
Реформы Петра I
1. Представить характеристику реформ Петра I:

В государственном управлении.  Из всех преобразований Петра 
центральное место занимала реформа государственного управления, 
реорганизация всех его звеньев, так как старый приказный аппарат, 
унаследованный Петром, был не в состоянии справиться с усложнившимися 
задачами управления. Поэтому стали создаваться новые приказы, 
канцелярии. 

Реформа привела не только к сосредоточению финансовых и 
административных полномочий в руках нескольких губернаторов - 
представителей центральной власти, но и к созданию на местах 
разветвленной иерархической сети бюрократических учреждений с большим 
штатом чиновников. Прежняя система "приказ - уезд" была удвоена: "приказ 
(или канцелярия) - губерния - провинция - уезд".

В начале XVIII в. фактически прекращается деятельность Боярской 
думы, управление центральным и местным аппаратом переходит к так 
называемой "консилии министров" - временному совету начальников 
важнейших правительственных ведомств.

Создание и функционирование Сената явилось следующим уровнем 
бюрократизации высшего управления. Постоянный состав сенаторов, 
элементы коллегиальности, личная присяга, программа работы на 
длительный период, строгая иерархичность управления - все это 
свидетельствовало о возрастании значения бюрократических принципов, без 
которых Петр не мыслил ни эффективного управления, ни самодержавия как 
политического режима личной власти. 

Огромное значение придавал Петр I принятому законодательству. 
Плохая работа подданных ассоциировалась у Петра с пренебрежением к 
закону, точное исполнение которого, как он считал, - единственная панацея от 
трудностей жизни. Идея Петра как реформатора России была направлена, во-
первых, на создание такого совершенного и всеобъемлющего 
законодательства, которым была бы по возможности охвачена и 
регламентирована вся жизнь подданных.

Оформление идеи реформы государственного аппарата и ее 
осуществление относятся к концу 1710-1720 гг. В этот период Петр I во многих 
сферах внутренней политики начинает отходить от принципов прямого 
насилия к регулированию общественных явлений с помощью 
бюрократической машины. Образцом для задуманной им государственной 
реформы Петр избрал государственное устройство Швеции. 
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Он создал не имеющий в тогдашней Европе аналогов, так называемый 
Генеральный Регламент 1719-1724 гг., содержавший самые общие принципы 
работы аппарата. Он же создал образец регламента центрального учреждения 
- Адмиралтейскую коллегию. Таким образом, новая система центральных 
учреждений была создана вместе с системой высших органов власти и 
местного управления. Особенно важной была реформа Сената, занявшего 
ключевое положение в государственной системе Петра. На Сенат возлагались 
судебные, административные и законосовещательные функции. Он же ведал 
коллегиями и губерниями, назначением и утверждением чиновников. 
Неофициальным главой Сената, состоящего из первых сановников, был 
генерал-прокурор, наделенный особыми полномочиями и подчиненный 
только монарху. Создание должности генерал-прокурора положило основание 
целому институту прокуратуры, образцом для которого послужил 
административный опыт Франции.

В экономике и социальной политике. Были ликвидированы 
фактически все монополии на вывоз товаров за границу. Претерпела 
изменения и промышленная политика: усилилось поощрение частного 
предпринимательства. По введенной в 1719 г. привилегии разрешалось 
искать полезные ископаемые и строить заводы всем без исключения жителям 
страны и иностранцам, даже если это было сопряжено с нарушением 
феодального права на землю, богатую рудами. 

При Петре же получила распространение практика передачи 
государственных предприятий (в особенности признанных убыточными для 
казны) частным владельцам или специально созданным для этого компаниям. 
Новые владельцы получали от государства многочисленные льготы: 
беспроцентные ссуды, право беспошлинной продажи товаров и т.д. 
Существенную помощь предпринимателям оказывал и утвержденный в 1724 
г. таможенный тариф, облегчавший вывоз продукции отечественных 
мануфактур и одновременно затруднявший ввоз из-за границы товаров, 
производившихся на русских мануфактурах. 

Мануфактуры передавались компаниям или частным 
предпринимателям фактически на арендных условиях, которые четко 
определялись и при надобности изменялись государством, имевшим право в 
случае их неисполнения конфисковать предприятия. Главной обязанностью 
владельцев было своевременное выполнение казенных заказов; только 
излишки, произведенные сверх того, что соответствовало бы нынешнему 
понятию "госзаказа", предприниматель мог реализовать на рынке. 



Социальные преобразования, проведенные Петром I, коснулись и 
крепостных крестьян: произошло слияние крепостных крестьян и холопов в 
единое сословие. Как известно, холопство — институт, близкий по своим 
чертам к домашнему рабству, имевший тысячелетнюю историю и развитое 
право. Общая тенденция развития крепостного права шла в направлении 
распространения на крепостных крестьян многих норм холопьего права, что и 
являлось общей платформой для их последующего слияния.

Усилена борьба с побегами крестьян, которых возвращали прежним 
владельцам. Петр решил унифицировать социальную структуру города, введя 
в него западноевропейские институты: магистраты, цеха и гильдии. Эти 
институты, имевшие глубокие корни в истории развития западноевропейского 
средневекового города, были привнесены в русскую действительность 
насильно, административным путем. Посадское население было поделено на 
две гильдии: первую гильдию составили "первостатейные", куда вошли верхи 
посада, богатые купцы, ремесленники, горожане интеллигентных профессий, 
а во вторую гильдию включили мелких лавочников и ремесленников, 
которые, кроме того, были объединены в цеха по профессиональному 
признаку. Все остальные горожане, не вошедшие в гильдии, подлежали 
проверке с целью выявления среди них беглых крестьян и возвращения их на 
прежние места жительства. 

