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Первый вопрос: «XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода 
в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия».

Важной вехой в процессе становления и утверждения 
буржуазных отношений в качестве основы общественной 
жизни был  XVIII в., ознаменовавший начало нового этапа в 
развитии мировой цивилизации. К этому времени 
существенно возросла политическая и экономическая мощь 
буржуазии. В некоторых странах (Нидерланды, Англия) в ее 
руках находилась практически вся полнота власти. 
События последней четверти XVIII — начала XIX вв., 
прежде всего, Великая французская буржуазная революция, 
нанесли окончательный удар по пережиткам феодального 
строя в Европе. 

Бурные события этого периода были идеологически 
подготовлены широким просветительским движением, 
которое началось с конца XVII столетия. Политические, 
экономические, морально-этические идеи просветителей 
стали основой современного либерализма, именно 
просветители впервые открыто заявили о необходимости 
введения в общественную практику разделения властей, 
равенства граждан перед законом, создания механизма 
осуществления «естественных» прав человека. 



Вторая половина XVIII в. характеризуется 
окончательным утверждением 
капиталистического способа производства. В 
этот период процесс перехода от 
«традиционного» к «индустриальному» 
обществу значительно ускорился, что было 
вызвано началом промышленного переворота в 
Европе. Мануфактура постепенно вытеснялась 
фабрикой. В развитии стран Европы и 
Северной Америки все очевиднее проявлялись 
такие факторы, как быстрая смена 
технических достижений и технологий, 
экономическая конкуренция, отчуждение 
человека от результатов труда, борьба 
трудящихся за свои права. Резко возросший 
слой наемных рабочих уже в XIX веке начинает 
оказывать значительное влияние на политику 
правящих элит.

Важнейшим явлением Новой истории было 
распространение элементов Западной 
цивилизации на весь мир. Европа утверждала 
свою гегемонию в мире путем открытой 
экспансии. Наиболее развитые страны 
проводили активные колониальные захваты, 
истребляя и угнетая местное население, 
навязывая ему свои политические, 
экономические и культурные нормы и 
традиции. 



Изменения во всех сферах социально-экономической и 
политической жизни страны, постепенно 
накапливавшиеся и назревавшие в XVII веке, переросли в 
первой четверти ХVIII века в качественный скачок. 
Средневековая Московская Русь превратилась в 
Российскую империю. В ее экономике, уровне и формах 
развития производительных сил, политическом строе, 
структуре и функциях органов власти, управления и 
суда, в организации армии, в классовой и сословной 
структуре населения, в культуре страны и быту народа 
произошли огромные перемены. Коренным образом 
изменились место России в мире и ее роль в 
международных отношениях того времени.

Но сам этот строй существовал уже в совершенно 
иных условиях. Он еще не утратил возможности для 
своего развития. Более того, темпы и размах освоения 
им новых территорий, новых сфер экономики и 
производительных сил значительно возросли. Это 
позволяло ему решать давно назревшие 
общенациональные задачи. Но формы, в которых они 
решались, цели, которым они служили, все более 
отчетливо показывали, что укрепление и развитие 
феодально-крепостнического строя при наличии 
предпосылок для развития капиталистических 
отношений превращаются в главный тормоз для 
прогресса страны. 



Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 
Основные направления «европеизации» страны.

Россия в начале XVIII в. была поставлена перед 
необходимостью коренных реформ, так как только 
таким путем могла обеспечить себе достойное место 
среди государств Запада и Востока. 

К этому времени в стране уже были заметны 
значительные сдвиги в развитии. Возникли первые 
промышленные предприятия мануфактурного типа, 
росли кустарные промыслы, ремесла, развивалась 
торговля сельхозпродуктами. Непрерывно возрастало 
общественное и географическое разделение труда — 
основа сложившегося и развивающегося всероссийского 
рынка. Выделялись промысловые и земледельческие 
районы. Развивалась внутренняя и внешняя торговля. 
Во второй половине XVII века все более отчетливо 
оформляется абсолютизм. Уже до Петра начертана 
была довольно цельная преобразовательная программа, 
во многом совпадавшая с его реформами. Однако 
реформы, как они были исполнены Петром, были его 
личным делом, делом беспримерно насильственным, но 
необходимым. Обновление России нельзя было 
предоставлять постепенной тихой работе времени, не 
подталкиваемой насильственно. Реформы коснулись 
буквально всех сторон жизни русского государства и 
русского народа.



