
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА НА 

РУБЕЖЕ XVII-XVIII ВЕКОВ  

 

 

Клинкова А. С.  

студентка 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

Астрахань 

 

Петр Великий (1672 - 1725) был выдающимся государственным 

деятелем, московским царем, всероссийским императором. Петра I - 

личность, стремившаяся изменить не только государственное устройство 

Российской империи, но и сам быт народов России, деятельность Петра I 

сыграла решающую роль в развитии российской истории.  

Будучи глубоко заинтересованным в общественно-политическом 

реформировании России, император Петр Алексеевич уделял большое 

внимание военному делу, одному из ключевых аспектов общественно –

политического развития, на всех этапах формирования общества. [1] 

В первую очередь, деятельность Петра Великого была направлена на 

создание мощного флота, что в свою очередь, стало краеугольным камнем 

вектора развития внешней политики России в начале XVIII века. 

Данная деятельность заключалась в решении ряда стратегических 

геополитических задач, таких как: поиск союзников в Западной Европе для 

противостояния Османской империи, аккумулирования сил для победы над 

шведским королем Карлом XII, обеспечения для России выхода к 

Балтийскому морю. 

Подобные стремления требовали от Петра I особых смелых 

реформаторских решений.  

В октябре 1721 года он принял титул императора. Он несколько раз 

проводил военную реформу. Дальнейшие реформы ускорили техническое и 

экономическое развитие России. Он провел церковную реформу, 



финансовую реформу, преобразования в промышленности, культуре, 

торговле, образовании. [2] 

Особое внимание стоит заострить на социальной и культурно-

политической деятельности государя – императора. 

Смысл и цель социальной политики Петра состояли в юридическом 

оформлении прав сословий, укреплении феодального класса в государстве. 

[3] 

Для этого в XVIII веке были проведены важные структурные реформы, 

которые, на начальном этапе, их внедрения вызывали значительные вопросы 

и формировали очаги протестных настроений, к примеру, привязанность 

крестьян к земле на практике в конце века превратилась в личную 

зависимость крестьян от помещиков.  

Крестьян, как и крепостных, продавали без земли. В то же время 

крепостные, по воле господ, работали на пашнях и их жизнь и хозяйство 

ничем не отличались от крестьянских, что являлось весьма деструктивным 

направлением для становления и развития европеизации России.  

Подобные крепостные были на особом контроле у государства в еще 

допетровские времена, поскольку их деятельность облагалась налогом 

наравне с крестьянами. [4] 

Результатом этого стало то, что и крестьяне, и крепостные стали 

чрезвычайно близки друг другу на практике, хотя и строго различались по 

закону.  

Решением стало объединение крестьянства с крепостными, с  целью 

создания единой базы налогообложения всех зависимый от помещиков 

классов. Таким образом, смешение крестьян и крепостных произошло не на 

основании прямого закона об этом, а как следствие налоговой реформы 

Петра. 

Статистические данные о проведении всероссийской переписи 

населения позволяют судить о том, что население России тогда насчитывало 

около 15 миллионов человек, что позволяет в свою очередь конкретизировать 



основные направления налоговой политики Петра I, с   последующим 

определением ее сильных и слабых сторон.  

Городские жители, в свою очередь, были разделены на две категории: 

обычные и нерегулярные граждане. Обычные граждане делились на две 

группы: к первой – гильдии - принадлежали банкиры, торговцы, врачи и 

фармацевты, шкиперы, художники и ювелиры, художники и ученые.  [5] 

Вторая состояла из мелких торговцев и ремесленников, объединенных 

в мастерские. Нерегулярными или "подлыми" считались граждане, не 

имевшие собственности, "занятые наймом и черной работой". В соответствии 

с указом 1720 года суд, сбор налогов и благоустройство городов были 

переданы городским магистратам, которые избирались обычными 

гражданами. Для руководства магистратами был создан Главный магистрат. 

Таким образом, в своей политике в отношении города правительство 

руководствовалось в первую очередь финансовыми соображениями. 

В эпоху Петра I также произошел распад некогда единого сословия 

"служилых людей". Верхушка служилого сословия - слуги "в отечестве", т.е. 