Петр оставил неизменной прежнюю систему распределения налогов по 
"животам", когда наиболее состоятельные горожане вынуждены были платить 
за десятки и сотни своих неимущих сограждан. Этим самым закреплялись 
средневековые социальные структуры и институты, что, в свою очередь, резко 
тормозило процесс вызревания и развития капиталистических отношений в 
городах.

В военном деле; Петр был убежден, что именно армия - наиболее 
совершенная общественная структура, что она - достойная модель всего 
общества. Воинские законы, построенные на проверенных опытом сражений 
принципах, по мнению Петра, с убедительностью показывали преимущества 
военной модели. Воинская дисциплина - это тот рычаг, с помощью которого, 
по мнению Петра, можно было воспитать в людях порядок, трудолюбие, 
сознательность, христианскую нравственность. Внедрение в гражданскую 
сферу военных принципов проявлялось и в распространении на систему 
государственных учреждений военного законодательства, а также в придании 
законам, определяющим работу учреждений, значения и силы воинских 
уставов. В 1716 г. основной военный закон - Воинский устав. 



Поскольку не все нормы военного законодательства были применимы в 
гражданской сфере, то использовались специально составленные выборки из 
воинских законов. Распространение воинского права на гражданскую сферу 
вело к применению в отношении гражданских служащих тех же мер 
наказания, которым подлежали военные преступления против присяги. Ни до, 
ни после Петра в истории России не было издано такого огромного 
количества указов, обещавших смертную казнь за преступления по 
должности. 

Петровская государственная реформа, а также преобразование армии, 
привели к достаточно четкому разделению военной и гражданской служб. В 
ходе проведения подушной переписи был установлен новый порядок 
содержания и размещения войск. Полки были расселены на землях тех 
крестьян, с "подушного числа" которых взималась подать на нужды этого 
полка. Изданные в 1724 г. законы о поселении полков должны были 
регулировать взаимоотношения населения с войсками. Однако они привели к 
тому, что власть командира полка стала более полной, чем власть местной 
гражданской администрации. Военное командование не только следило за 
сбором подушной подати в районе размещения полка, но и исполняло 
функции "земской полиции": пресекало побеги крестьян, подавляло 
сопротивление, а также осуществляло, согласно введенной тогда же системе 
паспортов, общий политический надзор за перемещением населения.

Новый принцип, отраженный в Табеле о рангах 1722 г., усилил 
дворянство за счет притока выходцев из других сословий. Но не это было 
конечной целью данного преобразования. С помощью принципа личной 
выслуги, строго оговоренных условий повышения по лестнице чинов Петр 
превратил массу служилых в военно-бюрократический корпус, полностью ему 
подчиненный и зависимый только от него.

Вместе с тем Петр стремился как можно теснее связать само понятие 
"дворянин" с обязательной постоянной службой, требующей знаний и 
практических навыков. Только тот дворянин достоин почитания, кто служит, 
внушал подданным Петр. Свои внушения Петр подкреплял действиями: все 
дворяне определялись в различные учреждения и полки, их дети отдавались в 
школы, посылались для учебы за границу, царь запрещал жениться тем, кто 
не хотел учиться, а у тех, кто укрывался от службы, отбирал имения.

В сфере культуры и быта. Существенные преобразования коснулись и 
церкви. Так, Петр I осуществил реформу, выразившуюся в создании 
коллегиального (синодального) управления русской церковью. Уничтожение 
патриаршества отражало стремление Петра I ликвидировать немыслимую при 



тогдашнем самодержавии "княжескую" систему церковной власти. Объявив 
себя фактически главой церкви, Петр уничтожил ее автономию. Более того, он 
широко использовал институты церкви для проведения своей политики. 
Поданные, под страхом крупных штрафов, были обязаны посещать церковь и 
каяться на исповеди в своих грехах священнику, тот же, согласно закону, 
обязан был доносить обо всем противозаконном, ставшем известным на 
исповеди, властям. 

Политика государства была направлена на просвещение общества, 
реорганизацию системы образования. Богословские предметы в школе 
уступали место естественнонаучным и техническим: математике, астрономии, 
геодезии, фортификации, инженерному делу. Появились Навигатская и 
Артиллерийская школы, Инженерная школа, Медицинское училище. 
Получило развитие издательское дело.

Заложены основы развития русской науки. В 1725 г. в Петербурге была 
создана Академия наук.

С 1 января 1700 г.в России было введено новое летоисчисление по 
юлианскому календарю (до этого летоисчисление велось от сотворения мира 
по григорианскому календарю). В результате реформы календаря Россия 
стала жить в одном времени с Европой.

Происходила коренная ломка всех традиционных представлений о 
бытовом укладе жизни российского общества (брадобритие, европейская 
одежда, ношение мундиров военными и гражданскими чиновниками).

2. Ключевые события и итоги Северной войны.
В мае 1721 г. в Ништадте (Финляндия) 30 августа подписан мирный 

договор. К России отходили Лифляндия, Эстляндия, Нидруж, острова Эзель и 
Даго. Таким образом, Россия получила надежный выход к Балтийскому морю. 
Выход России к Балтийскому побережью создавал более благоприятные 
предпосылки для экономического и культурного развития страны. Россия 
вышла на широкую международную арену, превратилась в великую 
европейскую державу, и ни один вопрос международной жизни не мог 
решаться теперь без ее участия.