Предпосылки петровских реформ:
1. Россия была отсталой страной, что представляло 

серьезную опасность для национальной независимости 
русского народа.

2. Промышленность развивалась, но она по своей 
структуре была крепостнической, и по объему и по 
техническому оснащению особенно, значительно уступала 
промышленности западноевропейских стран.

3. Сельское хозяйство отличалось рутинными 
способами земледелия и было основано на подневольном 
труде крепостного крестьянина,

4. Русское войско в значительной своей части состояло 
из отсталого дворянского ополчения и стрельцов, плохо 
обученных и вооруженных.

5. Сложный государственный аппарат.
6. Отставала Россия и в области духовной культуры.
Реализация его идеи предполагала решение двух 

основных проблем, с одной стороны — развитие рыночных 
отношений, предпринимательства, повышение 
общеобразовательного уровня людей, а с другой — ставка 
делалась на госаппарат, что и привело в дальнейшем к 
тотальному огосударствлению общества.

Однако было бы значительным 
упрощением представлять усилия 
Петра I по реформированию России как 
последовательное выполнение какого-то 
заранее задуманного плана. Чаще всего 
они носили спорадический характер в 
виде реакций на те или иные 
складывающиеся обстоятельства. 
Важнейшими и непосредственными 
стимулами реформаторской 
деятельности Петра I была 
необходимость победы в Северной войне 
(1700—1721), и как следствие, 
необходимость создания сильной армии 
и флота, эффективной системы 
управления, развитой экономики и т. д.



В России создается регулярная армия и в связи с этим 
ликвидируется поместное дворянское ополчение и стрелецкое 
войско. Основу армии стали составлять регулярные пехотные 
и кавалерийские полки с единообразным штатом, 
обмундированием, вооружением, осуществлявшие боевую 
подготовку в соответствии с общеармейскими уставами. 
Главными из них были Воинский (1716 г.) и Морской (1720 г.) 
уставы, в разработке которых участвовал Петр I. Выросло 
производство артиллерийских орудий, устаревшая 
разнокалиберная артиллерия заменялась орудиями новых 
образцов. В начале XVIII века впервые в истории России был 
создан военно-морской флот, что по значению не уступало 
созданию регулярной армии. К концу царствования Балтийский 
флот насчитывал в своем составе 48 линейных кораблей и до 
800 галер и других мелких судов с 28 тысячами человек в 
составе экипажа.

Создание регулярных армии и флота потребовало новых 
принципов их комплектования. В основу была положена 
рекрутская система, позволяющая иметь хорошо обученную 
регулярную армию. Срок службы для нижних чинов был 
пожизненный. Рекрут выбирался на основе жребия один 
человек с 50 дворов. 

Для управления, комплектования, обучения, содержания и 
обмундирования этой регулярной армии был создан сложный 
военно-административный механизм с коллегиями Военной, 
Адмиралтейской, Артиллерийской, с канцелярией во главе. 



Для победы в войне со Швецией необходимо было 
реформировать не только армию, но и огромную, 
неповоротливую государственную машину. Петр мечтал 
создать такой государственный аппарат, который бы 
работал четко, «регулярно», как часы. Петр I верил в 
огромные возможности государственного аппарата. Ему 
казалось, измени он рациональным образом деятельность 
государственного аппарата, и изменится жизнь всего 
общества. Тем более в стране, где государственная власть 
подавляла общество, а воля монарха являлась законом, 
нетрудно было поверить в силу приказа. Поэтому Петр I, 
будучи человеком сильной воли, привыкший к всеобщему 
повиновению, считал, что только он один знает, что 
необходимо стране. Логическим следствием этого стала 
реформа государственного аппарата. В 1711 г. был создан 
высший орган государственной власти — Сенат, 
заменивший Боярскую думу. Сенаторы назначались царем. 
Во главе Сената стоял генерал-прокурор. В 1718—1721 гг. 
были ликвидированы приказы, а вместо них учреждены 
коллегии. Основная особенность системы управления через 
коллегии состояла в четком разделении между ними 
функции. Порядок работы коллегий определялся 
специальными регламентами, а общие принципы работы 
органов центральной власти излагались в Генеральном 
регламенте.



