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Аннотация: Россия в XVI-XVII представляла собой закрытое 

пространство, которое существенно отставала в развитии, по сравнению с более 

продвинутыми западноевропейскими соседями. Однако, к власти пришел Петр I 

и своими действиями, поступками и характером новатора внес в развитие страны 

существенные коррективы, которые определили траекторию будущего нашей 

страны на годы вперед. В работе рассматриваются реформы Петра Великого и 

их последствия в преобразовании мышления русского человека. 
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Annotation: Russia in the XVI-XVII was a closed space, which lagged 

significantly behind in development, compared with more advanced Western European 

neighbors. However, Peter I came to power and with his actions, deeds and the nature 

of the innovator made significant adjustments to the development of the country, which 

determined the trajectory of the future of our country for years to come. The paper 

examines the reforms of Peter the Great and their consequences in the transformation 

of the thinking of the Russian people. 
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На рубеже XVI-XVII веков Россия постепенно становилась империей с 



разным статусом суверенитета и обязанностей территорий, входящих в ее состав. 

Многонационализм являлся отличительной чертой государства, который имел за 

собой последствия в виде низкой плотности населения. Управление Русью 

являлось наитруднейшей задачей для власти, поскольку разрозненность 

обобщенных групп, входящих в состав страны, оказывало негативное 

последствие на уровне административного аппарата. Техническое и 

экономическое развитие Руси оставляло желать лучшего, поскольку страна 

граничила не с союзниками, а с противниками за территорию. 

В конце XVII века Левобережная Украина становится частью Руси, и 

государство начинает граничить с Османской Империей. С течением времени 

обстановка начала накаляться и Русь приняла решение вступить в антитурецкую 

коалицию европейских держав – Священную лигу. Начинается процесс 

изменения представлений о соседях, поскольку Русь становится союзником 

католиков [1]. 

Актуальностью нашей работы является рассмотрение процесса 

формирования Российской империи в ходе правления Петра I, борьба с 

консервативными взглядами населения и улучшение жизни граждан как в 

результате успешной внутренней, так и внешней политики. 

Петр родился в 1672 году, а через 4 года умер его отец, Алексей 

Михайлович. Главным претендентом на трон стал брат Петра, Федор, старший 

сын от первого брака. Будучи пятнадцатилетним мальчиком, Федор III 

представлял проблемы государства в конце XVII века и успел ввести реформу о 

ликвидации наместничества. Однако, в 1682 году он умер, не оставив после себя 

наследника. Так началась борьба за власть между Милославскими и 

Нарышкинами. Иоанн, сын Марии Милославской, имел проблемы со здоровьем, 

а Петр был малолетним. При провозглашении любого из них у двух семей 

возникал конфликт: они не шли на уступки и не желали подчиняться друг другу. 

Так, появился земский собор, где Петр стал царем. В результате, в ходе 

Стрелецкого бунта, устроенного Милославскими, на престол взошли оба брата, 

а регентом стала старшая сестра Софья [2]. 



Образ единоличного царя у населения пошатнулся, поскольку в 

консервативном представлении данный титул представлял собой воплощение 

Бога на Земле. Иоанн и Петр запустили процесс секуляризации образа царя, став 

править вдвоем. 

Между тем, Софья имела представления о необходимой для государства 

политике. В течение дальнейших семи лет она осознавала потребность в 

переменах и желала приступить к реформам не раньше, чем станет править 

единолично. О готовящемся стрелецком бунте Петр узнал случайно: в то время 

он находился в Преображенском селе и немедленно выехал обратно для 

осуществления переворота. Софью отправили в ссылку в Новодевичий 

монастырь, где в 1704 году она умирает. После заточения сестры, Россией по-

прежнему правили два царя: Петр и Иоанн. Однако, в 1696 году умирает и брат 

Петра. С этого времени у России остается только один царь. 

О потребностях страны в переменах осознавал и сам Петр I. Он 

организовал Великое посольство для обучения ремеслам, преподаваемым в 

Европе. Предпосылками к путешествию стали Азовские походы, в результате 

которых для России был открыт выход в Азовское море. К тому времени 

Священная лига продолжала существовать, но не предпринимала попыток 

помощи антитурецким операциям. Именно поэтому Петр I отправился в Европу, 

поскольку хотел  

Великое посольство включало в себя не только налаживание отношений 

между Европой и Россией: Петр решил освоить навык кораблестроения для 

будущих сражений в Азовском море и укрепления морских торговых путей. 

Однако, в ходе путешествия, царь увидел разницу между прогрессивными 

идеями Западной Европы и Россией. Было принято решение о преобразовании 

российского строя правления и выход на более продвинутый уровень не только 

в военном смысле, но и в моральном. Задержавшись в Голландии, царь какое-то 

время проработал плотником на верфи, но уровнем знаний был не удовлетворен: 

ему важно было знать не только последовательность работы установок, но и саму 

суть механизмов. Прибыв в Англию, он продолжил обучение и работу на верфях, 



внимательно изучал чертежи и активно интересовался науками. Перед 

возвращением в Москву, он договорился о союзе с турками и выбрал новое 

направление политики для России – войну со Швецией [3]. 