по происхождению, стали дворянами, а низший класс слуг "в отечестве" — 

так называемые "однодворцы". 

В 1714 году был издан "Указ о единовременном наследовании", 

согласно которому дворянское сословие было уравнено в правах с боярской 

вотчиной. Указ ознаменовал окончательное слияние двух сословий феодалов 

в единый класс. Указ о моногамии предписывал передачу вотчины и 

поместий старшему сыну. Остальные дворяне должны были проходить 

обязательную службу в армии, на флоте или в органах государственной 

власти. Главный смысл закона состоял в том, чтобы создать материальную 

заинтересованность в службе государству у основной массы дворянства - 

дворянские дети, не имея перспектив наследования, теперь были вынуждены 

связывать свое благополучие с образованием и службой в армии, флоте или 

бюрократии. [6] 



В 1722 году последовала публикация "Табели о рангах", разделяющей 

военную, гражданскую и придворную службы. Теперь принцип занятия той 

или иной государственной должности дворянством был заменен 

бюрократическим. Все должности были разделены на 14 рангов. Занять 

каждый следующий ранг можно было только после прохождения всех 

предыдущих. Чиновник, достигший восьмого класса (коллежский асессор), 

или офицер получали потомственное дворянство (так было до середины XIX 

века). Правящий класс укреплялся за счет включения в его состав наиболее 

талантливых представителей других сословий. 

И так, обзор сословных реформ показывает, что Петр многое изменил в 

сословной жизни и отношениях. Дворянство стало служить более правильно 

и получало за свою службу лучшее обеспечение; крестьянство слилось с 

крепостным правом в одну налогооблагаемую категорию и, не теряя своей 

гражданской идентичности, перешло под личную власть помещика; горожане 

получили право самоуправления и некоторые привилегии. Внешние формы 

общественных отношений сильно изменились, но, по сути, социальная 

система осталась старой. Государство сохранило свой аграрный и военный 

характер, дворянство сохранило свое высокое административное и 

экономическое положение, крестьяне по-прежнему относились к государству 

через землевладельца, а городское сословие по-прежнему играло далеко не 

главную роль в развитии народного хозяйства. [2] 

С точки зрения внешнеполитической активности, стоит отметить 

личную заинтересованность Петра I  в европеизации России и  приведении ее  

к  структурному  уровню общественно-политических показателей  

Европейских держав. 

"Великое посольство" было дипломатической миссией России в 

Западную Европу в 1697-1698 годах. Цель которого состояло в том, чтобы 

создать альянс против Турции. Создание Северного союза в составе России, 

Саксонии и Дании.  



В заключении стоит отметить, что "Регулярное государство" Петра 

Великого - это скоординированная перестройка системы центральных и 

местных органов власти. Боярская дума и приказы были заменены Сенатом и 

коллегиями. Система строгого контроля держала чиновников в страхе. 

Репрессивный аппарат государства пополнился новым институтом - 

полицией.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что все 

аспекты общественной жизни подвергались строгому регулированию, а 

Российское государство стало называться империей. Подчинение церкви 

обычному государству определило право светской власти контролировать 

совесть, мысли и убеждения подданных. 

В ходе всестороннего комплексного анализа, стоит отметить, что 

реформы Петра I прямо или косвенно коснулись всех сфер общественно-

политического взаимодействия и находили отклик у населения в ходе 

реализации важнейших, на тот период, общественно-политических 

программ.   

Реформаторская деятельность Петра Алексеевича Романова на долгие 

годы установила вектор развития России, как глобальной сверхдержавы 

европейского образца, а заложенные им концепции и постулаты стали 

опорой для последующих поколений в их реформаторской и 

просветительской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л, 1989. с. 496 

2. Богословский М. М. Детство. Юность, Азовские походы // Пётр 

Великий: материалы для биографии, — Т. I. 2005 с. 11. — 35  

3. Брикнер А. Г. История Петра Великого. — М 2004. с. 668  

4. Буганов В. И. Пётр Великий и его время. — М.. 1989. с. 192  

5. Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя 

России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам, 

1788—1789. — Т. 1—15.   

 