В 1708-1709 гг. была начата перестройка органов власти и 
управления на местах. Страна была разделена на восемь губерний, 
различавшихся по территории и количеству населения. Во главе 
губернии стоял назначаемый царем губернатор. Губернии в 1719 г. 
были разделены на провинции, число которых равнялось 50. 
Провинции, в свою очередь, делились на дистрикты (уезды). 

Вся эта сложная система органов власти и управления имела 
четко выраженный продворянский характер и закрепляла 
активное участие дворянства в осуществлении своей диктатуры 
на местах. Но она одновременно еще больше расширила объем и 
формы службы дворян.

Существенное значение имела реформа церковного управления. В 
1700 г. умер патриарх Андриан. Петр I решил повременить с 
выбором нового патриарха, а для управления церковными делами в 
соответствии с «Духовным регламентом» в  1721 г. была создана 
государственная коллегия — Святейший Синод. Таким образом, 
патриаршество фактически было ликвидировано (хотя 
официально такого решения не принималось). Начался 
Синодальный период деятельности церкви, который продолжался 
до августа 1917 г. Синод занимался имущественными делами 
церкви, назначением высших должностных лиц — епархиальных 
архиереев, выполнял координирующие функции в области 
религиозного и нравственного образования и воспитания.

Создание Святейшего Синода означало полное подчинение 
духовной власти светской, церковь превратилась в одно из 
государственных учреждений и должна была напрямую 
обслуживать государственные интересы. 



Создание новых властных структур завершается 
провозглашением в 1721 г. Петра I императором, т. е. главой 
светской и духовной сфер жизни. Систему власти, созданную 
Петром I, принято называть абсолютизмом. Абсолютизм 
является формой общеевропейской, но в каждой из стран 
имел свою специфику. В Европе, например, абсолютные 
монархи стремились не только укрепить свою личную 
власть, но и государственность в целом. В России, он обладал 
рядом отличительных черт:

а) особой расстановкой сил в господствующем классе 
(боярство-дворянство);

б) сложной внешнеполитической обстановкой;
в) обострившейся социальной рознью (недовольство 

крестьян крепостничеством, недовольство купцов 
привилегиями дворян и т. д);

г) опытом и примером развития Западной Европы (успехи 
в науке, экономике, военном деле);

д) сложностью управления государством на обширных 
территориях России.

Созданные Петром I силовые структуры — армия, 
полиция — повсеместно применялись для достижения 
государственных целей.



Петр ставил своей целью создание могущественного 
государства, опорой которого должно было стать 
дворянство. Завершилось слияние двух форм 
феодального землевладения: Указом о единонаследии 
(1714 г.) все дворянские поместья превращались в 
вотчины, земля и крестьяне переходили в полную, 
неограниченную собственность помещика. Указами 
1712, 1714 и 1719 гг. был установлен порядок, по 
которому «родовитость» не принималась во внимание 
при назначении на должность и прохождении службы. 
В 1722 г. был издан«Табель о рангах», который 
устанавливал обязательность службы дворян, причем 
они должны были начинать ее с самых низших чинов 
служебной лестницы, состоявшей из 14 ступеней, или 
чинов. Император добивался того, чтобы все 
дворянство считало «государеву службу» своим 
почетным правом, своим призванием.

Содержание регулярной армии и разросшегося 
государственного аппарата требовало гигантских 
средств. Одним из способов получения этих средств 
рассматривалась налоговая реформа. В допетровские 
времена налогами облагался двор, равное количество 
налога платили и 10 и 20 обитателей двора. Петр ввел 
подушный налог — теперь налог взимался с одного 
человека (души) мужского пола. Для учета 
налогоплательщиков была проведена подушная 
перепись, а затем ее ревизия. С тех пор периодические 
переписи (ревизии) стали нормой российской жизни.



Большие надежды в достижении своих целей 
Петр I возлагал на развитие отечественной 
промышленности. Инициатором ее развития, как 
правило, выступало государство. 43% основанных 
к концу XVII—началу XVIII вв. промышленных 
предприятий были созданы на государственные 
средства. Половина предприятий  
предназначались для снабжения армии и флота. 
Особенно большое значение приобрел уральский 
металлургический район. Первая пушка из 
уральского железа была отлита осенью 1702 г. 
Всего за год работы этих и других заводов было 
произведено 300 пушек — в два раза больше, чем 
потеряно под Нарвой. Русские войска получили 
прекрасное оружие, в некоторых отношениях 
даже превосходившее их противников. В течение 
нескольких лет Петру удалось снабдить армию 
первоклассным стрелковым оружием, которым 
были вооружены далеко не все армии Европы.

