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Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (9 июня1672 год— 8 февраля1725 

года) являлся последним царем всея Руси с 1682 года и с 1721 года стал первым 

Императором Всероссийским. По отцовской линии был представителем 

династии Романовых. Самостоятельным правителем стал в 1689 году. С ранних 

лет интересовался научными концепциями того времени и европейским образом 

жизни, стал первым из русских царей совершил длительное путешествие в 

страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул 

масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одной 

из заслуг Петра стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе 

после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора. [3] 

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по 

настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как 

личности Петра I, так и его роли в истории России. В официальной российской 

историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся 

государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII 

веке. Однако многие историки, в том числе Николай Михайлович Карамзин, 

Василий Осипович Ключевский, Павел Николаевич Мюликов и другие, 

высказывали резко критические оценки. [2] 

 Всю реформаторскую деятельность Петра I условно можно разделить на 

три периода: 



1696 — 1721 гг. - Азовская кампания Петра и период Северной войны. 

1700-172 гг, - формирование основных реформ на государственном уровне, 

включая основание Санкт - Петербурга в 1703 году и Полтавскую битву в 1709 

году. 

1721-1725 гг. - время становления Российской империи. Походы на Кавказ 

и кончина Петра в январе 1725 года. 

Особенностями первого этапа являлись ускоренный характер и не 

полностью продуманный путь реформации, что объяснялось ведением Северной 

войны. Реформы были нацелены, прежде всего, на сбор средств для ведения 

войны, сборы проводились насильственным методом и часто не приводили к 

желаемому результату. Кроме государственных реформ, на первом этапе 

проводились обширные реформы с целью модернизации уклада жизни. Во 

втором периоде реформы стали более планомерными. 

 Ряд историков, например, Василий Осипович Ключевский, указывал, что 

петровские реформы являлись лишь естественным продолжением изменений, 

протекавших в ходе XVII века. Сергей Михайлович Соловьёв, напротив, 

подчёркивал революционный характер преобразований Петра. [5] 

 Историки, проводившие анализ петровских реформ, придерживаются 

разных взглядов на его личное в них участие. Одна группа полагает, что как в 

составлении программы реформ, так и в процессе их осуществления Пётр не 

играл главной роли, которая ранее в государственной науке была ему приписана 

как царю. Другая группа историков, наоборот, пишет о большой личной роли 

Петра I в проведении тех или иных реформ. Изучив материалы по периоду 

правления Петра I, можно выделить главными предпосылками реформ: 

I.  Отставание России в социально – экономическом, военном и 

культурном развитии по отношению к европейским странам; 

II.  Слабые небоеспособные армия и флот; 

III.  Попытки реформ царей Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича; 

 



IV.  Северная война, требовавшая много денег, поэтому требовалось 

изменение налоговой системы; 

V.  Устаревшая финансовая система нуждалась в новой реформе; 

VI.  Коррупция в органах управления, неразбериха приказов 

способствовали созданию новых органов власти; 

VII.  Осознание необходимости реформ с использованием европейского 

опыта. 

 В основу преобразований Петра I были положены такие идеи, как 

служение отечеству как высшей ценностью для монарха; общего блага, как цели 

этого служения; практицизма и рационализма как основы деятельности. [4] 

В1699 году при царе была организована Ближняя канцелярия, и в её 

помещении позже собирались Консилии (Совет) министров, в которые входило 

до 15 доверенных лиц, управлявших отдельными приказами. Это был прообраз 

будущего Правительствующего Сената, сформированного 5 марта 1711 года. 

Первый император так сформулировал основную задачу Сената: «Смотреть во 

всём государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные, отставить. Денег, 

как возможно, сбирать, понеже деньги суть артериею войны». Далее Сенат стал 

контролировать правосудие, ведал торговлей, сборами и расходами государства, 

наблюдал за исправностью отбывания дворянами воинской повинности, ему 

были переданы функции Разрядного и Посольского приказов. 

 Таким образом Пётр I делегировал часть своих полномочий Сенату, но в 

то же время возложил на его членов персональную ответственность. 

 В 1717—1721 годах была проведена реформа исполнительных органов 

управления, в результате которой параллельно системе приказов с их 

расплывчатыми функциями были созданы по шведскому образцу 13 коллегий — 

предшественники будущих министерств. В отличие от приказов, функции и 

сферы деятельности каждой коллегии были строго разграничены, а отношения в 

самой 

 

 



коллегии строились на принципе коллегиальности решений. Были введены: 

коллегия чужестранных (иностранных) дел, военная коллегия, адмиралтейств-

коллегия, вотчинная коллегия, камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, 

ревизион-коллегия, коммерц-коллегия, берг-коллегия, мануфактур-коллегия, 

юстиц-коллегия, малороссийская коллегия, а также духовная коллегия, ставшая 

в 1721 году Святейшем Правительствующим Синодом. [6] 

 Центральное место в системе управления занимала тайная полиция: 

Преображенский приказ (ведал делами о государственных преступлениях) и 

Тайная канцелярия. Эти учреждения находились в ведении самого императора 

 Результаты реформы управления Петра I неоднозначно рассматриваются 

историками. С одной стороны, в российском государстве проходили различные 

нововведения и преобразования в государственном аппарате, но некоторая часть 

из них не были полноценно введены в российскую действительность, а являлись 

лишь копией европейских реформ. Также власть правителя еще более усилилась, 

что приводило к методике запугивания населения. [8] 

В 1708—1711 годах была проведена областная реформа с целью 

укрепления вертикали власти на местах и лучшего обеспечения армии 

снабжением и рекрутами. В 1708 году страна была разделена на 8 губерний во 

главе с губернаторами, наделёнными всей полнотой судебной и 

административной власти: Московскую, Ингерманландскую (впоследствии 

Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, Азовскую, Казанскую, 

Архангелогородскую и Сибирскую. В 1710 году появились новые 

административные единицы - доли, объединявшие 5536 дворов. Первая 

областная реформа не решила поставленных задач, а лишь значительно 

увеличила число государственных служащих и затраты на их содержание. [9] 

В 1719—1720 годах была проведена вторая областная реформа, 

ликвидировавшая доли. Губернии стали делиться на 50 провинций во главе с 

воеводами, а провинции на дистрикты во главе с земскими комиссарами, 

назначаемыми Камер-коллегией. В ведении губернатора остались только 

военные и судебные дела. 



 

 

В реформаторской политике Петра Алексеевича появляются новые методы 

борьбы с коррупцией, а именно появляется должность фискалов, главной 

обязанностью которых стал донос на должностные лица, превышающие свои 

полномочия. [1] 

 В военной сфере государства появились рекрутские наборы, которые 

создавались из числа обычных крестьян с учетом пожизненной службы. Для 

вооружения и преображения российской армии уходила большая часть 

государственных налогов, которые на момент правления Петра Первого 

увеличились в два раза. Следовательно, в петровские времена армия потерпела 

огромные изменения, увеличив оружейный потенциал и став регулярной, что 

повышало ее престиж на мировой военной арене того времени.  

Преобразовательная деятельность Петра отличалась неукротимой 

энергией, невиданным размахом и целеустремленностью, смелостью в ломке 

отживших учреждений, законов, устоев и уклада жизни и быта. [10] 

 Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. Как бы не 

относиться к методам и стилю проведения им преобразований, нельзя не 

признать - Петр Великий является одной из самых заметных фигур мировой 

истории. 
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