Пригласив в 1699 году английских инженеров, математиков, экспертов по 

морскому делу, царь начинает подготовку к войне. Однако, вскоре он понимает, 

что без надежной системы финансирования, образования и промышленности он 

не сможет качественно провести внешнюю политику по отношению к Швеции. 

Данный вопрос достиг апогея при поражении русской армии под рекой Нарвой. 

Таким образом, Петр ввел ряд реформ, параллельно занимаясь вопросами 

Северной войны: 

1. Рекрутская повинность. Постоянная унифицированная армия, которая 

была занята военной деятельностью даже в мирное время, приобретая основы 

тактики и дисциплины. 

2. Отмена местничества. С этого момента стать офицером можно было 

исключительно по собственным заслугам, знатное происхождение не являлось 

причиной для повышения. 

3. Создание морских школ для обучения командиров. Для всех офицеров 

необходимо было наличие опыта службы в гвардейском полку. Открытие 

навигационных и математических корпусов и морской академии. 

4. Введение «Устава воинского», который утверждал основные 

обязанности армии, нормы уголовного и военного права. 

В 1702 году Петр I основал Адмиралтейство, создал Балтийский флот и 

начал руководить наступлением в Северной войне. Результатами его военной 

политики стало взятие Финляндии и превращение России в морскую державу. 

Кроме того, он старался раскрыть должность царя перед гражданами по-

другому: работал простым рабочим, слушался вышестоящие лица, давая пример 

отличительного трудоголизма для населения [4]. В совокупности, тактика стала 

рабочей, поскольку Петр I, выпустив в 1722 году Табель о рангах, смог 

контролировать дворян и снизить местничество до минимума.  

В административной и налоговой сфере деятельность Петра 



соответствовала его решительному и самоуверенному характеру: 

1. Упразднение боярской думы, как некомпетентного правительственного 

аппарата. Вместо нее был созван Сенат, который занимался контролем над 

исполнением обязанностей министров, управлением административным 

аппаратом, экономическим, законодательным и т.д. Были созданы коллегии, как 

основные административных органов в разнообразных направлениях. Всего в их 

состав вошло 12 коллегий, в обязанности которых входило рассмотрение и 

централизация различных дел, борьба с неразберихой в приказах. В 1721 году в 

результате уничтожения патриаршества собирается 13 коллегия, которая в 

дальнейшем станет Синодом. 

2. Разделение страны на 10 губерний. Впоследствии их разделили на 

волости и уезды. Каждая губерния занималась сбором налогов, регулированием 

правосудия, продовольственным обеспечением для военных нужд. 

3. Для антикоррупционной борьбы Петр I вводит прокуратуру с 

фискалами. Однако, искоренить коррупцию царю до конца не удается. 

4. Были введены налоги на гербовую бумагу, бороду, гробы из дуба, налоги 

на рекрутов и корабли, рыбные, медовые и т.д. С увеличением их числа возросло 

и количество налогоплательщиков: теперь подать собирали с каждого 

платежеспособного мужчины. 

Административные реформы в большей мере затрагивали только горожан 

и дворян, поскольку царь относился к простому населению – крестьянам, 

несколько пренебрежительно. Он считал, что пока населению не скажешь, что 

именно и как нужно делать, целенаправленно принимая жесткие меры: человек 

указания свыше не выполнит и не изменит страну в лучшую сторону. В 

налоговой сфере Петр старался как можно скорее пополнить государственную 

казну для дальнейшего обеспечения Северной войны. Результатами 

административных реформ стала перестройка быта и представления населения о 

царской России, на смену размеренному темпу жизни пришел более ускоренный, 

склонный к открытиям в разных сферах и инновациям. 

Параллельно с вышеперечисленным, Петр I старался обучить грамоте как 



можно большее количество населения: в 1707 году открыл более 42 школ; внес 

запрет на развитие личной жизни для безграмотных дворян; в период с 1700 по 

1725 гг. отправлял русских обучаться за границей; издавал книги на родном 

языке; был основателем многих музеев, включая Кунсткамеру; открыл 

общественную библиотеку и т.д. Основным достижением Петра стало 

упрощение алфавита и замена буквенной цифири на арабский счет. Кроме того, 

царь открыл Академию наук и гимназию, продолжив просвещение населения в 

будущем. 

В сфере культуры Петр I внес свои коррективы: ввел моду на барокко; 

распространил моду на европейский стиль одежды, гигиену, иностранные языки; 

стал больше участвовать в жизни населения, чем его предшественники; 

популяризировал театры, ассамблеи, внес положительные коррективы в участие 

женщин в светской жизни. 

Значение реформ Петра I неоценимо для Царской России того времени. Он 

смог изменить отношение русского человека к государственной власти, задать 

ускоренный темп развития страны, провести индустриализацию, акцентировать 

внимание на инновациях в Западной Европе, популяризировать их стиль 

одежды, образ современности и тип мышления. Улучшив облик страны, подняв 

культуру, административную, правовую, военную и научную сферу на новый 

уровень, Петр I стал великим реформатором в истории России. 
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