В царствование Петра I текстильная 
промышленность была создана заново, так как ни 
одна из мануфактур XVII в. не сохранилась к 
нынешнему веку. Теперь их насчитывалось 32, и 
центром текстильной промышленности стала 
Москва.

Купцы, строившие заводы, получали льготы. 
Так, благодаря покровительству государства стал 
крупнейшим заводчиком бывший тульский кузнец 
Никита Демидов.



Для управления купцами и ремесленниками Петр I создал 
сначала Бурмистровскую, палату, потом Главный 
магистрат, который должен был заботиться о росте и 
процветании не только крупного, но и мелкого производства. 
По указу 1722 г. мастера-ремесленники объединились в цехи. 
Введение цехов — свидетельство заботы об упорядочении и 
развитии мелкого производства, его регламентации и 
усилении опеки со стороны властей. Хотя следует 
отметить, что в Западной Европе цехи, как средневековый 
институт, давно ушли в прошлое. Цехи, гильдии тормозили 
личную инициативу, а следовательно, и сдерживали 
возникновение и развитие рыночных отношений.

Петр I проводил протекционистскую политику по 
отношению к русской промышленности. Это имело огромное 
значение на начальном этапе ее становления, но стало 
тормозом на этапе вступления в конкуренцию на мировом 
рынке. Она была проникнута духом меркантилизма. 
Предприниматели получали различные привилегии, субсидии, 
оборудование, сырье. В итоге принятых им и 
правительством мер зависимость от импорта значительно 
сократилась. Изделия из русских мануфактур широко 
распространились по всей стране. В 1724 г. Петр и власти 
ввели таможенный тариф — высокие пошлины на 
иностранные товары, которые могли изготовлять или уже 
выпускали отечественные предприятия и льготные условия 
для ввоза сырья для промышленности и вывоза готовых 
изделий.



Главным содержанием реформ области культуры и 
быта было становление и развитие светской 
культуры, светского просвещения, серьезные изменения 
в быту и нравах, осуществляемых в плане 
европеизации. Важные изменения в жизни страны 
решительно требовали подготовки 
квалифицированных кадров. Стали открываться 
светские школы, образование начало приобретать 
светский характер. Петр I в 1708 г. ввел новый 
гражданский шрифт, пришедший на смену старому 
полууставу. Для печатания светской учебной, научной, 
политической литературы и законодательных актов 
были созданы типографии в Москве и Петербурге. 
Развитие книгопечатания сопровождалось началом 
организованной книготорговли, а также созданием и 
развитием сети библиотек. С 1702 г. систематически 
выходила первая русская газета «Ведомости».

В этот период написан ряд важных работ по 
истории, а созданная Петром I Кунсткамера положила 
начало сбору коллекций исторических и мемориальных 
предметов и редкостей. Это было началом музейного 
дела в России. Логическим итогом всех мероприятий в 
области развития науки и просвещения было основание 
в 1724 г. Академии наук в Петербурге. С первой 
четверти XVIII в. осуществлялся переход к 
градостроительству и регулярной планировке городов.

Изменения в быту и культуре имели большое 
прогрессивное значение, но они еще больше 
подчеркивали выделение дворянства в 
привилегированное сословие, превратили использование 
достижений культуры в одну из дворянских сословных 
привилегий.



Упрочение международного 
авторитета страны.







Освещение петровских 
реформ в современной 
отечественной 
историографии.

К концу царствования Петра I в России 
действовало 221 промышленное предприятие, из 
них 86 металлургических заводов, причем 40 из них 
были очень крупными. Из этих заводов только 21 
были основаны до Петра и продолжали 
действовать при нем. Кроме того, ряд 
предприятий, возникших в 1726—1730 гг., 
проектировался еще при нем. На этой основе в 
России была создана промышленная основа 
крупнейшей регулярной армии. Современный флот 
связал Россию с другими странами, обеспечил 
военно-политический паритет и торговые связи.

В отечественной исторической литературе 
реформаторская деятельность Петра I 
оценивается далеко неоднозначно: от восторженно 
позитивного до глубоко отрицательного. 

Как бы не оценивалась деятельность Петра I, 
одно бесспорно: Россия сделала значительный шаг 
на пути интеграции в европейскую систему.


