфер образования, медицины, искусства и науки, 

4-контроль  военной  отрасли,  5-контроль  политических  дел  Москвы,  6-

Московский  суд).  Кроме  того,  Сенат  потерял  свои  законодательные  функции, 

отныне они были монополизированы самой императрицей [5].

2.В 1764 году была проведена секуляризация церковных земель. По указу 

Сената «О разделении духовных имений» все монастырские крестьяне и земли 

перешли  в  статус  государственных,  тем  самым  закончилась  эпоха  церковного 

феодализма.  В  1773  году  Синод  издал  указ  о  веротерпимости  –  свободном 

исповедание  различных  религий  на  территории  Российской  империи.  Таким 

образом церковь лишилась не только своей автономии, но и источников дохода.

3.Чтобы  укрепить  местную  власть  и  полицейский  надзор  в  отношении 

населения,  в  1775  году  по  приказу  Екатерины  II была  проведена  губернская 

реформа.  По  ее  итогам  численность  губерний  возросла  до  50,  их  возглавляли 

губернаторы.  Губернии  же  в  свою  очередь  делились  на  уезды,  которыми 

руководили  капитаны-исправники.  Также  были  созданы  сословные  суды,  а 

крепостных судил сам помещик.

4.В 1785 году «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 

подтвердила всех прежних прав и привилегий купечества. По этому документу 
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вводилось городское самоуправление,  под контролем городничего и дворян на 

заседании  городской  думы  проходило  избрание  городского  главы. 

Исполнительным органом назначалась шестигласная дума, а ее состав входило по 

одному представителю от каждого разряда городских жителей: элитный разряд 

(владельцы земельных участков), купечество, ремесленные мастера, иностранцы 

«именитые граждане» (деятели искусства),  а также предприниматели, банкиры. 

Простое население называли посадскими людьми [1,187].

5.При Екатерине  II завершилось юридическое оформление дворянства как 

привилегированного сословия. В 1785 году была выпущена Жалованная грамота 

дворянству,  которая  расширила дворянское самоуправление на  местах –  право 

создавать  дворянские  сословные  учреждения  и  обращаться  с  помощью  них  с 

жалобами  и  предложениями  к  губернатору.  Кроме  того,  дворяне  были 

освобождены от обязательной службы, подушной подати и телесных наказаний. В 

1765 году дворянам предоставили право отдавать своих крестьян на каторжные 

работы, а в 1767 году крепостным запретили жаловаться на своих помещиков [6].

6.  В  1765  году  было  учреждено  Вольное  экономическое  общество  для 

поддержки  дворянского  предпринимательства  и  оказания  помощи  в  деле 

повышения  эффективности  помещичьих  хозяйств  в  условиях  неэффективного 

крепостного  права.  В  1769  была  проведена  финансовая  реформа,  по  которой 

производилось введение бумажных денег (ассигнаций).

Рисунок 2 Ассигнации Екатерины II, 1769 г.
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В  1775  году  для  стимулирования  экономики  и  развития  мелкого 

предпринимательства  был  издан  манифест  о  свободе  предпринимательской 

деятельности  (прототип  нынешней  ст.  34  Конституции  РФ)  [1].  После  чего 

любому  гражданину  разрешалось  открывать  «всякие  станы  и  рукоделия»  без 

каких-либо  дополнительных  разрешающих  документов.  Екатерина  II 

придерживалась политики протекционизма и ввела высокие таможенные тарифы, 

сохраняющие высокие пошлины на иностранные товары.

7.В духе  просвещённого  абсолютизма главной целью Екатерины  II было 

создание новой системы школьного образования и распространение грамотности 

среди  разных  слоев  населения.  За  годы  своего  правления  она  создала  сеть 

общеобразовательных учебных заведений – народные училища, которые имели 

единые учебники, программы, экзамены и др.).  Гимназии открывались как для 

детей дворянского происхождения, так и для недворянского. В 1764 году в Санкт-

Петербурге  было  открыто  первое  закрытое  женское  учебное  заведение  – 

Смольный институт благородных девиц [5].

Екатерина  Великая,  несомненно,  является  одной  из  самых  мудрых 

правителей  России.  Как  и  многие  нововведения  ее  преобразования  носили 

противоречивый  характер.  С  одной  стороны  ее  эпоха  связаны  с  расцветом 

образования,  развитием  предпринимательской  деятельности,  а  с  другой  в  те 

времена царили фаворитизм и взяточничество, выросший долг и обесценивание 

валюты.  Однако,  несмотря  на  это,  ее  реформы вывели нашу страну на  новый 

уровень, сделали ее более цивилизованной и просвещенной.
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Заключение

Подводя  итоги,  можем  сделать  вывод  о  том,  что  развитие  государства 

неразрывно связано с проведением реформ. Обновления такого рода необходимо 

проводить в различных сферах общественной жизни. Каждый правитель создает 

реформы,  чтобы  достичь  какой-либо  цели  исходя  из  особенностей  своей 

политики, и, к сожалею, не всегда эти же цели преследует народ. Однако даже 

негативные преобразования играют важную роль в развитии страны.

 Не извлечение уроков не проходит даром, но не для истории, а для тех, кто 

это допускает. Ошибки неизбежны, ведь прежде всего историю творят сами люди. 

Извлеченный опыт — не некий штамп, который в неизменном виде переносится 

из  прошлого  в  настоящее,  а  своеобразная  рекомендация  к  действию,  смысл 

которой может быть и прямо противоположен тому, что было в прошлом.
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